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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи уровня тре-
вожности и самооценки у детей младшего подросткового возраста. 
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Не безосновательно принято считать подростковый возраст самым труд-

ным в процессе воспитания. С данным фактом, как правило соглашаются и пе-
дагоги, и родители. И.В. Дубровина связывает трудности этого возраста с поло-
вым созреванием как причиной различных психофизиологических и психиче-
ских отклонений. Качественной перестройке подвергается и физическое и эмо-
циональное развитие, формируются новые психологические новообразования, 
закладываются основы сознательного поведения, формируются социальные ус-
тановки. Данный процесс определяет все основные особенности личности де-
тей подросткового возраста. 
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Становление самосознания, без которого невозможно формирование лич-
ности – сложный и длительный процесс, характеризующий психическое разви-
тие в целом. Оно протекает под непосредственным воздействием со стороны 
окружающих, в первую очередь взрослых, воспитывающих ребенка. Без знания 
особенностей самосознания детей, трудно верно реагировать на их поступки, 
выбрать соответствующее порицание или поощрение, целенаправленно руко-
водить воспитанием. 

Такие факторы как тревожность и низкая самооценка способны нанести 
значительный урон успешному развитию личности ребёнка, так как оставляют 
свой след на психо-эмоциональном состоянии. На формирование уровня этих 
феноменов могут повлиять как взаимоотношения со сверстниками, так и со 
взрослыми. Поэтому, осуществляя воспитательный процесс, взрослые должны 
понимать данный факт, и при необходимости уметь его скорректировать. 

В психологии понятие «тревоги» определяется как склонность индивида 
к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения 
реакции тревоги: один из основных параметров индивидуальных различий [1]. 
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особен-
ность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой 
оптимальный или желательный уровень тревожности – это так, называемая по-
лезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении яв-
ляется для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 
Однако повышенный уровень тревожности является субъективным проявлени-
ем неблагополучия личности. 

Следует отметить, что проблемой преодоления тревожности занимались 
такие психологи, как, С.М. Бондаренко, Л.С. Выготский, Л.П. Гримак, В. Леви, 
Х. Линдерман, А.Е. Личко, И.П. Прокофьев, Г. Селье, Н.И. Спиридонов и др. 
[8]. Учеными обозначены снятия отрицательных воздействий тревожности и 
устранения ее, как относительно устойчивого личностного образования. 

Взаимодействие человека и группы имеет большое значение в любой воз-
растной период, но особую значимость оно приобретает в подростковом воз-
расте, когда происходит становление личности и родительский авторитет за-
мещается авторитетом группы. Опыт социального взаимодействия подросток 
приобретает в группе сверстников как своеобразной модели общества. Этот 
процесс может протекать с разной степенью успешности, влиять на успешность 
может уровень сформированной на данный момент у ребёнка самооценки. Без-
условно, процесс развития данного феномена ещё не конечен к подростковому 
возрасту, самооценка, как и другие личностные особенности будет изменяться в 
процессе взросления, но на данном этапе, то как ребёнок относится к себе мо-
жет оказывать влияние на установление его контакта с группой [6]. 
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Известно, что к началу подросткового возраста учебная деятельность 
имеет свое ведущее значение в психологическом развитии учащихся. В учебной 
деятельности затруднения взаимодействия между учениками внутри класса ис-
следовали психологи В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев,  
А.К. Маркова, Л.А. Поварницина, Е.В. Цуканова, В.В. Рыжов, и др. В подрост-
ковом возрасте ведущим видом деятельности, по мнению Т.В. Драгуновой, И.С. 
Кона и др., становится межличностное взаимодействие [3]. 

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том, 
что возраст исследуемых респондентов обуславливается повышением уровня 
тревожности за счёт внешних и внутренних факторов: переход с начального 
этапа обучения в среднее звено, смена ведущего вида деятельности с учебного 
на общение со сверстниками, таким образом, дети с низким уровнем развития 
самооценки могут быть в группе риска по повышению уровня тревожности. 
Актуальность данной темы так же основывается на возможности коррекции 
тревожных состояний, школьной мотивации, школьной неуспеваемости через 
работу с самооценкой подростка. 

В исследовании принимали участие обучающиеся пятых классов, средней 
общеобразовательной школы № 4 г. Екатеринбурга, в количестве 71 респонден-
тов.  

