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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современном мире информационных технологий и коммуникаций, количество 

подростков, испытывающих отрицательные эмоции, такие как тревожность, 

значительно увеличивается. Школьная тревожность является одним из самых 

распространенных типов тревоги, с которыми сталкиваются подростки во 

время получения среднего образования.  

Школьная тревожность выступает как одна из весомых проблем 

современного общества. Увеличение числа тревожных школьников зависит от 

различных проявляемых личных факторов, таких как образ жизни подростка, 

изменения в сфере коммуникативной деятельности, изменения 

межличностного взаимодействия со сверстниками, педагогами и пр., а также 

социальных – изменение в системе образования, модернизация и 

цифровизация, изменение в федеральных стандартах обучения др. Тем самым 

современная жизнь диктует завышенные требования к стрессоустойчивости 

подростков, и такая черта, как тревожность, все чаще становится устойчивым 

личностным образованием, являющейся следствием эмоционального 

неблагополучия молодых людей.  

В подростковом возрасте происходит значительное увеличение 

социальных связей со сверстниками, которое выступает абсолютной нормой. 

Школьное пространство для многих детей подросткового возраста является 

тем «миром», где утверждается их личность, оформляются черты характера, 

практикуются различные способы межличностного взаимодействия, 

направленные на то, чтобы получить статус в определенной социальной 

группе. 

Статус в свою очередь выступает некой позицией подростка в 

социальной структуре группы и зависит от разных факторов, таких как: 

мнение группы о подростке, успешности в различных видах деятельности, 

проявлений качеств личности, особенностей поведения, социокультурного 

уровня.  



По мнению различных отечественных и зарубежных авторов, 

формирование школьной тревожности у детей подросткового возраста 

происходит в зависимости от их положения в социальной группе. Школьная 

тревожность выступает как отрицательный маркер и негативно влияет на все 

сферы жизнедеятельности подростка: учебу, интимно-личное общение, на 

общий уровень физиологического и психологического благополучия. От этого 

зависит характер выстраиваемых взаимоотношений со сверстниками, 

успешность получения школьного образования и эффективность адаптации к 

новым ситуациям и условиям. 

В научной литературе можно встретить достаточно много 

отечественных и зарубежных ученых, которые исследовали тему 

подросткового возраста: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Петровский, А.А. Реан, В.С. Мухина, А.Ю. Шацкий, Р.М. Юлдашева, Н.А. 

Ноздрина, А.В. Дронина и другие.  

Проблема взаимоотношений подростков и их социометрический статус 

в малой группе рассматривалась в трудах: Г.М. Андреевой, В.Н. Мясищева, 

Я.Л. Коломинского, В.С. Мерлина, В.М. Бехтерева, Н.И. Обозова, Б.Г. 

Ананьева, Р. Манн, Дж. Морено, У. Самнер и других. 

Тревожность как социально-психологический феномен, его сущность, 

структура и типология изучалась в трудах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, З. 

Фрейд, И.Ю. Кулагиной, В.Р. Кисловской, Л.Ф. Обуховой, К. Хорни, Ч.Д. 

Спилбергера и др. Изучением тревожности школьников занимались такие 

ученые как А.М. Прихожан, И.В. Дубровина, Р.С. Немов, П.В. Румянцева, А.В. 

Микляева и др. 

Несмотря на большое количество проведенных исследований, 

посвященных изучению подросткового возраста, социального статуса, 

тревожности школьников как по-отдельности, так и в совокупности, тема 

изучения соотношения школьной тревожности у детей подросткового 

возраста и их социального статуса в группе мало изучена, в чем и заключается 

актуальность нашего исследования. 



Объект исследования: тревожность как эмоциональное состояние. 

Предмет исследования: связь школьной тревожности и социального 

статуса подростков. 

Цель: изучение взаимосвязи между проявлением школьной 

тревожности и социального статуса подростков средней школы. 

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи: 

Задачи: 

1. Изучить подходы к исследованию проблемы возникновения 

школьной тревожности у подростков. 

2. Определить психологические характеристики подросткового 

возраста и взаимоотношений подростков в социальной группе. 

3. Подобрать эмпирический инструментарий к исследуемой 

проблеме и изучить связь школьной тревожности подростка с его социальным 

статусом. 

4. Сформировать профилактические рекомендации, направленные 

на снижение уровня школьной тревожности у детей подросткового возраста, 

опираясь на их социометрический статус. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у подростков школьная 

тревожность взаимосвязана с социальным статусом в группе, а 

неблагоприятный социальный статус приводит к повышению уровня 

тревожности. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

труды таких авторов как: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, З. Фрейд, К. Хорни, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, Г.М. Андреева, А.М. Прихожан, В.Н. 

Мясищев, А.А. Реан, В.С. Мухина, Л.А. Головей, И.Ю. Кулагина, Л.Ф. 

Обухова, Ч.Д. Спилбергер, В.М. Бехтерев, Н.И. Обозов, Б.Г. Ананьев, Дж. 

