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СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОГИ У ПОДРОСТКОВ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ В НОВЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

STATE OF ADOLESCENTS’ SCHOOL ANXIETY DURING 

THE TRANSITION TO NEW SOCIAL  

AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF LEARNING 

 

Баранов А.А. 

Baranov A.A. 

 

Аннотация. На основе диагностических замеров личностного свойства 

(школьная тревожность), выступающего в качестве детерминанты генерации 

у субъекта общения, познания, деятельности (по Б.Г. Ананьеву), частоты и глу-

бины проявления состояния тревоги, проверялась гипотеза о влиянии социаль-

но-педагогических условий различных систем образования (общеобразователь-

ная школа, среднее профессиональное учебное заведение, специализированный 

профильный класс) на степень выраженности данного психического состояния. 

Показано, что большая выраженность компонентов школьной тревожности 

наблюдается у первокурсников колледжа в сравнении с их сверстниками из 

общеобразовательного и профильного классов средней общеобразовательной 

школы.  

Ключевые слова: состояние тревоги и школьная тревожность старшего 

подростка, социально-педагогические условия обучения. 

Abstract. On the basis of diagnostic measurements of a personal property – 

school anxiety, which acts as a determinant of creation in the subject of communica-

tion, cognition, activity (by B.G. Ananiev), frequency and depth of manifestation of 

the state of anxiety, a hypothesis about the influence of socio-pedagogical conditions 

of various educational systems (general education school, secondary vocational edu-

cational institution, specialized profile class) on the severity of this mental state was 

tested. It was shown that a greater severity of the components of school anxiety is ob-

served in college freshmen in comparison with their peers from the general education 

and profile classes of the secondary school. 

Keywords: state of anxiety and school anxiety of an older teenager, socio-

pedagogical conditions of education.  

 

Очевидно, что при переходе из одной формы организации обучения в но-

вые социально-педагогические условия у учащегося повышаются требования 

к адаптационному потенциалу как познавательной, так и личностной направ-
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ленности [3]. Наиболее ярко данная закономерность, в силу пока еще незрело-

сти представителей подрастающего поколения, наблюдается при трансмиссии 

ученика в старшее звено общеобразовательной школы или в организацию сред-

него профессионального образования (колледж, техникум). Индикатором про-

дуктивности адаптационных психических процессов у субъекта учения высту-

пает состояние тревоги, частота нахождения в котором и детерминирует фор-

мирование у него личностной черты – тревожности [2].  

Диалектическая природа опосредованности формирования и проявления 

психических состояний релевантными свойствами личности, и наоборот, рас-

крывается в определении тревожности А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского – 

«это склонность индивида (то есть, черта личности) к переживанию тревоги 

(психическое состояние), характеризующаяся низким порогом возникновения 

реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий» [4]. 

В связи с чем актуальной становится проблема мониторинга проявлений 

данного личностного качества для дальнейшего адресного сопровождения лиц 

с повышенной тревожностью (показатель усложненной адаптации) психологи-

ческими службами образовательных организаций, для оказания адресной под-

держки обучающимся старшего подросткового возраста [1]. 

Цель: изучить выраженность структурных компонентов и интегрального 

показателя школьной тревожности у старших подростков, обучающихся в раз-

ных социально-педагогических условиях обучения и воспитания. 

Объект: обучающиеся старшего подросткового возраста. 

Предмет: школьная тревожность и выраженность ее структурных компо-

нентов у старших подростков, обучающихся в различных педагогических усло-

виях образования. 

Гипотеза: у старших подростков, обучающихся в десятом общеобразова-

тельном (непрофильном) классе развитие состояния тревоги, как производное 

от школьной тревожности, наблюдается значительно реже и менее интенсивно, 

а также ее проявления отличны от проявлений их сверстников, обучающихся 

в профильном классе и на первом курсе колледжа.  

Методы: анализ научной литературы по проблеме исследования; тест 

школьной тревожности Филипса; методы математической обработки:  

U-критерий Манна-Уитни, T-критерий Вилкоксона. 

В качестве респондентов выступили старшие подростки (15–16 лет): уче-

ники общеобразовательного десятого класса (22 человека) и школьники про-

фильного (кадетского) (22 человека) класса городской средней школы, а также 

студенты 1 курса учреждения СПО (21 человек).   

Характеристика выборки. Большая часть учеников общеобразовательного 

класса учится в данной школе с первого класса. Десятый – кадетский класс, 
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в котором ученики обучаются два года. Класс является сборным: в нем учатся 

как городские, так и дети из сельской местности. В студенческой группе обу-

чаются подростки из разных районов и городов Удмуртской республики.  

Проведенный сравнительный анализ школьной тревожности учащихся 

десятых классов (стандартного и профильного) выявил значимые различия. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся кадетского 

класса чаще проявляют тревожность, испытывая фрустрацию потребности 

в достижении успеха. Это может говорить о том, что, обучаясь в новом для себя 

учебном заведении, в новом коллективе, учащиеся этого класса на момент ис-

следования испытывали дефицит возможностей для достижения и проявления 

высоких результатов, успеха. Данные также говорят о том, что учащиеся сбор-

ного профильного класса в большей степени ориентированы на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков. Это может быть связано также 

с выбором профильного направления в обучении. Находясь в новых для себя 

условиях обучения, они также испытывают дополнительную тревогу в отноше-

нии возможных негативных оценок, которые могут дать им ранее незнакомые 

окружающие: педагоги, одноклассники.  

