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 Восприятие взаимоотношений с противоположным полом – ухажива-

ния, сексуальные отношения через характеристики «сексуальная», 

«женственная», «привлекательная», «преданная», «верная» и др. 

 Отсутствие негативно окрашенных характеристик для идеального об-

раза. А упомянутые характеристики как разговорчивый для идеального 

мужского образа и театральная для идеального женского образа нега-

тивными можно считать условно. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что у старшеклас-

сников гендерные стереотипы сформированы на среднем и высоком 

уровне, это и есть отражение тех норм, ценностей, которые господствуют в 

нашей стране в  данный исторический период времени.   
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Современное научное понимание здоровья предполагает гармоничное 

физическое  и психическое развитие, нормальное функционирование всех 

органов и систем, высокую работоспособность при различных видах дея-

тельности, отсутствие заболеваний, способность легко адаптироваться к 

непривычным условиям среды, в частности образовательной. 

Школьная фобия обычно определяется как беспричинный страх перед 

школой или неуместная тревога, вызванная расставанием с домом. Школь-

ным фобиям присущи несколько характеристик: а) серьезные проблемы с 

посещением школы, приводящие к продолжительным периодам отсутствия; 

б) эмоциональное напряжение, непреодолимый страх, дурное расположе-

ние духа или жалобы на болезненное состояние при возникновении необ-

ходимости идти в школу; в) осведомленность родителей о непосещении 

школы; г) отсутствие каких бы то ни было форм антисоциального поведения 

в виде лжи, воровства или агрессивных действий.  

Другими словами, школьная фобия описывает ситуацию, характери-

зующуюся наличием иррационального страха перед определенным аспек-

том школьной ситуации, вызывающим стремление во время школьных за-

нятий оставаться дома. Это отличает ее от прогулов, поскольку прогульщик 

намеренно избегает школы и дома для того, чтобы заняться чем-либо, что 

доставляет ему гораздо большее удовольствие в сравнении с тем, что его 

ожидает в школе или дома. 
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Данные по школьной фобии довольно скудны. Распространенность 

школьной фобии как психологической проблемы относительно невелика в 

сравнении с другими психологическими  нарушениями у детей. Пик случа-

ев ее возникновения приходится на возраст примерно 11 лет, причем она 

несколько чаще встречается среди девочек в сравнении с мальчиками. 

Школьная фобия наиболее характерна для младшего школьного возраста. 

Она также обнаруживается у детей с различными интеллектуальными 

уровнями, часто у детей с очень высоким интеллектом. По оценкам иссле-

дователей, случаи школьной фобии составляют менее 8% от числа случаев, 

которыми занимаются в детских психиатрических клиниках [1]. 

Принято выделять два различных типа школьной фобии – острую и 

хроническую. Острый тип характеризуется внезапными и интенсивными 

приступами при наличии адекватного функционирования в других  сферах 

жизнедеятельности ребенка. Возникновение тревоги, как правило, ограни-

чивается ситуацией посещения школы. Хронический тип отличается более 

плавным характером возникновения приступов с наличием уже встречав-

шихся прежде эпизодов отказа от посещения школы. Хроническому типу 

также сопутствуют нарушения функционирования личности.  

В отношении точного характера причин школьной фобии не суще-

ствует единого мнения. Клиническая картина страха разлуки/школьной фо-

бии характеризуется уклонением от посещения школы, рядом выраженных 

жалоб (например, головокружение по утрам, головные боли, боли в живо-

те), особенно перед посещением школы, и чрезмерно тесной привязанно-

стью к одному из близких лиц (обычно к матери), которая больше всего за-

ботятся о ребенке. Это расстройство называется школьной фобией, хотя 

оно проявляется не в школе, а дома [2].  

Материал и методы. С целью выявления тревожных состояний у де-

тей, связанных с проявлением школьной фобии методикой (Лаврентьева 

Г.П., Титаренко Т.М.) изучены их основные критерии на школьниках 

младших классов общеобразовательной школы.  

При определении критериев тревожности у ребенка учитывались: 

наличие  постоянного беспокойства; трудности, иногда невозможности 

сконцентрироваться на чем-либо; мышечного напряжения (например, в об-

ласти лица, шеи); раздражительности;  нарушения сна. Считали, что ребе-

нок тревожен, если хотя бы один из критериев, перечисленных выше, по-

стоянно проявляется в его поведении. 

К признакам тревожности относили: смущается чаще других, часто 

говорит о напряженных ситуациях, как правило, краснеет в незнакомой об-

становке. Руки у него обычно холодные и влажные. Такие дети часто не мо-

гут  сдержать слезы,  плохо переносят ожидание.  