Морено, У. Самнер, Я.Л. Коломинский и многих других. 

Методы исследования: выбор методов и конкретных методик 

исследования для получения необходимой информации осуществлялся в 

соответствии с целями и задачами работы. 



В исследовании использовались следующие методы: 

- теоретические – анализ, сравнение и систематизация теоретических 

знаний;  

- организационные методы; 

- эмпирические методы – психологическое тестирование; 

- методы математической статистики – корреляционный анализ. 

Методики исследования:               

1. Авторская анкета; 

2. Социометрия Я. Морено;         

 3. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан;         

 4. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса;  

 5. Шкала повседневного стресса (О.С. Галашева, Л.А. Головей).  

Выборка и база исследования: исследование проводилось на базе 

МКОУ СШ № 56 города Петров Вал Волгоградской обл. В нем принимали 

участие 83 человека, ученики 7-х и 8-х классов в возрасте от 12 до 15 лет. 

Теоретическая значимость заключается в развитии и расширении 

исследовательского потенциала влияния социального статуса подростка на 

проявление уровня школьной тревожности. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут быть полезны для психологов и педагогов образовательных 

организаций для организации работы с учениками средней школы, у которых 

выявлена школьная тревожность, учитывая их социальный статус в группе. 

Структура работы соответствует цели и задачам исследования, логикой 

раскрытия темы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 

  



В первой главе «Теоретические основы исследования соотношения 

школьной тревожности и социального статуса подростков» проводится 

анализ проблемы, определяются основополагающие понятия, 

рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к ее 

изучению. Так тревога определяется как эмоциональное состояние, чаще 

связанное с чувством страха, а в свою очередь тревожность выступает как 

психическое состояние, вызывающееся возможными неприятностями, 

изменениями в привычной деятельности, выражающееся в специфических 

переживаниях (опасения, волнение или нарушение покоя). Выделяют 

множество классификаций тревожности, и одной из них выступает 

тревожность, связанная с процессом обучения. Школьная тревожность может 

проявляться в поведении самыми разнообразными способами, маскируясь под 

другие проблемы. 

Подростковый период является важным этапом в развитии личности, 

формирования самопознания и самосознания. Изменения, происходящие в 

период подростничества затрагивают практически все сферы 

жизнедеятельности. Происходят физические изменения, активный рост и 

половое созревание. Дети подросткового возраста пытаются понять себя, 

проявляют свою индивидуальность. У детей изменяется система оценочных 

суждений, нравственной сферы личности, убеждений и идеалов. У подростков 

в этом возрасте меняется кругозор и происходит процесс социализации. 

Коммуникационная деятельность выступает ведущим видом 

деятельности подростков. Группа для подростков выступает площадкой для 

выстраивания моделей взаимоотношений, где они чувствуют себя нужными, 

уверенными, равными, с возможностью реализовывать себя. В группе 

подросток имеет возможность оценить свои возможности и получить оценку 

своих качеств. В системе межличностных отношений у подростков 

происходит формирование социометрического статуса, определяющее 

уровень признания и уважения. Социометрический статус, может быть, на 

высоком уровне или низком в зависимости от суммы положительных или 



отрицательных чувств по отношению к подростку со стороны других. 

Нарушение отношений подростков в различных социальных группах часто 

является причиной снижения успеваемости, проявления школьной 

тревожности, изменения поведения и появления аффективных переживаний, 

что приводит к состоянию внутреннего дискомфорта. 

 

Вторая глава «Эмпирическое исследование соотношения школьной 

тревожности и социального статуса подростка». В ней рассматриваются 

основные результаты эмпирического исследования, которые помогли 

сформулировать следующие выводы: 

• Высокое социальное принятие подростка в классе значительно 

снижает показатели тревожности такие как: общая тревожность в школе; 

фрустрация потребности в достижении успеха; страх самовыражения; 

проблемы и страхи в отношениях с учителями.  

• В то же время, повышение социального статуса в классе 

подростком снижает в его структуре тревожности таких стрессогенных 

факторов как: самоотношение; отвержение, осуждение, непринятие; общение 

со старшими; финансы.  

• Удовлетворённость обучением в школе у подростков способствует 

снижению страха самовыражения, страха в общении с учителями и снижению 

влияния стрессогенного фактора мистические страхов.  

• Высокое социальное принятие подростка со стороны друзей 

снижает переживание социального стресса и страх самовыражения.  

• Высокий уровень удовлетворённости дружбой подростками так 

же значительно снижает страх самовыражения, но при этом повышает влияние 

стресогеннов одиночества и планирования. 

• Высокий уровень самооценки у подростков способствует 

снижению негативного переживания социального стресса, фрустрацию 

потребности в достижении успеха и в значительной мере снижает страх не 

соответствовать ожиданиям, а так стрессовое влияние самоотношения.  



На основе полученных результатов был составлен комплекс пихолого-

педагогических рекомендаций коррекции тревожности подростков. 
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