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Аннотация. Задачей исследования является развитие волевой саморегуляции у школьников с 
повышенным уровнем тревожности на этапе профессионального выбора. В исследовании ис-
пользовались: анкета для сбора и обобщения информации о профессиональном выборе уча-
щихся, методика диагностики школьной тревожности Филлипса, опросник стиля саморегуля-
ции поведения В.И. Моросановой, методика диагностики типа школьной мотивации у стар-
шеклассников. Целью проведенного исследования явилось изучение школьной тревожности у 
современных подростков на этапе профессионального самоопределения, особенности волевой 
регуляции и ее развитие в результате цикла занятий со школьниками 9 и 11 классов. Объектом 
исследования являются личностные особенности подростков, а именно общая тревожность, 
мотивация, волевая саморегуляция. Предметом исследования являются тревожность, мотива-
ция и волевая саморегуляция подростков в ситуации профессионального выбора до и после 
реализации Программы развития волевой саморегуляции и основ профессионального самооп-
ределения. Программа развития волевой саморегуляции и основ профессионального самооп-
ределения позволила снизить показатели общей тревожности у старшеклассников и повысить 
показатели общего уровня саморегуляции до высокого у большинства старшеклассников, а 
также сократить число старшеклассников, не определившихся с профессиональным выбором. 
В дальнейшем планируется доработка и апробация Программы развития волевой саморегуля-
ции и основ профессионального самоопределения и в студенческой среде, где эта проблема 
сохраняет свою актуальность.  

Ключевые слова: общая тревожность; волевая саморегуляция; коррекция тревожности; социаль-
ное тревожное расстройство; профессиональное самоопределение 
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Abstract. The research goal is to study the development of volitional self-regulation among school-
children with an increased level of anxiety at the stage of career choice. In research, we use Question-
naire for collecting and summarizing information about students' professional choice, Phillips’ School 
Anxiety Scale, V.I. Morosanova's self-regulation behavior style questionnaire, Methodology for diag-
nosing the type of school motivation in high school students. The purpose of the research is to study 
school anxiety in modern adolescents at the stage of professional self-determination, features of voli-
tional self-regulation and its development as a result of a cycle of classes with schoolchildren of 9th
and 11th grades. The object of the research is the personality characteristics of adolescents, namely 
general anxiety, motivation, volitional self-regulation. The subject of the research is anxiety, motiva-
tion and volitional self-regulation of adolescents at the stage of professional choice before and after 
the Program for the development of volitional self-regulation and the basics of professional self-
determination. The Program allowed to reduce the indicators of general anxiety among senior students 
and to increase the indicators of the general level of self-regulation to a high level in most senior stu-
dents, as well as to reduce the number of senior students who have not decided on a career choice. In 
the future, it is planned to finalize and test the Program in the student environment, as the issue of 
career choice remains relevant among students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная ситуация развития и орга-
низации системы образования позволяет 
подросткам осуществлять профессиональный 
выбор в широком диапазоне возможностей. 
Каждый старшеклассник может выстроить 
собственную образовательную траекторию и 
принять решение о профессиональном само-
определении как на этапе 9 класса, так и на 
этапе 11 класса. Но это разнообразие воз-
можностей поднимает проблему сложности 
такого выбора, мотивов, которыми руково-
дствуется подросток, личностной готовности 
к осуществлению профессионального само-
определения, волевой саморегуляции и по-

вышенной тревожности в момент осуществ-
ления этого выбора.  

Актуальность темы исследования под-
тверждается негативной тенденцией роста ко-
личества тревожных расстройств среди подро-
стков и статистикой количества публикаций, 
посвященных подростковой тревожности, не-
смотря на внушительную историю исследова-
ния тревожности.  