Результаты и их обсуждение. Прежде чем помочь детям в преодоле-

нии страхов, необходимо выяснить, каким конкретно страхам они подвер-

жены. Страхи, которые проявляются в поведении ребенка, отражают далеко 

не полную картину его внутренних, часто неотделимых от опасений стра-

хов. Поэтому выяснить весь спектр страхов можно только специальным 
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опросом при условии эмоционального контакта с ребенком, доверительных 

отношений и отсутствия конфликта. 

Отмечается существенное увеличение числа страхов в старшем до-

школьном и младшем школьном возрасте. По сравнению с мальчиками 

суммарное число страхов у девочек достоверно больше как в дошкольном, 

так и в школьном возрасте.  

Слишком большое количество страхов (свыше 14 у мальчиков и 16 у 

девочек) по данной методике указывало на развитие невроза или тревожно-

сти в характере.  

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудно-

стями и, как правило, занимает достаточно длительное время. Специалисты 

рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

Прогноз при школьной фобии в основном зависит от трех факторов: 1) 

от возраста пациента к моменту начала расстройства; 2) от степени тяжести 

школьной фобии; 3) от готовности родителей к сотрудничеству. 
Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время невоз-

можно. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. Об-
ращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, 
отмечайте их в присутствии других детей Желательно, чтобы тревожные 
дети чаще участвовали в таких играх в кругу, как "Комплименты", "Я дарю 
тебе...", которые помогут им узнать много приятного о себе от окружаю-
щих, взглянуть на себя "глазами других детей. Непоследовательный педа-
гог вызывает тревожность ребенка тем, что не дает ему возможности про-
гнозировать собственное поведение. 

Следующая ситуация – ситуация соперничества, конкуренции, осо-
бенно сильную тревожность она будет вызывать у детей, воспитание кото-
рых проходит в условиях гиперсоциализации. В этом случае дети, попадая 
в ситуацию соперничества, будут стремиться быть первыми, любой ценой 
достигнуть самых высоких результатов. 

Еще одна ситуация – ситуация повышенной ответственности. Когда тре-
вожный ребенок попадает в нее, его тревога обусловлена страхом не оправ-
дать надежду, ожиданий взрослого и быть им отвергнутым. В подобных ситу-
ациях тревожные дети отличаются, как правило, неадекватной реакцией. 

Различия выявились и в обосновании собственной удовлетворенности 
и неудовлетворенности тревожными и эмоционально благополучными 
школьниками. Тревожные школьники испытывали удовлетворенность чаще 
всего тогда, когда отметка (даже «тройка») соответствовала их ожиданиям 
или когда их ответ, их работа оценивались учителем как «очень хорошие», 
«самые лучшие» в классе. 

Неудовлетворенность своими отметками тревожные школьники объ-

ясняли самыми разными причинами – от «несправедливости» учителя до 

«случайности» хорошей оценки. Главные причины – ожидаемое отношение 

к этой оценке родителей и понимание оценки как отношения к себе учите-
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ля. Обе эти причины проявлялись тем сильнее, чем младше были дети. 

Надо сказать, что боязнь разочаровать родителей, не соответствовать их 

представлениям относится к числу наиболее распространенных страхов 

школьников младших классов. 

Выводы. Во влиянии тревожности на школьную успешность прояв-

ляются общие закономерности влияния тревожности на результативность 

деятельности.  Как известно, устойчивая тревожность способствует успеш-

ности в относительно простой для человека деятельности и препятствует – 

в сложной.  

Вместе с тем связь между тревожностью и успеваемостью, определяе-

мой по текущим отметкам, не обнаруживается. Она выявляется, однако, 

при анализе субъективного восприятия школьником его успеваемости. У 

эмоционально благополучных школьников удовлетворенность или неудо-

влетворенность успеваемостью зависит преимущественно от полученной 

отметки. Тревожные школьники чаще не удовлетворены своей успеваемо-

стью, вне зависимости от оценок. 

Различия выявились и в обосновании собственной удовлетворенности 

и неудовлетворенности тревожными и эмоционально благополучными 

школьниками. Тревожные школьники испытывали удовлетворенность чаще 

всего тогда, когда отметка (даже «тройка») соответствовала их ожиданиям 

или когда их ответ, их работа оценивались учителем как «очень хорошие», 

«самые лучшие» в классе. 

Неудовлетворенность своими отметками тревожные школьники объ-

ясняли самыми разными причинами – от «несправедливости» учителя до 

«случайности» хорошей оценки. Главные причины – ожидаемое отношение 

к этой оценке родителей и понимание оценки как отношения к себе учите-

ля. Обе эти причины проявлялись тем сильнее, чем младше были дети. 

Надо сказать, что боязнь разочаровать родителей, не соответствовать их 

представлениям относится к числу наиболее распространенных страхов 

школьников младших классов. 

В этой связи сотрудничество с родителями имеет большое значение, осо-

бенно для пациентов младшего возраста, тогда как при лечении старших 

школьников следует также работать с родителями, но с учетом интроспектив-

ных компонентов самого пациента [3]. 
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