Методики исследования: опросник школьной тревожности Филлипса, 
шкала тревожности «Кондаш», методика диагностики самооценки и уровня 
притязаний Дембо- Рубинштейна. 

Таким образом, исходя из полученных результатов «Опросника школьной 
тревожности Филлипса», можно сделать вывод, что большинство респондентов 
не испытывают тревоги в ситуациях, связанных со школой. Также можно пред-
положить, что больше всего учащиеся параллели пятых классов тревожатся в 
ситуациях, связанных с проверкой знаний и необходимостью самовыражения. 
Менее всего дети тревожатся при взаимодействии друг с другом и при контак-
тах с педагогами, что на наш взгляд, гармонично вписывается в возрастные 
особенности, и может свидетельствовать об успешном процессе адаптации к 
условиям среднего звена, переход в который был осуществлён детьми в начале 
учебного года. 

Анализируя полученные данные по методике «Шкала тревожности Кон-
даш», можно сделать вывод, что у большинства обучающихся уровень тревож-
ности по всем трём шкалам находится в пределах допустимых значений. Самый 
высокий показатель тревожности наблюдается в шкале «Школьная тревож-
ность». Также высокие показатели повышенной тревожности, в сравнении с 
другими шкалами, отмечаются в шкале «Межличностнойтревожности». Исходя 
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из данных, можно предположить, что респонденты чаще всего чувствуют себя 
некомфортно в ситуациях связанных со школой и взаимодействии со сверстни-
ками. Низкие показатели высокой и повышенной тревожности, отмечаются в 
шкале «Самооценочная тревожность», исходя из данных, можно предположить, 
что обучающиеся достаточно успешно принимают себя и уверенны в себе. 
Анализируя полученные данные по методике диагностики самооценки и уровня 
притязаний Дембо-Рубинштейна, видно, что самые высокие показатели само-
оценки и уровня самопритязаний отмечаются в шкале уверенность в себе, так-
же большинство респондентов высоко оценивают свой характер и внешность. 
Высокий уровень самопритязаний наблюдается в таких шкалах как: ум, спо-
собности, авторитет у сверстников и уверенность в себе. Самый низкий уровень 
самооценки по результатам выборки отмечается в шкале «Авторитет у сверст-
ников», в данной шкале отмечается также самый частый конфликт между уров-
нем притязаний и самооценкой, что кажется, нормальным, для особенностей 
младшего подросткового возраста. Уровень притязаний не является стимулом 
для дальнейшего развития, для большинства респондентов в шкалах: уверен-
ность в себе. Умелые руки, характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов 
имеют высокий, повышенный и средний уровень самооценки. Самые высокие 
показатели низкой самооценки отмечаются в шкале авторитет у сверстников. 
Внешность и уверенность в себе. 

Полученные эмпирические данные подвергались описательной статисти-
ке, сравнительному (непараметрический критерий U-Манна-Уитни) и корреля-
ционному (непараметрический критерий Спирмена) анализу. 

По результатам описательной статистики у большинства респондентов 
наблюдается низкий и оптимальный уровень тревожности, также средний 
и высокий уровень развития самооценки. 

В ходе сравнительного анализа выявлены значимые различия между 
группами мальчиков и девочек, младшего подросткового возраста, в ситуациях, 
связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, де-
монстрации своих возможностей; в ситуациях проверки (особенно – публич-
ной) знаний, достижений, возможностей. У девочек, чаще чем у. мальчиков 
проявляются особенности психофизиологической организации, снижающие 
приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышаю-
щие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный 
фактор среды. Также девочки чаще испытывают тревожность в ситуациях, свя-
занных с различными формами включения в жизнь школы. 
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В результате корреляционного анализа была выявлена значимая и уме-
ренная, отрицательная, корреляционная связь, между некоторыми шкалами 
проявления тревожности и оценкой себя, респондентами, по семи позициям 
(здоровье, ум, способности, характер, авторитет у сверстников, умелые руки, 
внешность, уверенность в себе). Проведённый корреляционный анализ группы 
мальчиков и девочек, позволил сделать вывод, что взаимосвязей между шкала-
ми методик тревожности и шкалами методик и самооценки у группы мальчиков 
больше, чем у группы девочек. 

Таким образом, получены значимые различия в показателях тревожности, 
в группах мальчиков и девочек, а также значимые взаимосвязи между тревож-
ностью и самооценкой у обучающихся младшего подросткового возраста. 
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