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Научная актуальность и социальная значимость проблемы школьной тревожности 
определяются дезадаптационным характером её проявлений, дезинтеграцией учебной дея- 
тельности под её влиянием, а также существованием феномена её «вторичной выгоды» 
для взрослых участников образовательного процесса. Целью представленного исследова-
ния явилось изучение школьной тревожности у младших школьников с различным стилем 
учебной деятельности по критерию автономности-зависимости. Исследование проводилось 
с использованием методов экспертного опроса и психодиагностического тестирования, в 
рамках которого применялись соответствующие надёжные и валидные психодиагностиче-
ские методики. Полученные результаты были подвергнуты качественно-содержательному и 
количественному анализу. Анализ результатов эмпирического исследования позволяет гово-
рить о наличии определённых особенностей изучаемых проявлений школьной тревожности, 
касающихся уровня её выраженности и качественного своеобразия у младших школьников 
с автономным и зависимым стилями учебной деятельности. Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что при наличии высоких уровней школьной тревожности и широкого 
спектра её переживаний у младших школьников существует высокая вероятность формиро-
вания зависимого стиля учебной деятельности. Это, в свою очередь, диктует необходимость 
разработки и реализации грамотного психолого-педагогического воздействия, направленного 
на превенцию и оптимизацию школьной тревожности младших школьников на ранних этапах 
её развития. Педагогам необходимо учитывать, что собственные личностные и профессио-
нальные деструкции могут оказывать существенное влияние на психическое развитие и пси-
хологическое здоровье обучающихся. Таким образом, в контексте освоения учебной деятель-
ности школьная тревожность выступает важным фактором её адекватного формирования, 
эффективного регулирования и продуктивности.
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школьной тревожности

Введение. Достаточно продолжитель-
ный период развития педагогики и психо-
логии включает изучение проблемы трево-
жности вообще и школьной тревожности, 
как её специфического варианта, в частно-
сти. При этом научная актуальность данной 
проблемы не снижается, а её социальная 
значимость имеет тенденцию к росту. Та-
кое положение дел связано, прежде всего, 
со слабостью прикладного и практического 
аспектов проблемы школьной тревожности 
при достаточно хорошей теоретическо-ме-
тодологической её изученности. Кроме того, 
исследователи указывают на постоянное 
расширение спектра влияния школьной 
тревожности на освоение, регуляцию и ре-

ализацию различных видов деятельности, 
адаптационные возможности личности, воз-
никновение различных типов и форм дез- 
адаптивного, в том числе и девиантного, 
поведения. При этом особого внимания, на 
наш взгляд, заслуживает и тот факт, что в 
условиях образовательного пространства 
обучающиеся с выраженной тревожностью 
зачастую являются более «удобными» для 
взрослых участников образовательного 
процесса. Это связано с характерными для 
части таких учеников поведенческими про-
явлениями школьной тревожности: они вся-
чески стремятся выполнять все требования 
учителей и родителей, стараются хорошо 
учиться и максимально выполнять все за-
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дания, практически не нарушают дисципли-
нарных требований и соблюдают правила 
школьной жизни. При этом, несмотря на 
такие различные поведенческие проявле-
ния, ведущим психологическим механизмом 
во всех случаях зачастую является трудно 
дифференцируемый феномен школьной 
тревожности.

Мы считаем, что определённым проти-
воречием выступает тот факт, что, несмотря 
на признание влияния школьной тревож-
ности на формирование учебной деятель-
ности, зачастую её изучение ведётся вне 
данного контекста, а больше как психологи-
ческой характеристики, имеющей значение 
для эмоционального благополучия лично-
сти. При этом школьная тревожность высту-
пает значимой личностной характеристикой, 
оказывающей существенное влияние на 
усвоение и регуляцию учебной деятельно-
сти, что во многом определяет формиро-
вание её соответствующего стиля. Данный 
факт является особенно важным в отноше-
нии учебной деятельности младших школь-
ников, которая в данный период развития 
только начинает своё становление и макси-
мально подвержена влиянию многочислен-
ных, в том числе и интрапсихологических, 
условий и факторов.

Цель представляемого в статье эмпи-
рического исследования состояла в изуче-
нии особенностей школьной тревожности у 
младших школьников с различным стилем 
учебной деятельности. Задачи исследова-
ния заключались в изучении уровня общей 
школьной тревожности и характера пере-
живания школьной тревожности у младших 
школьников с различным стилем учебной 
деятельности; количественном и качествен-
но-содержательном анализе результатов 
исследования; сравнении полученных ре-
зультатов; сопоставлении данных психодиа- 
гностического тестирования и экспертного 
опроса педагогов для выяснения возмож-
ности дифференциальной диагностики 
школьной тревожности по её поведенческим 
проявлениям.  Научная новизна настояще-
го исследования определяется изучением 
школьной тревожности в контексте развития 
учебной деятельности и формирования её 
соответствующего стиля у младших школь-
ников, а также попыткой оценить возмож-
ность дифференциальной диагностики уров-
ня школьной тревожности по поведенческим 
реакциям младших школьников. Практиче-

ская значимость исследования обусловли-
вается возможностью использования его 
результатов для более глубокой психоло-
го-педагогической подготовки педагогов, 
работающих с младшими школьниками, а 
также для разработки и реализации практи-
ческих рекомендаций для всех участников 
образовательного процесса по оптимизации 
школьной тревожности младших школьни-
ков. Результаты исследования значительно 
расширяют возможности направленного ин-
дивидуального подхода при развитии учеб-
ной деятельности с целью формирования 
наиболее продуктивного её стиля.

