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Работа направлена на выявление связей между показателями тревожности и успешно-

сти обучения у четвероклассников. В исследовании приняли участие 164 ученика чет-

вертых классов в возрасте 9–11 лет (89 мальчиков и 75 девочек). Применялись методики: 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан; Шкала 

личностной тревожности для учащихся А.М. Прихожан; Методика диагностики мотива-

ции учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой (вариант адаптации 

А.М. Прихожан); Групповой интеллектуальный тест, а также анализ успеваемости обу-

чающихся по основным предметам. Большинство четвероклассников продемонстрирова-

ли средний уровень тревожности на фоне сниженной познавательной активности и 

учебной мотивации. Выявлена сильная положительная корреляция между общими пока-

зателями тревоги и уровнем учебной мотивации, мотивации достижения успеха, позна-

вательной активностью и успеваемостью, что говорит о том, что педагогические и 

психологические аспекты успешности школьной деятельности образуют единый фак-

тор, по крайней мере, на данной выборке. 

Ключевые слова: тревожность, успешность учебной деятельности, мотивация учения, 

мотивация достижения успеха, младший школьный возраст. 
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The work is aimed at identifying connections between indicators of anxiety and learning success 

among fourth-graders. The study involved 164 fourth grade students aged 9-11 years (89 boys and 

75 girls). A correlational research design was used. Four methods were used in the work: Projec-

tive method for diagnosing school anxiety by A.M. Prikhozhan; Personal anxiety scale for students 

A.M. Prikhozhan; the Spielberger-Andreev method for diagnosing educational motivation and emo-

tional attitude to learning (adapted by A.M. Prikhozhan); Group intellectual testing, as well as anal-

ysis of student performance in basic subjects. The majority of fourth-graders demonstrated an av-

erage level of anxiety, coupled with reduced cognitive activity and educational motivation. A strong 

positive correlation was revealed between general indicators of anxiety and the level of educational 

motivation, motivation to achieve success, cognitive activity and academic performance, which 

suggests that the pedagogical and psychological aspects of the success of school activities form a 

single factor, at least in this sample. 

Keywords: anxiety, success of educational activities, learning motivation, motivation to achieve 

success, primary school age. 
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Введение 

В современном обществе стрессогенных ситуаций становится все больше. Основными 

стрессорами для обучающихся выступают: высокие учебные нагрузки, нерегламентированное 

время занятий и развлечений, проводимое с гаджетами, нарушение режима сна, конфликтные 

ситуации в школе и дома [5; 8]. Данные медицинской статистики показывают, что нервно-

психическое состояние школьников в последнее время ухудшается, около 50% школьников имеют 

проблемы с адаптацией к образовательной среде, отмечается рост функциональных нарушений 

нервной системы. 
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Многие авторы фиксируют высокую тревожность школьников, связанную с учебными про-

цессами. В данном исследовании раскрывается связь тревожности с успешностью школьного 

обучения у учеников 4-х классов на завершающей ступени начального образования. Несмотря (а 

возможно, именно по этой причине) на то, что проблема тревожности и, в частности, школьной 

тревожности широко обсуждается, исследователи не пришли к единому пониманию данного тер-

мина. Не существует единого определения понятия «тревожность», а данные о связи тревожно-

сти и академической успешности носят противоречивый характер. А.М. Прихожан указывает на 

целый ряд принципиальных вопросов, взгляды на которые противоречивы у представителей раз-

ных школ. К таким вопросам относятся соотношение тревоги и страха, разделение и соотношение 

«свободной» тревоги и конкретных тревог, связанных с определенными событиями и ситуациями, 

суть тревожности как устойчивой личностной черты [10]. Если в русскоязычной литературе наибо-

лее часто используется обобщенный термин «школьная тревожность», то в современных зару-

бежных исследованиях в последние годы усилился интерес к изучению более узких аспектов тре-

вожности, таких как «тестовая тревожность», «математическая тревожность», «тревожность при 

чтении», «тревожность при изучении иностранных языков», «социальная тревожность» [1; 11; 13]. 

