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Изучение уровня тревожности 
школьников при переходе 
из начальной школы в среднюю

Статья посвящена проблеме психологического здоровья младших школьни-
ков, в частности, выделяется вопрос изучения школьной тревожности как одного 
из основополагаю щих факторов успешности в учебе, комфортного и благоприятного 
пребывания в образовательной среде. Основная идея состоит в различии образова-
тельного процесса внутри начальной и средней школы, где отличается повседневный 
уклад школьной жизни у детей. 
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Тревожность у школьников является одной из ведущих проблем 
внутри образовательного пространства, что обусловлено возрас-
танием числа «тревожных» детей, которые проявляют повышенное 

беспокойство, неуверенность, эмоциональную нестабильность, переживание 
страха. Из-за особого психоэмоционального состояния тревожность оказывает 
негативный эффект не только на соматическое и на психологическое здоровье 
школьников, но и на другие сферы жизни ребенка: обучение в школе, по-
знавательное развитие, коммуникацию со сверстниками и взрослыми [1; 4; 
7; 14]. Чрезмерная тревожность часто приводит к школьной дезадаптации, 
последствием которой в будущем могут стать разнообразные проявления 
дидактогении [4; 10; 12; 13]. Стоит разделять понимание тревожности как 
черты личности и как психоэмоциональное состояние, которое характери-
зуется беспокойством, напряженностью, отсутствием чувства безопасности, 
нарушением внимания и беспокойным сном [9]. Необходимо подчеркнуть, 
что высокий уровень тревожности влияет и на успеваемость учащихся, при-
водя к уменьшению объема наглядно-образной памяти, ослаблению внимания, 
снижению скорости восприятия и переработки информации [7; 8]. Кроме 
того, повы шенная тревожность является одной из причин психосоматических 
нарушений в детском возрасте [8; 10; 16; 20; 23].

Тревожность у школьников может выражаться не только в форме неуправ-
ляемости, невоспитанности, одиозного поведения, но и скрываться за стрем-
лением ребенка выполнять все требования родителей и учителей, готовить 
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домашние задания, вести себя в соответствии с установленными правилами 
поведения в школе и общественных местах [2; 3; 21; 22]. В то же время очевид-
но, что повышение уровня тревожности детей может быть вызвано не только 
школьными, но и внутрисемейными проблемами [18; 15; 19].

Организация и методы исследования

Исследование школьной тревожности проводилось в школе № 1590 
им. Героя Советского Союза В.В. Колесника (г. Москва). Участие в лонгитюд-
ном исследовании приняли 73 ребенка, обучающихся в четырех параллелях 
4–5-х классов, до и после перехода из начальной школы в среднюю. Участни-
ки исследования были разбиты на четыре группы по классам: 1-я группа — 
20 человек, 2-я группа — 19, 3-я группа — 21 и 4-я группа — 13 человек.

У детей уровень школьной тревожности изучался с помощью теста школь-
ной тревожности Филлипса [13]. Результаты анализировались по следующим 
шкалам:

1. Общая тревожность в школе.
2. Переживание социального стресса. 
3. Фрустрация потребности в достижении успеха. 
4. Страх самовыражения. 
5. Страх ситуации проверки знаний. 
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями.
Также основными критериями оценки выступали четыре уровня тревож-

ности: отсутствие тревожности — до 50 %; средний уровень тревожности — 
от 50 % до 75 %; высокий уровень тревожности — от 75 % до 100 %, кри-
тический уровень — 100 %. При обработке результатов применялся парный 
t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение

В ходе обследования учеников 4-х классов было выявлено, что во всех 
подгруппах преобладает средний и высокий уровень школьной тревожности. 
Однако при переходе из 4-го в 5-й класс уровень общей тревожности снизился 
у всех школьников, особенно хорошо это заметно по шкалам «страх само-
выражения» (р < 0,05), «страх ситуации проверки знаний» (р < 0,01), «страх 
несоответствия ожиданиям окружающих» (р < 0,01).