Методология и методы исследова-
ния. В интегрированном психолого-педаго-
гическом подходе сформировалась позиция 
чёткой дифференциации понятий тревоги, 
как эмоционального состояния, и тревож-
ности, как свойства личности [1, с. 12–19]. В 
обобщённом виде в современной педагоги-
ческой и психологической науке тревога рас-
сматривается как последовательность ког-
нитивных, эмоциональных и поведенческих 
реакций, возникающих как результат воздей-
ствия на личность разнохарактерных стрес-
соров (физических, физиологических, психо-
логических, социальных). Исследователями 
изучены мобилизующий (активизирующий и 
оптимизирующий деятельность) и рассла-
бляющий (дезорганизующий и блокирую-
щий деятельность) виды тревоги. Авторами 
выделены и описаны различные уровни пе-
реживания человеком тревоги по степени 
интенсивности, по её преимущественным 
проявлениям (физиологическим, эмоцио-
нальным, когнитивным), констатировано 
действие закона Йеркса – Додсона и поро-
говой теории в её отношении. В контексте  
медицинских исследований выделена так 
называемая невротическая тревога, которая 
возникает и формируется на основе внутри-
личностных конфликтов [Там же, с. 15–16].

Понятие тревожности в соответству- 
ющих отраслях знания означает совокуп-
ность индивидуальных различий, обуслов-
ливающих склонность индивида испы-
тывать состояние тревоги. Современный 
подход к феномену тревожности базирует-
ся на рассмотрении её не как однозначно 
негативного явления и черты, а как важной 
характеристики, являющейся необходимым 
условием развития и адаптации личности 
[2]. Наиболее адекватной научной позицией 
по отношению к тревожности, на наш взгляд, 
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выступает положение о существовании так 
называемой «полезной» тревожности, свой-
ственной каждому человеку, повышающей 
его адаптационные возможности. В этом 
контексте исследователями описаны раз-
личные виды тревожности (открытая и скры-
тая, беспредметная и связанная с различны-
ми видами деятельности и т. д.), определён 
её детерминационный круг, рассмотрен ши-
рокий спектр когнитивных, эмоциональных, 
поведенческих и психосоматических её про-
явлений [3, с. 237]. Авторами рассмотрен 
механизм «замкнутого круга» тревожности, 
выступающего её базовым психологическим 
механизмом [1, с. 21].

Исследователями сделаны основные 
обобщения и выводы, состоящие в том, 
что тревога выступает как специфическое 
психическое состояние, а тревожность – 
как психическое свойство; тревога и тре-
вожность могут оказывать неоднозначное 
воздействие на деятельность личности: от 
её оптимизации и активизации до дезинте-
грации; тревожность характеризуется са-
моподкреплением; тревога и тревожность 
могут регулировать поведение человека как 
на осознаваемом, так и на неосознаваемом 
уровнях; дифференциация тревожности 
через различные поведенческие и эмоцио- 
нальные проявления является затрудни-
тельной в силу их многообразия и сходства 
с соответствующими проявлениями других 
психологических и социально-психологиче-
ских феноменов [4].

В рамках образовательного простран-
ства в контексте проблемы тревожности в 
научной педагогической и психологической 
литературе анализируется целый ряд смеж-
ных понятий, означающих те или иные про-
явления школьного неблагополучия (дидак-
тогения, дидактогенный невроз, школьный 
невроз, школьная фобия и др.). Школьная 
тревожность при этом обозначается иссле-
дователями как наиболее широкое понятие 
в данном ряду.  По мнению большинства ав-
торов, она включает в себя самые разные 
аспекты эмоционального неблагополучия, 
связанного со школой. В работах по данной 
тематике описаны такие проявления школь-
ной тревожности, как чувство волнения, 
постоянного беспокойства в самых различ-
ных ситуациях школьной жизни, ожидание 
негативного отношения со стороны других 
участников образовательного процесса, 
ощущение собственной неадекватности, не-

полноценности, неуверенности в себе и сво-
ём поведении, нежелание ходить в школу, 
раздражительность и агрессивные реакции, 
рассеянность и снижение концентрации 
внимания, излишняя старательность, отказ 
от выполнения субъективно невыполнимых 
заданий, потеря контроля над физиологи-
ческими функциями в ситуациях затрудне-
ний и т. д. [3, с. 237]. Соответственно этим 
проявлениям результатом школьной тре-
вожности выступают общее подавленное 
состояние, снижение возможностей усвое-
ния учебного материала и эффективности 
учебной деятельности в целом, нарушения 
соматического и психического здоровья. 
Исследователями выделен и описан спектр 
детерминационных факторов и условий 
возникновения школьной тревожности, ме-
ханизмы и динамика развития, возрастные, 
гендерные и другие её особенности.