Также неоднозначна трактовка понятия «успешность обучения». Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что понятие «успешность обучения» рассматривается в 

двух основных аспектах: педагогическом и психологическом. В педагогическом, в первую очередь, 

авторы ориентируются на показатели качества образования, результативность (Ю.К. Бабанский, 

И.Я. Лернер, В.Ю. Питюков, Г.И. Щукина). В психологическом подходе под «успешностью обуче-

ния» понимают удовлетворенность личности обучающегося процессом и результатом учебной 

деятельности, «особое эмоциональное состояние, которое отражает отношение обучающегося к 

учебной деятельности» (В.К. Вилюнас, Л.Н. Белопольская, С.Н. Лысенкова, Е.А. Никитина, 

М.Р. Шабалина) [2]. Т.А. Парфенова отмечает, что понятие «успешность учебной деятельности» 

многогранно и имеет психологический, педагогический и социальный аспекты, в качестве состав-

ляющих успешности рассматривает такие показатели, как учебная мотивация, мотивация дости-

жения успеха, хорошая успеваемость и адекватная самооценка [9]. 

Обратимся к исследованиям, рассматривающим связь тревожности и отдельных показате-

лей успешности обучения. А.М. Прихожан обращается к непростому вопросу о влиянии тревожно-

сти на продуктивность интеллектуальной деятельности в конкретной ситуации. В проведенном 

исследовании автор описывает весьма нелинейные зависимости. Так, у тревожных младших 

школьников стрессогенная инструкция приводила к резкому снижению показателей интеллекту-

альной деятельности при решении как сложных, так и простых задач. У эмоционально стабильных 

обучающихся при решении сложных задач продуктивность снижалась, а при решении простых — 

повышалась. Таким образом, эффективность деятельности зависела, как минимум, от личностной 

тревожности детей, сложности задания, восприятия ситуации как потенциально опасной (ситуа-

ция проверки). Исследование связи между тревожностью и фактической успеваемостью показало, 

что у школьников 1–8-х классов корреляционные связи выявлены не были. Однако были найдены 

различия в субъективном отношении к оценкам между тревожными и эмоционально благополуч-

ными школьниками. Тревожные школьники были менее удовлетворены своими оценками, их 

устраивала оценка (даже невысокая) в том случае, если она соответствовала их ожиданиям или 

если сопровождалась похвалой со стороны учителя. Отношение к оценкам у эмоционально ста-

бильных школьников оказалось более однозначным — обычно их устраивали хорошие оценки и 

расстраивали плохие. Автор отмечает, что наиболее сильные переживания тревожные школьники 

испытывали из-за страха разочаровать родителей. Кроме того, тревожные школьники часто рас-

сматривали отметку не как показатель выполнения задания, а как выражение отношения к ним 

учителя. Таким образом, А.М. Прихожан утверждает, что связь между тревожностью и успеваемо-

стью не прямая и опосредуется такими факторами, как самооценка, отношения с родителями и 

родительские ожидания, отношение к оценке в целом [10].  
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А.Л. Венгер, рассматривая синдром хронической неуспешности, который складывается в 

конце дошкольного, чаще — в младшем школьном возрасте, признает ведущую роль тревожности 

в его формировании. Ярко выраженное желание соответствовать ожиданиям взрослых порождает 

у младшего школьника высокую тревожность и приводит к дезорганизации деятельности. Как 

следствие, ребенок получает негативную оценку со стороны окружения (низкие отметки, замеча-

ния), что приводит к увеличению тревожности, снижению самооценки и может перерасти в син-

дром хронической неуспешности, при котором школьник имеет низкую успеваемость, высокий 

уровень тревожности, постоянный психологическиий дискомфорт, неуверенность в себе, ожида-

ние негативной обратной связи, избегающее поведение [4]. 

Результаты многих отечественных и зарубежных исследований подчеркивают связь между 

высокой тревожностью и сниженной успеваемостью [3; 4; 7; 15].  

