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The negative situations leading to the alienation of younger schoolboys are considered. The general analysis of the ascertaining 
experiment results and 8 factors of school uneasiness revealing the general internal emotional condition of a schoolboy and type of 
uneasiness, connected with school (the Test of school uneasiness by Phillips), is carried out. 

 
Большинство детей, поступающих в школу, 

имеют внутреннюю потребность успешно учиться в 
школе. Для успешного обучения и развития ребенку 
требуется хороший самоконтроль, устойчивая рабо-
тоспособность, собранность и внимание, стойкий по-
знавательный интерес, определенный уровень моти-
вационного развития, большая самостоятельность и 
ответственность, умение управлять собой, принуж-
дать себя к преодолению усталости, скуки.  

Становясь школьником, осваивая новую для се-
бя — учебную — деятельность, ребенок включается и 
в новые отношения с родителями, учителем, взрослы-
ми: деловые, ролевые, функциональные. Появляются 
новые задачи, успешность решения которых начинает 
определять и отношение к нему взрослых, и положе-
ние среди сверстников, и его собственную самооценку. 
Ребенок начинает жить по более строгому и напря-
женному режиму: увеличение статической нагрузки, 
повышение интенсивности и экстенсивности умствен-
ной деятельности, снижение двигательной активности 
и др. Но при этом важно помнить, что возможности 
детей не беспредельны, они ограничены возрастными 
психофизиологическими особенностями. Необходимо 
учитывать не только то, чего ребенок может достичь, 
но и то, каких физических и нервно-психических за-
трат ему это будет стоить. 

Поэтому младшему школьнику в процессе 
учебной деятельности необходима поддержка, взаи-
мопонимание, активная помощь взрослых (родите-
лей, учителя, родственников и др.) в момент, когда 
это особенно необходимо, проявление внимания к 
результатам учебной деятельности, поощрение ак-
тивности детей и в поисках путей творческой само-
реализации [1].   

По материалам I научно-практической конфе-
ренции психолого-медико-социальных центров Мос-
ковского комитета образования (1998) более 20% де-
тей, поступающих в общеобразовательную школу, 
испытывают трудности с адаптацией. По данным 
НИИ педиатрии, 20% детей 6-7 лет не готовы к обу-
чению в школе. Даже когда исходная психологиче-
ская готовность к школьному обучению является дос-
таточно высокой, в силу некоторых личностных осо-
бенностей дети могут испытывать значительные 
трудности в образовательном процессе, снижение 
интеллектуальной активности, коммуникативные 
барьеры, тревожность, ослабление волевого усилия, 
высокую пресыщаемость, общую усталость. 

Испытывая эти трудности и чаще всего не 
осознавая их причин, младший школьник, не добив-

шись успешности, приобретает опыт неудач. Если 
такому ученику своевременно не оказать комплекс-
ную помощь в преодолении трудностей, в восполне-
нии имеющихся пробелов в знаниях, то у него может 
возникнуть неуверенность в себе, способная привести 
к отчуждению от образовательного процесса, к изо-
ляции от коллектива, страху, состоянию высокой тре-
вожности. Высокая тревожность появляется и приоб-
ретает устойчивость при постоянном недовольстве 
учебной работой ребенка со стороны учителя и роди-
телей. Из-за нарастания тревожности и связанной с 
ней низкой самооценки снижаются учебные достиже-
ния, закрепляется неуспех. Взрослые, недовольные 
падающей продуктивностью учебной работы ребенка, 
не учитывая его реальных возможностей, все больше 
и больше сосредоточиваются в общении с ним на 
этих вопросах, что усиливает эмоциональный дис-
комфорт.  

Все выше перечисленные негативные ситуа-
ции, можно сказать с уверенностью, являются депри-
вационными ситуациями. Длительное воздействие 
депривационных факторов на младших школьников 
приводит к стойкой депривации. 

Л.Н.Бережнова дает такое определение фено-
мену депривации в образовательном процессе: явле-
ние, возникающее в обстоятельствах жизнедеятель-
ности обучающегося, когда внешние факторы огра-
ничивают или лишают возможности удовлетворения 
ведущих потребностей в течение достаточно дли-
тельного времени, что существенным образом влияет 
на его образование [2]. 