Таким образом, школьная тревожность 
является специфическим видом тревожно-
сти, возникающим в процессе взаимодей-
ствия ребёнка с различными компонентами 
образовательной среды и формирующимся 
под влиянием как ситуативных, так и инди-
видуальных факторов и условий. Иссле-
дователями сформулированы основные 
положения в рамках проблемы школьной 
тревожности: данный вид тревожности име-
ет существенные различия на различных 
этапах онтогенеза и обучения; у младших 
школьников школьная тревожность высту-
пает одним из основных дезадаптационных 
факторов, а в подростковом возрасте она 
трансформируется в устойчивое личностное 
свойство; усложнение условий современно-
го образовательного пространства актуали-
зирует превентивное и коррекционно-разви-
вающее направления работы в отношении 
школьной тревожности обучающихся.

Исследователи обращают внимание на 
целый ряд условий и факторов образова-
тельной среды, способствующих возникно-
вению и развитию школьной тревожности. 
При этом в качестве наиболее значимого 
момента выделяется характер педагогиче-
ского взаимодействия и общения. Педагогам 
необходимо учитывать то, что профессио-
нальные деформации и феномен психиче-
ского выгорания, сопровождающие их про-
фессиональную деятельность, существенно 
влияют на педагогическое взаимодействие, 
которое при этом зачастую приобретает де-
структивный характер [5–9]. Существенное 
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влияние на продуктивность педагогической 
деятельности и характер педагогического 
общения оказывает также тип личности пе-
дагога по критерию отношения к социальной 
конкуренции [10]. Отсутствие осознания пе-
дагогом деструктивного развития собствен-
ной личности, превентивных и коррекцион-
ных действий в этом направлении может 
приводить к соответствующим нарушениям 
развития личности обучающихся [11].

Учебная деятельность представляет 
собой специфический вид деятельности, 
характеризующийся целенаправленным 
присвоением учеником научных знаний, со-
ответствующих умений и навыков, а также 
норм и форм поведения. В процессе учеб-
ной деятельности реализуются, взаимодей-
ствуют и развиваются потребности и мотивы 
личности, её когнитивная, эмоциональная 
и волевая сферы [12, с. 4–5]. Спецификой 
учебной деятельности является то, что она 
ведёт к изменениям в самом её субъекте и 
характеризуется социальной направленно-
стью, а также овладением учебным матери-
алом, решением учебных задач, освоением 
общих способов действий и научных поня-
тий. В спектр психологических средств учеб-
ной деятельности входят интеллектуальные 
действия (мыслительные операции); зна-
ковые, языковые, вербальные средства, в 
форме которых усваиваются знания; фоно-
вые знания. Важным моментом выступает 
то, что в процессе учебной деятельности 
происходит одновременная работа над её 
средствами. Поэтому очевидно, что на ха-
рактер, средства, способы и продуктивность 
учебной деятельности существенное влия-
ние оказывают самые различные психоло-
гические свойства личности [13, с. 204].

Важнейшими личностными характери-
стиками младшего школьника, существен-
но влияющими на характер и эффектив-
ность его учебной деятельности, являются 
самостоятельность, ответственность, це-
леустремлённость, уверенность в себе, 
инициативность, настойчивость и др. [14]. 
Степень развитости комплекса этих качеств 
и их реализация в ходе учебной деятельно-
сти является критерием для выделения двух 
разноплановых её стилей – автономного и 
зависимого.

В рамках описания структуры субъект-
ной регуляции учебной деятельности ис-
следователи указывают на её целостность, 
согласованность и сформированность у 

обучающихся с автономным стилем, что, в 
свою очередь, определяет ее высокую эф-
фективность. У обучающихся с зависимым 
стилем учебной деятельности система субъ-
ектной регуляции лишена целостности, что 
определяет низкую эффективность и их де-
ятельности. Система субъектной регуляции 
обучающихся со смешанным стилем учеб-
ной деятельности, в зависимости от ситуа-
ций и обстоятельств, включает в себя при-
знаки, присущие двум описанным полярным 
типам. С позиции стилевых особенностей 
выделяются следующие стили субъектной 
регуляции: у автономных – компенсаторно- 
пластичный, у зависимых – застревающе- 
ригидный, у смешанных – ограниченно-пла-
стичный. При этом для автономных обуча-
ющихся характерен рациональный способ 
обмена со средой, для зависимых – ирра-
циональный, а для смешанных – синтетиче-
ский (сочетание того и другого).

Характеризуя обучающихся с автоном-
ным типом субъектной регуляции, иссле-
дователи отмечают у них более высокий 
уровень развития рефлексии, уверенности 
в себе, активную познавательную позицию, 
преобладание позитивного самоотношения, 
адекватной самооценки. Такие школьники 
демонстрируют большую произвольность 
психических процессов, самоконтроль, 
эмоциональную стабильность, целеустрем-
лённость, самостоятельность и ответствен-
ность, по сравнению с обучающимися с за-
висимым типом регуляции [15, с. 35]. Для 
обучающихся с зависимым типом субъект-
ной саморегуляции указанные выше каче-
ства не характерны и обнаруживаются в не-
значительной степени. При этом их учебная 
деятельность регулируется внешне, посред-
ством указаний педагога и ориентацией на 
советы, подсказки.