Л. Маццоне с соавторами отмечает, что показатели тревожности возрастают от начальной к 

старшей школе, соответственно, среди старшеклассников больше высокотревожных учеников, 

авторами исследования была выявлена отрицательная связь между тревожностью и успеваемо-

стью [15]. Э.В. Зиновьева считает, что школьная тревожность во многом определяется особенно-

стями нервной системы ребенка. В ее исследовании были выявлены отрицательные корреляции 

между тревожностью, когнитивными способностями и успеваемостью младших школьников [6]. 

Л.В. Юркина и С.А. Шумакова отмечают, что в психолого-педагогической литературе тревожность 

обычно оценивается как фактор, снижающий функционирование когнитивных процессов и нега-

тивно влияющий на успеваемость. Однако результаты их исследования показали обратное — вы-

яснилось, что большинство успешных учеников имеет высокую тревожность [12]. 

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется изучению тревожности у ода-

ренных школьников. Некоторые исследования показывают, что интеллектуально одаренные 

школьники уязвимы по отношению к стрессам, нагрузкам, социальным проблемам, имеют повы-

шенный риск нервно-психических расстройств, в том числе тревожного спектра. В качестве пси-

хофизиологических факторов, объясняющих это явление, рассматриваются высокая чувствитель-

ность, сверхвозбудимость и диссинхрония развития. В других исследованиях, напротив, выявлено, 

что интеллектуально одаренные школьники более устойчивы к стрессовым факторам [11]. 

М. Мусави с коллегами выявили значительную отрицательную корреляцию между показате-

лями тестовой тревожности и средним баллом успеваемости у учащихся. Девочки показали более 

высокий уровень тревожности в отличие от мальчиков. Низкая тревожность была выявлена у уче-

ников, обучающихся в школе для одаренных детей, что может объясняться как особенностями 

психологического климата в конкретной организации, так и более высокими адаптационными воз-

можностями данных учеников [16]. 

Э. Кери и ее коллеги изучали различные формы тревожности: общая, математическая, те-

стовая, а также и их связь с успеваемостью на разных этапах обучения. В исследовании описаны 

три среза: начальная, средняя и старшая школа. Исследователями были выявлены значимые от-

рицательные корреляции между математической тревожностью и успеваемостью по математике 

и чтению. Были выявлены различия между мальчиками и девочками — в этой выборке девочки 

значительно чаще попадали в высокотревожную группу. На основе анализируемых данных авто-

ры выдвигают предположение, что повышение специфических форм тревожности, таких как ма-

тематическая тревожность, происходит у учеников начальной школы на основе повышенной лич-

ностной тревожности. Однако у учеников средней школы тревожность становится более специ-

фичной и меньше связана с общей тревожностью. Более детальный анализ показывает, что ма-

тематическая тревожность может иметь различную этиологию в разных группах детей и, таким 

образом, по-разному относиться к успеваемости в разных группах [14]. 

Подводя итоги краткого обзора по теме взаимосвязи между тревожностью и успешностью 

обучения, можно отметить, что, несмотря на кажущуюся очевидность, эмпирические данные де-
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монстрируют весьма противоречивые результаты. Исследователи приходят к тому, что однознач-

ной связи между этими показателями не существует. Вероятно, для получения более точных за-

висимостей конструкт «тревожность» следует дифференцировать и конкретизировать, а также 

учитывать в исследованиях многочисленные дополнительные факторы, такие как психофизиоло-

гическая предрасположенность к тревожности, возраст и пол учащихся, интеллектуальное разви-

тие ребенка, требования и ожидания родителей, способы педагогического общения. 

Целью настоящего исследования является изучение связи компонентов успешности учеб-

ной деятельности с разными видами тревожности у учащихся 4-х классов. 

Гипотезы исследования: 1) психологические и педагогические факторы успешности школь-

ной деятельности взаимосвязаны; 2) показатели школьной тревожности связаны с успешностью 

обучения. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной московской школы. В эмпириче-

скую группу вошли 164 обучающихся (вся параллель 4-х классов) в возрасте 9–11 лет. Выборку 

составили 89 мальчиков и 75 девочек. 