Цель проведенного исследования – изу-
чение школьной тревожности у современных 
подростков на этапе профессионального са-
моопределения, особенности волевой регу-
ляции и ее развитие в результате цикла тре-
нинговых занятий со школьниками 9 и 11 
классов.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Руководствуясь целью исследования, 
были использованы такие теоретические ме-
тоды, как анализ, сравнение и обобщение 
информации при изучении современных ли-
тературных источников по психолого-
педагогическим аспектам изучаемой пробле-
мы, а также эмпирические методы (анкети-
рование, констатирующий и формирующий 
эксперимент). Исследование осуществлялось 
на базе СОШ № 30 и СОШ № 22 г. Тамбов. В 
выборку вошли учащиеся 9 и 11 классов в 
количестве 64 человек. 

Объектом исследования являются лич-
ностные особенности подростков, а именно 
общая тревожность, мотивация, волевая са-
морегуляция. 

Предметом исследования являются тре-
вожность, мотивация и волевая саморегуля-
ция современных подростков в ситуации 
профессионального выбора до и после реали-
зации Программы развития волевой саморе-
гуляции и основ профессионального самооп-
ределения. 

Мы предположили, что в ходе проведе-
ния цикла просветительских занятий и кор-
рекционных тренингов с подростками, на-
правленных на развитие волевой саморегу-
ляции, уровень тревожности снизится. 

В ходе исследования были использованы 
следующие методики: 

1) анкета для сбора информации об ис-
пытуемых и получения представления о сте-
пени профессионального самоопределения; 

2) методика диагностики уровня школь-
ной тревожности Филлипса [1]; 

3) методика диагностики типа школьной 
мотивации у старшеклассников (Е. Лепешо-
ва, Е.М. Коноз) [3]; 

4) опросник стиля саморегуляции пове-
дения (В.И. Моросанова) [2]. 

На первом этапе исследования в начале 
учебного года нами была осуществлена ди-
агностика школьников при помощи анкети-
рования, методики диагностики уровня 
школьной тревожности Филлипса, опросника 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Мо-
росановой и методики диагностики типа 
школьной мотивации у старшеклассников 
для анализа степени профессионального са-
моопределения школьников, уровня тревож-

ности, стиля саморегуляции школьников и 
мотивации при выборе профессии.  

Вторым этапом нашей работы было про-
ведение серии из 24 занятий в рамках класс-
ных часов в период с октября по апрель по 
разработанной тренинговой Программе раз-
вития волевой саморегуляции и основам 
профессионального самоопределения. В раз-
работанную и реализованную программу 
вошли упражнения разного типа: медитатив-
ные и дыхательные техники для развития 
саморегуляции, арт-терапевтические практи-
ки и упражнения – визуализации для прора-
ботки собственных представлений о профес-
сии и своем будущем, упражнения, направ-
ленные на повышение самооценки. Кроме 
того, в цикл занятий входили мини-лекции с 
основами профессионального самоопределе-
ния и упражнения для активации профессио-
нального самоопределения.  

На третьем этапе проходила повторная 
диагностика школьников после проведения 
цикла занятий по Программе развития воле-
вой саморегуляции и основам профессио-
нального самоопределения с целью выявле-
ния различий в уровне тревожности и изме-
нений в мотивационной и волевой сфере до и 
после проведения цикла занятий.  

Заключительный этап предполагал ана-
лиз полученных данных, их интерпретацию и 
подведение итогов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проблема детской, подростковой тревож-
ности как основы развития различных эмоцио-
нальных расстройств, дестабилизирующих и 
препятствующих гармоничному развитию 
личности, становится междисциплинарной в 
настоящий момент. Подростковый возраст со 
свойственными ему противоречивыми особен-
ностями процесса физиологического и лично-
стного развития по многим аспектам может 
запустить механизм развития повышенной 
тревожности.  