Новая для большинства учащихся профильного класса школа, новые пе-

дагоги – выступают дополнительными стресс-факторами, что в свою очередь 

способствует проявлению большей тревожности в отношениях с учителями. 

Менее значимые различия выявлены по следующим компонентам школь-

ной тревожности: переживание социального стресса; страх ситуации проверки 

знаний. Переживание социального стресса, по-видимому, может быть обуслов-

лено формированием и развитием новых контактов и прежде всего со своими 

новыми одноклассниками.    

Возможными причинами, по которым учащиеся кадетского класса чаще, 

чем их сверстники из обычного класса, переживают состояние тревоги в ситуа-

циях проверки знаний, могут являться новые педагоги и одноклассники, про-

цесс формирования отношений с которыми еще не закончен. 

В целом выявлены также значимые различия в проявлении тревожности 

как общего эмоционального состояния между учащимися десятых классов: бо-

лее тревожны ученики профильного кадетского класса.  

Проведенный сравнительный анализ школьной тревожности у учащихся 

общеобразовательного класса и студенческой группы также показал меньшую 

стресссированность старших подростков средней школы в сравнении с перво-

курсниками колледжа. В данном случае достоверная разница выявлена по пяти 

из восьми исследуемых факторов: переживание социального стресса; фрустра-

ция потребности в достижении успеха; страх самовыражения; страх ситуации 

проверки знаний; проблемы и страхи в отношениях с педагогами. И как след-
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ствие выявлено значимое различие в проявлении тревожности как общего эмо-

ционального состояния. 

Причины существования этих различий могут быть аналогичными 

предыдущим результатам. Но в отличие от предыдущих результатов, в случае 

со студентами выявлены также и значимые различия в ситуациях необходимо-

сти самовыражения. Причины этого лежат помимо нахождения студентов в но-

вых для себя условиях обучения и общения, а также, возможно, страх самовы-

ражения является следствием языкового барьера, так как основная часть обу-

чающихся – из сельской местности, где люди общаются на родном языке: уд-

муртском или татарском. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сказать, 

что проявление тревожности в различных ситуациях, связанных с учебной дея-

тельностью, а также общего уровня школьной тревожности, более свойственно 

подросткам, находящихся в новых для себя условиях обучения и общения: 

учащимся профильного (кадетского) класса и представителям студенческой 

группы, – в сравнении с их же сверстниками, находящихся в привычных для 

себя социально-педагогических условиях образования. 

Выводы. Подводя итоги эмпирического исследования, проведенного 

в рамках разрабатываемой проблематики, можно сделать следующие выводы: 

а) во всех исследуемых группах старших подростков есть лица с высоким 

уровнем общей школьной тревожности, но, как по степени выраженности, так 

и по количеству наблюдаемых случаев, более тревожны обучающиеся из сред-

ней профессиональной образовательной организации; 

в) можно предположить, что ситуация адаптации подростков к новым 

учебным заведениям, педагогам, коллективам в той или иной степени влияет на 

проявление тревожности в ситуациях, связанных с учебным процессом и взаи-

модействием в рамках этого процесса; 

в) большую тревожность представители профильного класса проявляют 

в ситуациях, сущность которых отражена в следующих компонентах школьной 

тревожности: переживание социального стресса, фрустрация потребности в до-

стижении успеха, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, проблемы отношений с учителями; 

г) существенная часть учеников кадетского класса не проявляют повы-

шенного или высокого уровня школьной тревожности, тем не менее, суще-

ствуют значимые различия в проявлении общей школьной тревожности, как 

наиболее часто наблюдаемого у них эмоционального состояния, по сравнению 

с их сверстниками из общеобразовательного класса; 

д) большую тревожность обнаруживают представители студенческой 

группы по следующим компонентам школьной тревожности: переживание со-
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циального стресса, фрустрация потребности в достижении успеха, страх само-

выражения, страх ситуации проверки знаний, проблемы и страхи в отношениях 

с учителями; 

е) значительная часть студентов не проявляют повышенного или высоко-

го уровня школьной тревожности, тем не менее, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что им в большей мере свойственна общая школьная тре-

вожность, по сравнению со сверстниками, обучающимися в типовом десятом 

классе; 

ж) в связи с тем, что более высокие значения по проявлению структурных 

компонентов школьной тревожности выявлены в студенческой группе, можно 

констатировать, что именно ученики колледжа в большей степени пребывают 

в состоянии тревоги, которое сопровождает их учебный процесс; 

з) тот факт, что среди учащихся типового десятого класса не выявлено 

подростков с повышенным или высоким уровнем общей школьной тревожно-

сти, может свидетельствовать о том, что они чаще находятся в более комфорт-

ной для себя ситуации, связанной с учебным процессом; 

Таким образом, можно констатировать, что чаще в состоянии тревоги 

находятся старшие подростки, поменявшие условия обучения в связи со своим 

профессиональным самоопределением, а именно представители кадетского 

класса общеобразовательной школы и студенты-первокурсники колледжа. 
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