В работе были использованы психодиагностические методики: проективная методика для 

диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан (методика проводилась индивидуально или в 

микрогруппах по 3–4 человека); Шкала личностной тревожности для учащихся А.М. Прихожан; 

методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой 

(проводилась фронтально); Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) (адаптация М.К. Акимовой, 

Е.М. Борисовой; проводилась фронтально). Также был проведен анализ данных школьной успе-

ваемости (баллы по основным предметам и средний балл). 

Результаты исследования 

Результаты диагностики по проективной методике А.М. Прихожан показали, что основная 

часть четвероклассников (91,4%) имеют нормальный (средний) уровень тревожности, 5,5% — 

низкий и 3% — высокий уровень тревожности. 

Результаты диагностики по Шкале тревожности А.М. Прихожан также подтверждают полу-

ченные в проективной методике результаты — большая часть обследованных четвероклассников 

имеют нормальный уровень тревожности (табл. 1). 

Табл. 1. Результаты диагностики по Шкале личностной тревожности  

для учащихся А.М. Прихожан (субшкалы; в %) 

 Чрезмерное 

спокойствие 

(1–2 стен) 

Нормальный 

(3–6 стен) 

Несколько  

завышен  

(7–8 стен) 

Очень высокий 

(9 стен) 

Очень  

завышенный 

(10 стен) 

Школьная  

тревожность 

6,6 84,6 7,8 1 1 

Самооценочная 

тревожность 

23,7 73,1 2,3 1 0 

Межличностная 

тревожность 

12,8 84,1 3 0 0 

В исследуемой выборке практически не выявлены высокие показатели тревожности. Веро-

ятно, данный результат можно объяснить благоприятной психологической атмосферой в учебной 

организации, а также тем, что четвероклассники уже достаточно адаптировались к процессу уче-

бы и к социальным взаимодействиям с учителем и одноклассниками, приняли правила школьной 

жизни. 
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Результаты диагностики учебной мотивации по методике А.Д. Андреевой показали, что у 

большинства (53%) четвероклассников преобладает 4 уровень мотивации, что говорит о снижен-

ной мотивации к учебе, отрицательных эмоциях, связанных со школой (табл. 2). 

Табл. 2. Результаты по методике диагностики мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению А.Д. Андреевой 

Уровень мотивации Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Мальчики (чел.) 0 0 38 47 4 

Девочки (чел.) 0 1 27 40 7 

Вся выборка (%) 0 0,5 39,5 53 7 

39,5% обучающихся демонстрируют 3 уровень мотивации, при котором наблюдается сни-

женная познавательная активность, отношение к учебе характеризуется как «школьная скука». 

Можно предположить, что тревога в данном случае играет мобилизующую роль. Так как наблю-

дается дефицит внутренней мотивации к учебе, на первый план выходит внешняя мотивация 

(требования, наказания, понукания со стороны взрослых), вызывающая тревогу и побуждающая к 

выполнению учебных заданий. 

По одной субшкале данной методики — «Тревожность» — были выявлены высокие значе-

ния, в основном, у мальчиков, различия между девочками и мальчиками значимы (φ**эмп = 4,53) 

(табл. 3). 

Табл. 3. Распределение обучающихсяпо шкале «Тревожность» (шкала «Тревожность», 

методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению)  

у мальчиков и девочек (в %) 

Уровни по шкале тревожности Высокий Средний Низкий 

Мальчики 24,7 46 29,3 

Девочки 2,8 62,6 34,6 

Вся выборка  14,6 53,6 31,7 

Качественный анализ ответов испытуемых показывает, что у мальчиков сильнее выражены 

симптомы тревожности (взвинчен, напряжен) и переживания неудачи. 

Анализ результатов диагностики уровня интеллектуального развития (тест ГИТ) показал, что 

большую часть выборки составляют обучающиеся с нормальным уровнем интеллектуального 

развития (табл. 4). 