Как видно из таблицы 1, в 1-й группе в начальной школе по шка-
ле «страх самовыражения» у 4 человек которых тревожность отсутст-
вует, 12 человек со средним уровнем и 4 человека с критическим уровнем 
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тревожности. После перехода в 5-й класс тревожность у детей снизилась 
по этой же шкале (у 7 учеников она отсутствует, у 9 — средний уровень 
тревожности, у 3 — высокий и у 1 — критический). Похожая ситуация 
наблю дается и по шкале «страх проверки знаний». Значительную динамику 
можно увидеть в шкале «страх несоответствия ожиданиям окружающих»: 

Таблица 1
Уровень тревожности у детей 1-й группы до и после перехода 

в среднюю школу
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если в начальной школе было 7 учеников без тревожности и 13 со средним 
ее уровнем, то в средней школе ситуация принципиально изменилась: 
у 14 отсутствует тревожность и лишь у 6 учеников средний уровень, что сви-
детельствует о снижении тревожности по данной шкале в два раза (р < 0,001). 
Особенно видны изменения по шкале «низкая физиологическая сопротив-
ляемость стрессу», характеристика, которая связана напрямую с психо-
физиологической организацией, темпераментом и развитием организма. 
В 4-м классе из 20 человек у девяти выявлен средний уровень тревожности, 
у 11 тревожность по этой шкале отсутствует. В 5-м классе количество детей 
без тревожности по данной шкале выросло до 16, средний уровень обнаружен 
у 3 человек. Появление одного ученика с критическим уровнем тревожности 
на фоне общего снижения тревожности у всей группы школьников может 
свидетельствовать о том, что эти изменения связаны с событиями в его жизни, 
происходящими за пределами школы [1].

Стоит отметить, что тревожность по шкале «социальный стресс» (р < 0,05) 
у учащихся данной группы увеличилась, что требует дополнительных иссле-
дований.

Во 2-й группе можно увидеть динамику тревожности, отображенную 
в табли це 2. Общий уровень тревожности снизился, так как из 19 человек 
в 4-м классе лишь у 10 тревожность отсутствовала, в 5-м классе количест-
во таких «нетревожных» детей выросло до 18, и только у одного ученика 
отмечался средний уровень тревожности. Как и в предыдущей группе, ста-
тистически значимые изменения наб людаются по шкалам «страх самовы-
ражения», «страх проверки знаний», «страх несоответствия ожиданиям 
окружающих». При сравнении полученных данных по шкале «страх само-
выражения» за 4 и 5 класс, можно наблюдать снижение выраженности тре-
вожности у детей. Если в 4-м классе высокий уровень отмечался у 4 детей, 
средний — у 12 и отсутст вовал — только у 3, то в 5-м классе количество 
«тревожных» детей уменьшилось: у 8 человек отсутствует тревожность, сред-
ний уровень — у 9 и высокий — только у 2. Таким образом, было 84 % «тре-
вожных» школьников в 4-м классе, а в 5-м классе этот показатель составил 
58 % (р < 0,01). Аналогичная динамика тревожности учеников прослежи-
вается и по остальным шкалам.

Тревожность в 3-й группе находится на самом низком уровне за исклю-
чением уже названых шкал: «страх самовыражения» — показатели тревож-
ности — 67 % в 4-м классе, 52 % — в 5-м классе; «страх ситуации проверки 
знаний» — 76 % в 4-м классе, 33 % — в 5-м классе; «страх несоответствия 
ожиданиям окру жающих» — количество детей с повышенным уровнем 
тревожности в 4-м классе составляет 48 %, в 5-м классе — всего 14 % (р < 0,01). 
Также в этой группе можно увидеть повышенную тревожность по шкале 
«проблемы и страхи в отношении с учителем» по сравнению с учениками 
других классов: 11 учеников без повышенной тревожностью, 9 — со средним 
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уровнем, 1 — с высоким (в процентном соотношении — 48 % «тревожных» 
детей). При рассмотрении шкалы «страх ситуации проверки знаний» можно 
заметить, что количество учеников с высоким уровнем тревожности не из-
менилось, однако в 4-м классе было 4 ученика с критическим уровнем, 
а в 5-м у 3 учеников уровень тревожности снизился с критического до высо-
кого уровня, а у еще 1 — до среднего. Дети с высоким уровнем тревожности 
перешли в средний уровень тревожности (см. табл. 3).