Очевидно, что успешность педагоги-
ческой деятельности во многом зависит от 
учёта педагогом типов регуляции учебной 
деятельности обучающихся. Учёт особенно-
стей стиля учебной деятельности определя-
ет адекватный выбор способов педагогиче-
ского взаимодействия, оптимальные формы 
и методы образовательной деятельности в 
целом. Таким образом, компетенции педа-
гога, касающиеся стилевых характеристик 
учебной деятельности обучающихся, име-
ют огромное практическое значение, так 
как реализация индивидуального подхода в 
данном контексте в ходе образовательного 
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процесса выступает необходимым услови-
ем эффективности учебной деятельности 
обучающихся.

Организация и методы исследова- 
ния. Гипотезой, подлежащей проверке в 
ходе эмпирического исследования, ста-
ло предположение о том, что при наличии 
высоких уровней школьной тревожности и 
широкого спектра её переживаний у млад-
ших школьников существует высокая веро-
ятность формирования зависимого стиля 
учебной деятельности. Эмпирическое ис-
следование было организовано и проводи-
лось на базе средней общеобразователь-
ной школы № 1 г. Читы. Общее количество 
участников исследования составило 107 че-
ловек, из них – 82 младших школьника  
(обучающиеся параллели третьих классов, 
в возрасте от 8 до 10 лет, средний возраст 
которых составил 8,4 лет) и 6 педагогов 
(3 учителя начальных классов, учитель му-
зыки, изобразительного искусства и физи-
ческой культуры, работающие в классах с 
обучающимися, участвующими в исследо-
вании). Педагоги были привлечены нами к 
участию в исследовании в качестве экспер-
тов для оценки поведенческих характери-
стик обучающихся.

Выбор возрастной категории и этапа  
обучения основных участников исследо-
вания был обусловлен учётом целого ряда 
моментов. Во-первых, мы учитывали тот 
факт, что при поступлении ребёнка в первый 
класс начинается активное формирование 
учебной деятельности, в системе которой 
ребёнок начинает полностью ориентиро-
ваться ко второму классу, а к третьему клас-
су учебная деятельность младших школьни-
ков сформирована полностью, и уже можно 
говорить о её определённом стиле. Во-вто-
рых, мы брали во внимание то, что в первом 
классе для ребёнка начинает значительно 
расширяться круг потенциально тревожных 
событий, связанных с широким спектром 
факторов школьных ситуаций. Эти ситуации 
включают в себя необходимость соблюде-
ния новых правил жизни и деятельности, ха-
рактеризуются оценочностью, в них присут-
ствует фактор публичности (ответ у доски, 
контрольные работы и др.), расширяется 
круг и изменяется характер взаимодействия 
со значимыми взрослыми и т. д. Поэтому пик 
школьной тревожности приходится именно 
на первый класс. Ко второму-третьему клас-
су в случае благоприятного психического 

развития у детей происходит оптимизация 
уровня школьной тревожности до необ-
ходимого для адаптации к школьной жиз-
ни, несмотря на то, что круг потенциально 
тревожных событий, как правило, растёт. 
Именно поэтому, для возможности оценки 
сложившегося стиля учебной деятельности, 
а также для объективизации оценки школь-
ной тревожности, которая в данный период 
становится уже устойчивым личностным об-
разованием, а не естественной реакцией на 
новую ситуацию, как в первом классе, мы 
и привлекли к исследованию обучающихся 
третьих классов.

Помимо особенностей развития учеб-
ной деятельности и динамики школьной 
тревожности, мы учитывали необходимость 
обеспечения сопоставимости двух сравни-
ваемых групп участников по возрастным 
и половым характеристикам, социальным 
параметрам семьи и образовательным ус-
ловиям. При определении количественного 
состава участников исследования мы руко-
водствовались наличием соответствующих 
ограничений выбранного нами критерия до-
стоверности различий для математико-ста-
тистической обработки результатов.

В результате учёта указанных характе-
ристик младших школьников и на основа-
нии результатов, полученных с помощью 
опросника для диагностики стиля учебной 
деятельности, были сформированы две 
группы участников для изучения и дальней-
шего сравнения. Первую группу составили 
младшие школьники в количестве 34 чело-
век с автономным стилем учебной деятель-
ности, вторую – 26 человек с зависимым 
стилем учебной деятельности. Школьники, 
не обладающие необходимыми параме-
трами для сопоставимости групп и проде-
монстрировавшие неопределённый стиль 
учебной деятельности, были исключены из 
исследования.

В ходе эмпирического исследования 
использовались метод экспертных опросов 
педагогов для оценки поведенческих ха-
рактеристик школьников и метод психоди-
агностического тестирования. Экспертный 
опрос педагогов проводился перед изуче-
нием школьной тревожности в двух сравни-
ваемых группах участников. Целью опроса 
было выяснение информации и возможных 
поведенческих проявлений школьной тре-
вожности, реализующихся в ходе педагоги-
ческого взаимодействия. Такой подход, на 