Депривация в образовательном процессе стала 
острой и актуальной проблемой современности. Вы-
явлением психолого-педагогической сущности де-
привации активно занимаются исследователи с конца 
XX в.: Л.Н.Бережнова, Е.И.Казакова, Й.Ландгеймер, 
З.Матейчек, Дж.Боулби, А.М.Прихожан и др.  

Л.С.Выготский подчеркивал, что среда облада-
ет развивающим эффектом, причем реализация по-
тенциала ребенка в ней возможна только в том слу-
чае, если эти переживания позитивны. Только полно-
ценное переживание каждого этапа онтогенеза ребен-
ком гарантирует полную реализацию возможностей 
его развития в каждом возрасте. Нарушения в разви-
тии мешают удовлетворению потребностей ребенка, 
затрудняют его взаимодействие с миром людей, куль-
туры и природы, провоцируя депривационную ситуа-
цию и препятствуя созданию условий для формиро-
вания у него возрастных психологических новообра-
зований.  
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Исследования ученых [2-5] подтверждают, что 
на процесс обучения учащихся действуют ряд депри-
вационных факторов. Длительное воздействие таких 
факторов в период обучения в начальной школе при-
водит к депривации со специфическими изменениями 
в самосознании учащегося, ослаблением интереса и 
усилий к какой-либо познавательной и учебной дея-
тельности, познавательной активности, уход в себя, 
наблюдается эмоциональная и чувственная обеднен-
ность, ребенок оказывается в ситуации неуспеха, в си-
туации неадекватной оценки со стороны педагога, ро-
дителей и др. Это вводит ребенка в состояние тревож-
ности, стресса, постоянного страха при ответе, неадек-
ватной агрессии, следствием чего становится посте-
пенное снижение его творческих и коммуникативных 
возможностей, тормозящее влияние на уровень усвое-
ния и самостоятельного оперирования информацией, 
активного, эмоционально-положительного настроя на 
образовательный процесс, потребности в самореализа-
ции и саморазвитии.  

Проведенный теоретический анализ показал, 
что феномен депривации младших школьников в учеб-
ном процессе в настоящее время недостаточно изучен. 
Исходя из этого, в 2007/2008 учебном году нами про-
веден констатирующий эксперимент, задачей которого 
было выявление младших школьников 1-4-х классов, 
находящихся под воздействием депривационных фак-
торов. В эксперименте приняли участие 226 учащихся 
1-4-х классов средней общеобразовательной школы № 
31 Великого Новгорода. В качестве основной методи-
ки использовался «Тест школьной тревожности Фил-
липса», предназначенный для изучения уровня и ха-
рактера тревожности у детей младшего школьного 
возраста. Обследование по этому тесту состоит из двух 
частей.    

1 часть. Тест включает в себя 58 вопросов, ко-
торые можно зачитать (1-2-е классы), а можно пред-
ложить в письменном виде. Была дана следующая ин-
струкция: «Ребята, сейчас вам будет предложен опрос-
ник, который состоит из вопросов о том, как вы себя 
чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 
правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших 
или плохих ответов. Над вопросами долго не задумы-
вайтесь. На листе для ответов вверху запишите свое 
имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывай-
те его номер и ответ «Да» или «+», если вы согласны с 
ним, «Нет» или «–», если не согласны». При обработке 
результатов нами были выделены вопросы, ответы на 
которые не совпадают с ключом теста (например, на 
вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе 
этому вопросу соответствует ответ «Нет»). Ответы, не 
совпадающие с ключом, — это проявление тревожно-
сти. Если их больше 50%, можно говорить о повышен-
ной тревожности ребенка, если больше 70% от общего 
числа вопросов теста — о высокой тревожности. 

Вот что показала обработка и интерпретация 
результатов первой части обследования. 