Под «тревожностью» стоит понимать пе-
реживание эмоционального дискомфорта, свя-
занное с предчувствием опасности, с ожидани-
ем неблагополучия. При этом важно понимать 
разницу между тревожностью как эмоцио-
нальным состоянием и как свойством личности 
[4]. Ситуативная тревожность возникает в от-
вет на некую конкретную ситуацию, которая 
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может стать причиной беспокойства вполне 
объективно. При этом такое состояние являет-
ся абсолютно нормальным и даже играет по-
ложительную, мобилизующую роль, позволяя 
с настороженностью относиться к внешним 
обстоятельствам и проявлять взвешенную, от-
ветственную позицию. Ситуативная тревож-
ность в норме в ситуациях профессионального 
самоопределения и профессионального выбора 
может работать как внутренний критик и по-
могает подростку занять ответственную пози-
цию взрослого. Личностная тревожность счи-
тается личностной чертой, проявляющейся в 
постоянной склонности к переживанию трево-
ги в различных жизненных ситуациях, в том 
числе к этому объективно не располагающих. 
Подросток, склонный к такому состоянию, по-
стоянно находится в подавленном, насторо-
женном настроении, у него возникают сложно-
сти во взаимодействии с окружающим миром, 
который воспринимается как враждебный. По-
вышенный уровень тревожности свидетельст-
вует о недостаточной эмоциональной адапти-
рованности подростка к тем или иным соци-
альным ситуациям.  

Подростковый период сопровождается 
проявлением талантов, поиском самого себя, 
своего внутреннего «Я» и формированием у 
каждого подростка собственных представле-
ний об окружающем мире, самостоятельно-
стью, свободой выбора образовательной траек-
тории. Данный возрастной период характери-
зуется бурным психофизиологическим разви-
тием, перестройкой социальной активности 
ребёнка, а также предстоящим профессиональ-
ным выбором, поступлением в учебное заведе-
ние следующей ступени образования, самооп-
ределением. При повышении уровня тревож-
ности в подростковом возрасте утрачивается 
возможность к актуализации собственной лич-
ности, повышенная тревожность мешает дви-
гаться вперед, препятствует реализации лично-
стного потенциала. 

Исследование особенностей волевой са-
морегуляции старшеклассников является од-
ним из приоритетных направлений, так как она 
является основой, необходимым условием та-
кого личностного новообразования подростко-
вого возраста как профессиональное самооп-
ределение.  

Профессиональное самоопределение рас-
сматривается рядом авторов, например,  

К.А. Абульхановой-Славской, М.Р. Гинзбур-
гом, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном  
и др., как внутриличностный процесс, разви-
тие которого проявляется в появлении новых 
представлений учащихся о собственном 
профессиональном становлении и изменении 
осознанности и активности в отношении 
процесса выбора будущих вариантов про-
фессии [5–8]. 

Профессиональное самоопределение в на-
учной литературе рассматривается в разных 
аспектах. В работах Д.М. Кухарчук и Л.Б. Цен- 
ципер профессиональное самоопределение 
ассоциируется с необходимостью осуществле-
ния поиска, выбора и получения профессии [9]. 
Ряд авторов, например, В.А. Поляков, ситуа-
цию выбора профессии дополняют ценност-
ным аспектом, говоря о профессиональном 
самоопределении как о процессе саморазвития 
и принесения пользы обществу [10].  

Е.А. Климов в контексте деятельностного 
подхода рассматривал этот процесс как дея-
тельность, обретающую разное содержание в 
зависимости от этапа, на котором находится 
субъект труда в своем развитии [11]. Близко 
трактует профессиональное самоопределение и 
А.К. Маркова, подчеркивая его внутрилично-
стный характер, что проявляется в новообразо-
ваниях личности, а именно в представлениях 
школьников о профессиональном становлении, 
сознательном и активном отношении к буду-
щей профессии [12]. В этом случае оба по-
следних автора описывают профессиональное 
самоопределение не как одномоментную си-
туацию выбора профессии, а как длительный 
процесс, деятельность, осуществляемую лич-
ностью на протяжении длительного периода 
времени и способствующую личностному раз-
витию. 

Н.С. Пряжников рассматривает профес-
сиональное самоопределение как «поиск и на-
хождение личностного смысла в выбираемой, 
осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также – нахождение смысла в 
самом процессе самоопределения» [13]. 