Табл. 4. Сравнение уровней интеллектуального развития по ГИТ  

и среднего балла успеваемости у мальчиков и девочек 

Уровень развития Очень низкий Низкий Немного ниже нормы Норма Высокий 

Мальчики (чел.) 4 8 19 53 5 

Девочки (чел.) 3 10 13 40 9 

Значимых различий между мальчиками и девочками выявлено не было. 

Корреляционный анализ общей успеваемости (средний балл), успеваемости по основным 

предметам и успешности выполнения субтестов ГИТ показал, что школьная успеваемость — как 

средний балл, так и оценки по отдельным предметам — имеют высокую корреляцию с результа-

тами выполнения субтестов ГИТ (табл. 5). 
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Табл. 5. Связь успеваемости с результатами выполнения субтестов ГИТ 

 

Скорость 

понимания 

простых 

указаний 

Сформи-

рован-

ность ма-

темати-

ческих 

знаний 

Понима-

ние 

смысла 

предло-

жений 

Умение 

анализи-

ровать 

понятия 

Умение 

находить 

логиче-

ские за-

кономер-

ности 

Умение 

мыслить 

по анало-

гии 

Скорост. 

возмож-

ности 

выполне-

ния за-

даний 

Сумма 

баллов 

Успевае-

мость 

(ср. балл) 

,461** ,449** ,516** ,623** ,461** ,502** ,196* ,724** 

Примечание: «*» — p ≤ 0,05 ;«**» — p ≤ 0,01. 

В исследовании были выявлены сильные корреляционные связи между успеваемостью, по-

знавательной активностью, мотивацией достижения, уровнем мотивации, интеллектуальным раз-

витием и школьной тревожностью (табл. 6). Кроме того, установлена связь между уровнем интел-

лектуального развития обучающихся 4-х классов и их познавательной активностью, а также моти-

вацией достижения. Таким образом, выявляется общий фактор успешности обучения, включаю-

щий уровень интеллектуального развития, учебную мотивацию, мотивацию достижения, что соче-

тается в данной выборке и с хорошими показателями успеваемости. 

Табл. 6. Корреляционный анализ основных показателей 
 

Шкала 

тревоги 

Школь-

ная 

тревож-

ность 

Само-

оценоч-

ная 

тревож-

ность 

Позна-

ватель-

ная ак-

тив-

ность 

Мотив 

ация 

дости-

жения 

Тре-

вож-

ность 

Гнев Успева-

емость 

(ср. 

балл) 

Познава-

тельная  

активность 

,570** ,488** -,363** 1,000 ,720** ,616** -,133 ,686** 

Мотив  

достижения 

,578** ,521** -,304** ,720** 1,000 ,582** -,008 ,655** 

Уровень  

мотивации 

,444** ,383** -,284** ,762** ,773** ,251** -,296** ,541** 

Успевае-

мость  

(ср. балл) 

,556** ,579** -,252** ,686** ,655** ,648** -,127 1,000 

Уровень ИР 

(по ГИТ) 

,630** ,557** -,317** ,739** ,676** ,661** -,058 ,724** 

Примечание: «**» — p ≤ 0,01. 

Полученные результаты подтверждают представления Т.А. Парфеновой о тесной связи та-

ких компонентов успешности обучения, как учебная мотивация, мотивация достижения успеха, 

хорошая успеваемость. Таким образом, результаты нашего исследования объединяют два под-

хода к пониманию «успешности обучения», показывая высокую значимую связь психологических и 

педагогических характеристик. Разумеется, эти данные нуждаются в проверке на других выборках. 

Полученные результаты вступают в противоречие со многими исследованиями, в которых 

были получены отрицательные корреляции между тревожностью и показателями успешности 
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обучения, в частности успеваемостью. Гипотеза, основанная на анализе литературы, в нашем ис-

следовании не подтвердилась, необходимо дальнейшее изучение неоднозначных связей иссле-

дуемых показателей на разных выборках.  