109

Теория и методика обучения

наш взгляд, позволяет выяснить «внешний» 
взгляд на отношение обучающихся к раз-
личным сторонам образовательной среды, 
что может служить ценным диагностическим 
материалом. При этом мы учитывали, что 
полученные результаты во многом зависят 
от особенностей социально-перцептивной 
и мотивационной составляющих личности 
экспертов. Опрос осуществлялся с помо-
щью авторской анкеты, содержащей 20 во-
просов. Вопросы, задаваемые педагогам, 
касались наличия или отсутствия различных 
поведенческих реакций, являющихся прояв-
лениями школьной тревожности. При обра-
ботке результатов учитывалось количество 
оценок, указывающих на наличие тех или 
иных поведенческих проявлений школьной 
тревожности, а также оценивалась содержа-
тельная сторона ответов. Математическая 
стандартизация анкеты не проводилась. 
Окончательной целью опроса педагогов 
было выяснение вопроса о возможности 
дифференцирования поведенческих прояв-
лений у школьников с различным уровнем 
школьной тревожности. Выбор психодиагно-
стического инструментария, прежде всего, 
был обусловлен его целью, а также – валид-
ностью и надёжностью используемых мето-
дик. В ходе исследования использовались 
опросник для диагностики стиля учебной 
деятельности Г. С. Прыгина, который при-
менялся с целью формирования выборки 
участников, а также – опросник школьной 
тревожности Филлипса, ориентированный 
на изучение её уровня и характера. Количе-
ственная оценка результатов исследования 
проводилась с помощью непараметрическо-
го критерия достоверности различий Ман-
на – Уитни U. Такой выбор был связан с не-
большим объёмом выборки исследования, 
а также с возможностью данного критерия 
оценить различия по степени выраженности 
анализируемого признака между двумя не-
связанными выборками.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Перед проведением психо-
диагностического исследования нами был 
осуществлён экспертный опрос педагогов, 
работающих с участниками двух сравнива-
емых групп. После получения результатов 
экспертного опроса нами проанализиро-
ваны результаты психодиагностического 
тестирования, после чего было проведено 
сопоставление результатов, полученных с 
помощью обоих этих методов.

При качественно-содержательном ана-
лизе полученных результатов эмпирическо-
го исследования выяснено следующее. В 
первой группе участников, которую соста-
вили младшие школьники с автономным 
стилем учебной деятельности, преоблада-
ющим уровнем школьной тревожности стал 
средний (88,7 %), который можно назвать 
«полезным» и способствующим адаптации. 
Лишь незначительное количество младших 
школьников данной группы продемонстри-
ровали повышенный (6,2 %) и понижен-
ный (5,1 %) уровни школьной тревожно-
сти. Обращает на себя внимание полное 
отсутствие в данной группе участников с 
крайними – высоким и низким – уровнями 
школьной тревожности. При оценке харак-
тера школьной тревожности в данной груп-
пе участников было выяснено, что веду-
щим симптомом её переживания выступает 
страх ситуации проверки знаний (62,2 %), за 
которым следуют переживание социального 
стресса (44,6 %), страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих (38,7 %), страх са-
мовыражения (32,7 %), проблемы и страхи 
в отношениях с учителями (25,8). Обраща-
ет на себя внимание полное отсутствие в 
данной группе участников таких пережива-
ний школьной тревожности, как фрустрация 
потребности в достижении успеха и низкая 
физиологическая сопротивляемость стрес-
су. При этом уровень выраженности выше-
описанных симптомов школьной тревожно-
сти находится в диапазоне от пониженного 
(2,7 %) до среднего (87,7 %) и повышенного 
(9,6 %), а высокий и низкий уровни в данной 
группе участников не выявлены. Обращает 
на себя внимание убедительное преоблада-
ние среднего (оптимального) уровня выра-
женности выявленных симптомов школьной 
тревожности в данной группе.

Полученные эмпирические данные 
позволяют говорить о том, что выявлен-
ные переживания школьной тревожности у 
младших школьников с автономным стилем 
учебной деятельности во многом соотносят-
ся с типичными возрастными особенностя-
ми данного периода развития. Так, преоб-
ладающий страх ситуации проверки знаний 
является характерным для младших школь-
ников в оценочных ситуациях и зачастую 
имеет место и на более поздних ступенях 
обучения. Переживание социального стрес-
са также может выступать проявлением 
возрастных особенностей развития и быть 
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обусловленным расширением социальных 
контактов ребёнка. При этом переживание 
социального стресса, связанного с контак-
тами со сверстниками, может объясняться 
и началом перехода на следующем этапе 
развития к новой ведущей деятельности – 
интимно-личностному общению со свер-
стниками. В этом случае его наличие можно 
расценивать в определённой степени и как 
положительный момент, связанный с зоной 
ближайшего развития младших школьников. 
Страхи ситуаций проверки знаний, самовы-
ражения и отношений с учителями тесно 
связаны со страхом переживания социаль-
ного стресса и выступают его составной 
частью. Таким образом, можно констатиро-
вать, что в группе младших школьников с 
автономным стилем учебной деятельности 
преобладает оптимальный уровень школь-
ной тревожности (средний), повышающий 
их адаптационный потенциал. Преоблада-
ющим уровнем выраженности выявленных 
симптомов школьной тревожности в данной 
группе участников является средний. При 
этом качественное своеобразие школьной 
тревожности у этих школьников характе-
ризуется проявлениями, которые в своём 
большинстве выступают отражением воз-
растных особенностей данного периода 
развития и на следующем возрастном эта-
пе при благоприятных условиях могут быть 
компенсированы.