Общее число несовпадений по всему тесту: 
— менее 20% несовпадений — низкая тревож-

ность — у 16 учащихся, что составило 7,04% (1 кл. — 
1,76%, 2 кл. — нет, 3 кл. — 3,08%, 4 кл. — 2,2%) от 
общего числа вопросов; 

— менее 35% несовпадений — средняя тре-
вожность — у 47 учащихся — 20,68% (1 кл. — 5,28%, 
2 кл. — 1,32%, 3 кл. — 9,24%, 4 кл. — 4,84%); 

— менее 50% несовпадений — умеренная тре-
вожность — у 69 учащихся — 30,36% (1 кл. — 9,24%, 
2 кл. — 7,48%, 3 кл. — 8,36%, 4 кл. — 5,28%); 

— более 50% несовпадений — повышенная 
тревожность — у 70 учащихся — 30,8% (1 кл. — 
5,72%, 2 кл. — 10,56%, 3 кл. — 5,72%, 4 кл. — 8,8%); 

— более 70% несовпадений — высокая тре-
вожность — у 24 учащихся — 10,56% (1 кл. — 4,4%, 
2 кл. — 3,08%, 3 кл. — 2,64%, 4 кл. — 0,44%) от об-
щего числа вопросов. 

2 часть обследования включает в себя анализ 
числа совпадений по каждому из 8 факторов тревож-
ности, выделенных из 58 вопросов, предложенных 
ранее школьникам. Уровень тревожности определя-
ется так же, как в первом случае (совпадение или не 
совпадение ответов с ключом). Анализируется общее 
внутреннее эмоциональное состояние школьника, во 
многом определяющееся наличием тех или иных тре-
вожных синдромов (факторов) и их количеством .  

Результаты анализа второй части теста — по 
каждому из восьми факторов тревожности — выгля-
дят следующим образом. 

1. Общая тревожность в школе (общее эмоцио-
нальное состояние ребенка, связанное с различными 
формами его включения в жизнь школы) — у 108 
учащихся, что составляет 47,52% от общего числа 
обследованных.  

2. Переживание социального стресса (эмоцио-
нальное состояние ребенка, на фоне которого разви-
ваются его социальные контакты, прежде всего со 
сверстниками) — у 81 учащегося — 35,64%. 

3. Фрустрация потребности в достижении ус-
пеха (неблагоприятный психический фон, не позво-
ляющий ребенку реализовать свои потребности в ус-
пехе, достижении высокого результата) — у 71 уча-
щегося — 31,24%.      

4. Страх самовыражения (негативное эмоцио-
нальное переживание ситуаций, сопряженных с необ-
ходимостью самораскрытия, предъявления себя дру-
гим, демонстрации своих возможностей) — у 154 
учащихся — 67,76%. 

5. Страх ситуации проверки знаний (негатив-
ное отношение и переживание тревоги в ситуациях 
проверки, особенно публичной, знаний, достижений, 
возможностей) — у 163 учащихся — 71,72%.  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих (ориентация на значимость других в оценке 
своих результатов, поступков и мыслей, тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание 
негативных оценок) — у 128 учащихся — 56,32%.    

7. Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу (особенности психофизиологической органи-
зации ребенка, снижающие его приспособляемость к 
ситуациям стрессогенного характера, повышающие 
вероятность неадекватного, деструктивного реагиро-
вания на тревожные факторы среды) — у 66 учащих-
ся — 29,04%.   

8. Проблемы и страхи в отношениях с учите-
лями (общий негативный эмоциональный фон отно-
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шений со взрослыми в школе, снижающий успеш-
ность обучения ребенка) — у 115 учащихся, что со-
ставляет 50,6% от общего числа учащихся.  

Анализ первой части теста позволил выявить и 
диагностировать у 41,59% учащихся высокую и по-
вышенную, а у 30,53% учащихся — умеренную сте-
пень тревожности в школе.   

Анализ второй части теста показал, что повы-
шенную тревожность (более 50-70% несовпадений) 
по одному, двум или трем факторам испытывают 
учащиеся, которые в первой части теста попали в 
низкую и среднюю степень тревожности.  

Таким образом, полученные данные подтвер-
дили наличие депривационного фактора — высокой 
школьной тревожности в учебном процессе. Дли-
тельное воздействие даже одного этого фактора мо-
жет привести у младшего школьника к снижению и 
самооценки, и учебных достижений, и самоконтроля, 
закреплению неуспеха в учении, неуверенности в се-

бе, пассивности, формальному усвоению знаний и 
способов действий, боязни проявить инициативу, без-
думному следованию указаниям взрослого (по образ-
цам и шаблонам), негативному проявлению к школь-
ной дисциплине.  
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