Особенности исследуемой выборки (достаточно высокая однородность выборки по выра-

женности тревожности, преобладание среднего, нормального уровня тревожности у детей, соче-

тающегося со сниженным эмоциональным отношением к учебе и достаточно высокой успеваемо-

стью), не позволяет в полной мере делать окончательные выводы о характере и причинах полу-

ченных корреляций. Основываясь на этих данных, мы можем выдвинуть ряд предположений, 

нуждающихся в дальнейшем исследовании. 

Проведенный теоретический анализ и эмпирическое исследование приводят к мысли о том, 

что однозначно ответить на вопрос о связи тревожности и успеваемости, вероятно, невозможно. 

Однако можно описать некоторые типичные варианты этой взаимосвязи. Эмпирические данные, 

полученные на нашей выборке, позволили описать такой вариант. У детей наблюдается снижение 

учебной мотивации, преобладание низкого познавательного интереса, им неинтересно учиться. 

Однако требования родителей и педагогов вынуждают учеников осваивать учебный материал, 

что приводит к повышению уровня школьной тревожности. В такой ситуации именно школьная 

тревожность побуждает ребенка готовить домашние задания, быть прилежным на уроке. Тревож-

ность становится организующим и мотивирующим фактором школьной успешности при недоста-

точной учебной мотивации. 

Вызывают интерес данные, полученные при корреляционном анализе «самооценочной» 

тревожности и «школьной» тревожности» (табл. 7). Установлена обратная (отрицательная) связь 

между самооценочной тревожностью и школьной тревожностью, а также познавательной актив-

ностью, мотивацией достижения успеха и успеваемостью. 

В то же время установлена слабая значимая связь самооценочной тревожности с межлич-

ностной тревожностью. Можно предположить, что самооценочная тревожность, направленная на 

переживания, связанные с собственной внешностью, оценкой собственной личности в целом, от-

личается от школьной тревожности. Четвероклассники, вступая в подростковый возраст, начина-

ют уделять внимание тому, какое впечатление они производят, как их оценивают окружающие. 

Тревожность, связанная с самооценкой, вероятно, вытесняет тревогу, связанную с учебой, и нега-

тивно влияет как на психологические, так и на педагогические аспекты школьной жизни. 

Табл. 7. Связь самооценочной тревожности и школьной тревожности,  

мотивации и успеваемости 
 

Школьная 

тревож-

ность 

(проектив-

ная мето-

дика) 

Школьная 

тревож-

ность 

(опросник 

А.М. Прихо

жан) 

Межлич-

ностная 

тревож-

ность 

Магиче-

ская 

тревож-

ность 

Позна-

ватель-

ная ак-

тив-

ность 

Мотив 

дости-

жения 

Уровень 

мотива-

ции 

Успе-

вае-

мость 

(ср. 

балл) 

Самооце-

ночная  

тревожность 

-,237** -,103 ,194* ,163* -,363** -,304** -,284** -,252** 

Примечание: «*» — p ≤ 0,05 ;«**» — p ≤ 0,01. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы. 

1. Психологические (уровень учебной мотивации, выраженность мотивации достижения 

успеха, познавательная активность) и педагогические (показатели школьной успеваемости) фак-
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торы демонстрируют сильные корреляционные связи, тем самым образуя в данной выборке еди-

ный фактор, который может быть определен как «успешность обучения». 

2. В обследованной выборке у большинства четвероклассников выявлен средний уровень 

тревожности и сниженная познавательная активность и учебная мотивация, что говорит о том, что 

дети чувствуют себя в школе комфортно, однако испытывают «школьную скуку». 

3. Выявлена сильная положительная связь между общими показателями тревоги и уровнем 

учебной мотивации, мотивации достижения успеха, познавательной активностью и успеваемостью. 

4. Отдельные показатели тревожности связаны с успешностью учебной деятельности неод-

нозначными связями: шкала «Самооценочная тревожность» имеет значимую отрицательную кор-

реляцию с параметрами учебной мотивации, уровнем интеллектуального развития, средним бал-

лом успеваемости и школьной тревожностью. Субшкала «Межличностная тревожность» не имеет 

значимых корреляций с параметрами успешности обучения. 
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