Анализ результатов эмпирического ис-
следования в группе участников с зависи-
мым стилем учебной деятельности свиде-
тельствует о преобладании в данной случае 
высокого (58,6 %) и повышенного (17,3 %) 
уровней школьной тревожности. Относи-
тельно небольшой процент участников этой 
группы продемонстрировал низкий (12,4 %), 
средний (9,1 %) и пониженный (2,6 %) уров-
ни школьной тревожности. Обращает на 
себя внимание присутствие в данной груп-
пе участников всех выявляемых исполь-
зуемой методикой уровней выраженности 
школьной тревожности при явном преоб-
ладании высокого уровня. В ходе оценки 
характера школьной тревожности в данной 
группе участников было установлено, что 
ведущим симптомом её переживания вы-
ступает фрустрация потребности в дости-
жении успеха (87,2 %), за которым следуют 
страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих (76,3 %), низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу (69,7 %), страх 

ситуации проверки знаний (67,5 %), страх 
самовыражения (50,2 %), проблемы и стра-
хи в отношениях с учителями (47,8 %), пере-
живание социального стресса (46,5 %). При 
этом уровень выраженности вышеописан-
ных симптомов школьной тревожности на-
ходится в максимально широком диапазоне, 
предусмотренном используемой методикой: 
низкий (4,1 %), пониженный (1,2 %), сред-
ний (8,7 %), повышенный (28,6 %), высокий 
(57,4). Обращает на себя внимание крайне 
незначительный процент участников, демон-
стрирующих средний (полезный) уровень 
тревожности в данной группе участников.

Полученные эмпирические данные 
позволяют говорить о том, что выявлен-
ные переживания школьной тревожности у 
младших школьников с зависимым стилем 
учебной деятельности существенно отли-
чаются от таковых у младших школьников 
с автономным стилем. Так, преобладание у 
этих школьников переживания фрустрации 
потребности в достижении успеха может 
свидетельствовать о крайней степени не-
уверенности в себе и собственных силах, 
возможно, вплоть до сформировавшейся 
выученной беспомощности. Очевидно, что 
такой психологический фон не позволяет 
ребёнку адекватно формировать и удов-
летворять потребности в успехе, достиже-
нии высоких результатов в учебной и дру-
гой деятельности. Переживание страха не 
соответствовать ожиданиям окружающих 
свидетельствует о преобладающей ориен-
тации школьников данной группы на значи-
мость окружающих и их авторитет в оценке 
собственных результатов, поступков, мыс-
лей.  Данный факт может способствовать 
чрезмерной тревоге по поводу школьных 
оценок и оценок себя другими. В данной 
группе школьников обнаружена низкая фи-
зиологическая сопротивляемость стрессу, 
свидетельствующая о наличии у них опре-
деленных психофизиологических особенно-
стей, снижающих адаптационный потенциал 
и повышающих вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на тревожные 
факторы среды. Присутствие у школьников 
с зависимым стилем учебной деятельности 
страхов ситуации проверки знаний и само-
выражения позволяет говорить о наличии у 
них негативных эмоциональных пережива-
ний, связанных с необходимостью саморас-
крытия и демонстрации своих возможностей 
и достижений, потребность в которых, как 
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было установлено, в достаточно большом 
количестве случаев фрустрирована. При 
этом переживание страха в отношениях с 
учителями в данной группе участников выяв-
лено в гораздо большем проценте случаев, 
чем в первой группе школьников. Наличие 
проблем и страхов в отношениях с учителя-
ми у школьников данной группы было обна-
ружено в большем количестве случаев, чем 
в первой группе. В отношении переживания 
социального стресса у обучающихся с зави-
симым стилем учебной деятельности были 
получены примерно такие же результаты, 
как и у школьников с автономным стилем. 
Обобщая полученные в данной группе ре-
зультаты исследования, можно констатиро-
вать, что в группе младших школьников с 
зависимым стилем учебной деятельности 
преобладают высокий и повышенный уров-
ни школьной тревожности, выступающие 
дезадаптационными факторами и снижа- 
ющие адаптационные возможности школь-
ников. Выявленные в данной группе низкий 
и пониженный уровни школьной тревожно-
сти также могут ослаблять адаптационный 
потенциал школьников, нарушая адаптив-
ную функцию этой психологической характе-
ристики. Преобладающими уровнями выра-
женности выявленных симптомов школьной 
тревожности в данной группе участников яв-
ляются также высокий и повышенный. При 
этом качественное своеобразие школьной 
тревожности у этих школьников характе-
ризуется максимально широким спектром 
проявлений, которые в своём большинстве 
носят психологически неблагополучный ха-
рактер.