Таблица 2
Уровень тревожности у детей 2-й группы до и после перехода 

в среднюю школу
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Таблица 3
Результаты исследования 3-й группы до и после перехода 

в среднюю школу
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Был выявлен относительно низкий уровень тревожности в 4-й группе, 
он наб людается как в 4-м, так и в 5-м классе, на обоих этапах исследования 
(табл. 4). Несмотря на изначально низкий уровень тревожности в начальной 
школе и его дальнейшее снижение после перехода в среднюю школу, количест-
во учеников с критическим уровнем тревожности возросло (был 1 ученик, 
стало 2). Как мы уже упоминали, подобная динамика может означать, что рост 
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тревожности у этих детей связан не со школьной жизнью, а с тем, что проис-
ходит вне школы, зачастую это могут быть события, происходящие внутри 
семей этих школьников.

Анализируя полученные в представленном исследовании результаты, нуж-
но уточнить, что общая тревожность в школе подразумевает интегративные 
показатели эмоционального состояния школьников, связанного с разными 

Таблица 4
Результаты исследования 4-й группы до и после перехода 

в среднюю школу
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формами школьной жизни, включая шкалы, представленные в тесте. Несом-
нен но, что в начальной школе есть объективные факторы, повышающие тре-
вожность детей, к которым относятся психофизиологические перестройки, 
связанные с ростом организма ребенка, резкое изменение повседневного укла-
да жизни при переходе из детского сада к школьному обучению [14; 16]. Неко-
торые различия в показателях общей школьной тревожности в разных классах 
начальной школы, вероятно, определяются разными стилями преподавания 
отдельных учителей [11]. В то же время во всех классах более 50 % учеников 
испытывают «страх ситуации проверки знаний», то есть находятся в ситуа-
ции хронического психоэмоционального стресса, что может стать причиной 
появления у них психосоматических расстройств [2; 5; 6; 17].

Новые условия обучения, изменения организации школьной жизни, появ-
ление новых педагогов и смена места обучения (иногда начальная и средняя 
школа — два разных здания), — все это является достаточно сильной стрессо-
генной ситуацией, но, несмотря на это, после перехода учеников из начальной 
школы в среднюю, показатели тревожности большинства школьников ниже 
тех, которые были в начальной школе.

Результаты исследования демонстрируют, что у подавляющего боль-
шинст ва детей окончание начальной школы сопровождается повышен-
ной тревожностью. Можно предположить, что данный феномен являет-
ся реак цией четвероклассников, их родителей и педагогов (как отдельно, 
так и совмест но) на экспериментальную программу экзаменов в 4-х классах 
общеобразовательной школы, которая была впервые введена в 2017 г., о чем 
свидетельствует высокий уровень тревожности по шкалам «страх само-
выражения», «страх ситуации проверки знаний», «страх несоответствия 
ожиданиям окружающих».

При переходе детей в среднюю школу тревожность у представителей всех 
четырех групп резко снизилась.

Высокие показатели тревожности также могут быть связаны с индиви-
дуальной тревожностью педагогов в начальной школе, поскольку высокая 
тревожность по многим шкалам отмечается в 1-й и 2-й группах, в то же время 
в 3-й и 4-й группах уровень тревожности относительно низкий, за исключе-
нием трех вышеназванных шкал, связанных с обучением.

Рост тревожности у отдельных детей в средней школе на фоне общего 
снижения в группе, по всей вероятности, связан с ситуациями за пределами 
школьной жизни.
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Research of the Level of Anxiety of Schoolchildren during the Transition Period 
of from a Primary School to a Secondary School

This article is devoted to the problem of psychological health of junior schoolchildren, 
in particular, to the issue of studying school anxiety as one of the fundamental factors 
of academic achievement, comfortable and favorable stay in the educational environment. 
The main idea lies in the difference in the educational process within the primary and se-
condary school, where the daily way of school life of children differs. The study used 
Phillips’ school anxiety test.

Keywords: anxiety; schoolchildren’s health; study of anxiety; junior schoolchildren; 
adaptation of schoolchildren.


