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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Введение. Школьная тревожность − это сравнительно мягкая форма проявления 

эмоционального неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении, повышенном 

беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно 

чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности 

своего поведения, своих решений. 

Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к проблеме 

тревожности личности. Тревожность – распространѐнный психологический феномен 

нашего времени, что свидетельствует об актуальности этой проблемы 

Педагоги и родители обычно говорят про такого ребенка, что он «боится всего», 

«очень раним», «мнителен», «повышенно чувствителен», «ко всему относится слишком 

серьезно» и т.п. Однако это, как правило, не вызывает сильного беспокойства взрослых. 

Однако, следует констатировать, что подобная тревожность – один из предвестников 

невроза и что работа по ее преодолению крайне необходима [1]. 

Изучением тревожности занимались многие известные психологи. Такие как 

З.Фрейд, К. Хорни, А. Фрейд, Дж. Тейлор, А. Прихожан, Р. Мэй. 

В книге А.В. Микляева Школьная тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция говорится о том, что развитию школьной тревожности младших школьников 

способствует авторитарный стиль общения учителя с классом, ориентация педагога не 

на индивидуальную, а на социальную норму, «наклеивание ярлыков» на детей, этой 

норме не соответствующих. Эмоциональная холодность, нетактичность, иногда 

откровенная грубость учителя определяют особую психологическую атмосферу в 

классе, вызывающую всеобщее повышение тревожности учеников, особенно в начале 

обучения «бестактность педагога, больно ранящая всех детей, оказывается наиболее 

губительной для тех, кто уже имеет тревожность или находится в состоянии 

«тревожной готовности», т. е. чувствует себя беспомощным, не имеющим защиты, 

возможностей сопротивления» [4]. 

В книге Методы диагностики тревожностиЛ.М. Костина считает, что иногда 

родители сами боятся школы и непроизвольно внушают этот страх детям или 

драматизируют проблемы начала обучения, выполняют вместо детей задания, а также 

излишне контролируют их. Как правило, не испытывают страха перед посещением 

школы уверенные в себе, любимые, активные и любознательные дети, стремящиеся 

самостоятельно справится с проблемами обучения и наладить отношения со 

сверстниками. Другое дело, если речь идет о гипертрофированном уровне притязаний, 

о детях, не приобрели до школы необходимого опыта общения со сверстниками, 

чрезмерно привязаны к матери и недостаточно уверены в себе. В этом случае они также 

боятся не оправдать ожидания родителей, испытывают трудности адаптации в 

школьном коллективе и страх перед учителем [2]. 

Помимо боязни идти в школу, нередко возникает страх опросов. В основе этого 

страха лежит боязнь сделать ошибку, совершить глупость, оконфузиться, быть 

осмеянным. Как правило, бояться отвечать на вопросы тревожные, боязливые дети. 

Больше всего бояться отвечать у доски. Именно у доски в полной мере проявляется 

беззащитность некоторых детей, их незащищенность: на обращенный к ним вопрос 

боязнью проявлений физической агрессии с их стороны. Особенно это характерно для 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



8 

эмоционально чувствительных, часто болеющих и ослабленных мальчиков и особенно 

для тех для них, кто перешел в другую школу, где уже произошло «распределение сил» 

внутри класса. 

Еще одна важная причина повышения тревожности младших школьников 

недостаточный уровень физиологической и интеллектуальной зрелости, который 

наблюдается у многих детей и в определенном смысле является закономерным [3]. 

Материал и методы. Для выявления особенностей проявления тревожности 

ребенка младшего школьного возраста в учебной деятельности было проведено 

эмпирическое исследование в котором участвовал ученик 1 класса Гимназии № 8 

г. Витебска. В исследовании применялась методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса. 

Результаты и их обсуждение. Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса показала нормальный уровень тревожности (32 %). 

По результатам исследования (рисунок 1) тревожности в школе процент по шкале 

«Общая тревожность в школе» показал нормальный уровень тревожности. Школа и 

школьные требования, трудности не являются для ребѐнка травмирующими, что 

создает условия для нормального функционирования и развития в процессе обучения, 

установления дружеских контактов и взаимоотношений с одноклассниками. Не 

переживают социального стресса. Его отношения с социумом можно охарактеризовать 

как удовлетворительные, не травмирующие, позитивно окрашенные. Не испытывает 

страха не соответствовать ожиданиям окружающих, для него наиболее значима 

собственная оценка происходящего, ориентация на собственные ценности и идеалы. Не 

испытывает страха в ситуации проверки знаний, и проблем и страхов в отношениях с 

учителем. Имеет нормальную физиологическую сопротивляемость стрессу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процентное значение уровня тревожности 

 

Заключение. Тревожность, как устойчивое состояние, препятствует ясности 

мысли, эффективности общения, предприимчивости, создает трудности при знакомстве 

с новыми людьми. В целом, тревожность является субъективным показателем 

неблагополучия личности. Но чтобы она сформировалась, человек должен накопить 

багаж неудачных, неадекватных способов преодоления тревожного состояния тревоги. 

Именно, поэтому для профилактики тревожно-невротического типа развития личности 

необходимо помогать детям находить эффективные способы, с помощью которых они 

могли бы научиться справляться с волнением, неуверенностью и другими 

проявлениями эмоциональной неустойчивости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ТРЕВОЖНОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Введение. Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью, которая характеризуется качественными изменениями, 

связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Подростковым 

возрастом принято считать период развития детей от 11-12 до 15-17 лет. Этот период 

отмечается бурным развитием и перестройкой социальной активности ребенка. 

Подростковый возраст является крайне важным для становления системы взглядов и 

ценностей человека. Подростковый возраст обычно считается переходным, 

переломным, критическим периодом в жизни ребенка. Кризис этого возрастного 

периода характеризуется неготовностью ответить на вопрос «Кто я?». Ответ нужно 

найти, и тогда подросток пробует себя, а также пробует границы своих возможностей. 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и 

закрепление тревожности может быть связано с неудовлетворением возрастных 

потребностей ребѐнка. Устойчивым личностным образованием тревожность становится 

в подростковом возрасте, опосредствуя особенностями «Я-концепции», отношение к 

себе. Для каждого возрастного периода существуют определенные области, объекты 

действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства детей в 

независимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчивого 

образования. Эти «возрастные пики тревожности» являются следствием наиболее 

значимых социогенных потребностей. Тревожность дезорганизует не только учебную 

деятельность, она начинает разрушать личностные структуры. Поэтому знания причин 

возникновения повышенной тревожности, приведѐт к созданию и своевременному 

проведению коррекционно-развивающей работы, способствуя снижению тревожности 

и формированию адекватного поведения у детей подросткового школьного возраста. 

Материал и методы.Исследование проводилось в УО «ГОСШ № 3 г. Витебска». 

Выборку исследования составили 27 школьников (14-15 лет). Среди них 13 мальчиков 

и 14 девочек. Была использована методика «Шкала тревожности» (О. Кондаш)[1]. 

Результаты и их обсуждение.Методика «Шкала тревожности» позволяет выявить 

несколько видов тревожности. Общий вид тревожности представляет собой устойчивое 

образование, проявляющееся в разлитом, хроническом переживании соматического и 

психического напряжения, которое приводит к раздражительности и беспокойству даже по 

незначительным поводам, в чувстве внутренней скованности и нетерпеливости. Школьная 

тревожность выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребѐнка, 
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