Таким образом, при сравнении уровня 
выраженности и характера школьной тре-
вожности в двух группах участников выяв-
лены их явные особенности. Так, в группе 
младших школьников с автономным стилем 
учебной деятельности преобладающим ока-
зался средний уровень школьной тревожно-
сти и большинства её симптомов, который 
мы расценили как оптимальный для адапта-
ции. При этом в группе школьников с зави-
симым стилем учебной деятельности лиди-
рующими оказались высокий и повышенный 
уровни общей школьной тревожности и 
практически всех её симптомов, снижающих 
соответствующие адаптивные возможности. 
Полученные результаты демонстрируют и 
качественное своеобразие переживаний, 
связанных с проявлениями школьной трево-

жности у младших школьников с различным 
стилем учебной деятельности. Обнаружено 
наличие более широкого спектра таких пе-
реживаний у обучающихся с зависимым сти-
лем учебной деятельности, по сравнению со 
школьниками с её автономным стилем. При 
этом обучающиеся с автономным стилем в 
основном указывают на переживания, вы-
ступающие скорее отражением возрастных 
особенностей данного периода развития, 
которые при благоприятных условиях мо-
гут быть компенсированы. У младших же 
школьников с зависимым стилем учебной 
деятельности переживания, отражающие 
школьную тревожность, носят наиболее 
неблагополучный в эмоциональном плане 
характер. Практически не различаются у 
младших школьников с различным стилем 
учебной деятельности проявления, связан-
ные с социальным стрессом и отношениями 
с учителями, что, на наш взгляд, обусловле-
но общностью социальной ситуации разви-
тия, в которой эти факторы являются доми-
нирующими.

При математико-статистической обра-
ботке результатов исследования выявлены 
статистически-значимые различия (р ≤ 0,01) 
в отношении уровня выраженности общей 
школьной тревожности и подавляющего 
большинства её симптомов в сравниваемых 
группах участников. Не выявлены стати-
стически значимые различия в показателях 
таких проявлений школьной тревожности, 
как переживание социального стресса и 
проблемы в отношениях с учителями, что 
было объяснено нами влиянием на данные 
показатели общности социальной ситуации 
развития в сравниваемых группах участни-
ков. При этом уровень выраженности общей 
школьной тревожности и её проявлений ока-
зались выше в группе младших школьников 
с зависимым стилем учебной деятельно-
сти, у которых также были отмечены и дру-
гие неадаптивные (низкий и пониженный) 
уровни данной характеристики. Качествен-
но-содержательный анализ полученных 
результатов исследования свидетельству-
ет о качественном своеобразии характера 
школьной тревожности двух сравниваемых 
групп, что отражается в различиях домини-
рующих симптомов и их общей структуры, а 
также в уровне выраженности выявленных 
симптомов.

После количественного и качественно- 
содержательного анализа результатов эм-
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пирического исследования мы сопостави-
ли их с результатами, полученными в ходе 
экспертного опроса педагогов. При этом 
обнаружилось, что в обеих группах участни-
ков поведенческие проявления школьников 
оценивались педагогами примерно одинако-
во: обеих группах педагоги характеризовали 
обучающихся в достаточно широком диа-
пазоне. В обеих группах часть школьников 
была охарактеризована желаемыми с точ-
ки зрения наличия их в учебном процессе 
поведенческими проявлениями. Сущность 
таких проявлений описывалась педагогами 
через характеристики ученика, как усерд-
ного, настойчивого, усидчивого, вниматель-
ного, спокойного, дисциплинированного, 
не опаздывающего на уроки и боящегося 
этого, с удовольствием посещающего шко-
лу, старающегося первым поднимать руку 
и получать хорошие оценки, тратящего на 
учебу много времени, не высказывающего 
беспокойства перед проверочными рабо-
тами, не боящегося демонстрировать свои 
знания, расстраивающегося до слёз при 
получении плохой оценки, боящегося испор-
тить школьные принадлежности, имеющего 
друзей среди одноклассников, не проявляю-
щего каких-либо проблем с самочувствием 
и здоровьем и т. д. В то же время в каждой 
из сравниваемых групп экспертами были 
отмечены и участники с противоположны-
ми поведенческими проявлениями, отража- 
ющими, по мнению педагогов, определён-
ное неблагополучие. В число отмеченных 
проявлений вошли следующие характери-
стики: рассеянность, отсутствие усердия и 
старательности и настойчивости, неусидчи-
вость, невнимательность, беспокойство без 
видимых причин, недисциплинированность, 
опоздания на уроки, нежелание ходить в 
школу, ответов у доски и проверочных работ, 
отсутствие стремления получать хорошие 
оценки, равнодушие при получении плохой 
оценки, раздражительность, неуравнове-
шенность, неаккуратность в обращении со 
школьными принадлежностями, торопли-
вость при выполнении заданий, жалобы на 
самочувствие и здоровье (боли в животе, го-
ловные боли, головокружение и др.).

При сопоставлении результатов экс-
пертного опроса и психодиагностического 
тестирования установлено, что у школьни-
ков с абсолютно разными уровнями выра-
женности общей школьной тревожности и 
её отдельных симптомов зачастую имеют 

место одинаковые оценки экспертов и нао-
борот, участники с одинаковыми уровнями 
выраженности школьной тревожности и её 
проявлений характеризовались экспертами 
противоположным образом. Кроме того, об-
ращает на себя внимание то, что школьники 
с повышенной и высокой школьной тревож-
ностью и широким спектром её симптомов 
зачастую характеризовались педагогами как 
«хорошие ученики», демонстрирующие же-
лательные в учебном процессе качества и 
не вызывающие беспокойства. Это свиде-
тельствует о наличии феномена вторичной 
выгоды некоторых проявлений школьной 
тревожности для взрослых участников об-
разовательного процесса. Такое положение 
дел подтверждает результаты исследова-
ний, свидетельствующих о исключительно 
предположительном характере данных на-
блюдения и невозможности точной диффе-
ренциальной диагностики наличия и уровня 
выраженности школьной тревожности по 
каким-либо поведенческим проявлениям у 
школьников.

Заключение. Таким образом, получен-
ные результаты исследования позволяют 
сделать следующие обобщения и выводы:

1. Общий уровень выраженности и ха-
рактер школьной тревожности у младших 
школьников с различным стилем учебной 
деятельности различаются и имеют опреде-
лённые особенности.

2. У младших школьников с автоном-
ным стилем учебной деятельности преобла-
дает средний уровень выраженности общей 
школьной тревожности и её отдельных сим-
птомов. При этом качественное своеобразие 
школьной тревожности у этих школьников 
характеризуется проявлениями, которые в 
своём большинстве выступают отражением 
возрастных особенностей данного периода 
развития и на следующем возрастном эта-
пе при благоприятных условиях могут быть 
компенсированы.

3. У младших школьников с зависимым 
стилем учебной деятельности преоблада-
ют высокий и повышенный уровни общей 
школьной тревожности и её симптомов. При 
этом качественное своеобразие школьной 
тревожности у этих школьников характе-
ризуется максимально широким спектром 
проявлений, которые в своём большинстве 
носят психологически неблагополучный 
характер и снижают их адаптационный по- 
тенциал.
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4. Результаты исследования позволяют 
рассматривать школьную тревожность как 
значимый фактор формирования того или 
иного стиля учебной деятельности у млад-
ших школьников.

5. Результаты проведённого эмпириче-
ского исследования позволяют говорить о 
высокой вероятности развития зависимого 
стиля учебной деятельности у школьников с 
высокой школьной тревожностью.

6. Дифференциальная диагностика 
школьной тревожности через различные по-
веденческие и эмоциональные проявления 
является затруднительной. Это обусловле-
но как социально-перцептивными и моти-
вационными особенностями экспертов, на-
личием феномена «вторичной выгоды», так 
и многообразием и сходством проявлений 
школьной тревожности при её разных уров-
нях и наличии других психологических и со-
циально-психологических феноменов.

7. Существует необходимость повыше-
ния профессиональных компетенций педа-
гогов в отношении проблемы школьной тре-
вожности обучающихся, а также разработки 
и реализации соответствующих превентив-
ных и коррекционно-развивающих психоло-
го-педагогических программ.

Мир профессий на современном этапе 
развития общества динамично изменяется, 
становясь всё более сложным и непредска-
зуемым [16, с. 11–12; 17, с. 89–90]. Такие же 

изменения происходят внутри самих про-
фессий, включая профессию педагога. Оче-
видно, что всё это диктует необходимость 
постоянного поиска укрепления их адап-
тационных возможностей и расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
В контексте рассматриваемой проблемы 
педагогам необходимо понимать опасность 
того, что зачастую они сами могут актуали-
зировать ситуации, способствующие возник-
новению, развитию и возрастанию школьной 
тревожности в ходе образовательного про-
цесса. Такое положение дел обусловлено 
непосредственной сложностью проблемы 
школьной тревожности при зачастую недо-
статочной компетентности педагогов в её от-
ношении, наличием феномена «вторичной 
выгоды» проявлений школьной тревожности 
для самих педагогов, а также трудностью 
дифференциации её поведенческих и эмо-
циональных проявлений. Учитывая проти-
воречие между достаточно глубокой теоре-
тической изученностью проблемы школьной 
тревожности и слабостью практического 
применения результатов соответствующих 
исследований, мы полагаем, что вектором 
перспективы дальнейших исследований 
должен стать поиск эффективных путей 
практической психолого-педагогической ра-
боты, направленной на превенцию и коррек-
цию тревожности в условиях образователь-
ного пространства школы [4; 14].
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The scientific relevance and social significance of the problem of anxiety in schoolchildren 
are determined by the maladaptation nature of its manifestations, the disintegration of educational 
activity under its anxiety, as well as the existence of the phenomenon of its “secondary benefit” 
for adult participants in the educational process. The aim of the study is to study anxiety in 
younger schoolchildren with different styles of educational activity according to the criterion of 
autonomy-dependence. The study has been conducted using the methods of expert survey and 
psychodiagnostic testing, in which appropriate reliable and valid psychodiagnostic techniques were 
used. The results of the study have been subjected to qualitative, substantive and quantitative 
analysis. The results’ analysis of an empirical study suggests the presence of certain features 
of manifestations of school anxiety, concerning the level of its severity and qualitative originality 
in younger schoolchildren with autonomous and dependent styles of educational activity. The 
results of the study indicate that in the presence of a high state of anxiety and a wide range of 
experiences in younger schoolchildren, there is a high probability of forming a dependent style of 
educational activity. This requires the need to develop and implement a competent psychological 
and pedagogical impact aimed at preventing and optimizing the anxiety of younger schoolchildren 
at the early stages of its development. Teachers need to take into account that their own personal 
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and professional destructions can have a significant impact on the mental and psychological health 
of students. Thus, in the context of mastering educational activities, schoolchildren’s anxiety is an 
important factor in its adequate formation, effective regulation and productivity.

Keywords: anxiety of schoolchildren, educational activity, autonomous style of educational 
activity, dependent style of educational activity, qualitative originality of school anxiety
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