М.В. Ретивых смотрит на профессио-
нальное самоопределение еще более широко – 
как на целостное интегративное свойство 
личности, включающее в себя и психологиче-
скую готовность сделать профессиональный 
выбор. В этом случае выделяется целый ком-
плекс необходимых свойств, таких как когни-
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тивные, ценностные и деятельностные харак-
теристики [14]. 

В связи с тем, что показателем высокого 
уровня личностного развития является способ-
ность к самостоятельности в деятельности, са-
мопознанию и саморегулированию, в центре 
внимания оказывается необходимость целена-
правленного обучения школьников саморегу-
ляции учебной деятельности, осуществлению 
рефлексивных действий в случае возникнове-
ния трудностей и ответственности за свое по-
ведение. В этом случае, присоединяясь к точке 
зрения С.Н. Чистяковой [15], следует говорить 
о психолого-педагогической поддержке про-
цесса профессионального выбора у старше-
классников.  

В ситуации повышенной тревожности 
сложно сделать взвешенный профессиональ-
ный выбор. Волевая саморегуляция в подрост-
ковом возрасте должна стать тем необходимым 
элементом, позволяющим компенсировать не-
гативные проявления повышенной тревожно-
сти в ситуации профессионального выбора и 
стать основой формирования профессиональ-
ного самоопределения подростков. Волевая 
сфера отождествляется со способностью к 
инициации действий и способностью при по-
мощи волевого усилия преодолевать внешние 
и внутренние трудности, что выражается в раз-
личных волевых качествах личности, столь 
необходимых на пути к достижению постав-
ленных профессиональных целей. Усвоенные 
подростком эффективные приемы волевой са-
морегуляции выступают в качестве стабилиза-
тора психоэмоционального состояния подро-
стка и дают возможность личности реализо-
вать себя. 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе были проанализированы 
результаты анкеты и проведен описательный 
анализ индивидуально-психологических осо-
бенностей учеников 9 и 11 класса. 

Анализируя данные, полученные при ан-
кетировании, было выявлено, что большинство 
школьников еще не определилось с выбором 
профессии, а именно среди учеников 9 класса 
76 % школьников еще не выбрали свою буду-
щую профессию и среди учеников 11 класса – 
50 % школьников также не сделали выбор. 

Школьники, которые определились с бу-
дущей профессией, знают о ней достаточно 

много информации – вузы, где можно полу-
чить профессию, требования к вступительным 
испытаниям, предметы, которые необходимо 
выбрать по ЕГЭ, профессионально важные ка-
чества, спрос на профессию, противопоказа-
ния, предмет, содержание и условия труда. Это 
свидетельствует о том, что ученики вполне 
осознанно подходят к необходимости осуще-
ствления профессионального выбора. 

Анализируя результаты диагностики осо-
бенностей школьной мотивации, можно сде-
лать вывод, что ученики 9 класса склонны вы-
бирать те профессии, которые популярны в 
классе, а ученики 11 класса – те, которые соот-
ветствуют представлениям их родителей. По-
знавательный интерес (удовольствие от самого 
процесса узнавания нового) выше у учеников 
11 класса. Значимость одобрения со стороны 
одноклассников и педагогов выше у учеников 
9 класса, а учеников 11 класса больше стиму-
лирует порицание со стороны родителей, чем 
со стороны школы. Мотив общения (общение 
как ведущая деятельность, выбор в пользу тех 
видов деятельности, где присутствует комму-
никация) больше присущ ученикам 9 класса, а 
мотив самореализации (учеба – ведущая сфера 
деятельности) наоборот, в большей степени 
свойственен ученикам 11 класса. Это свиде-
тельствует о том, что ученики 11 класса рас-
сматривают учебу как фундамент профессио-
нального самоопределения, тогда как для уче-
ников 9 класса учебная деятельность больше 
рассматривается как возможность реализовать 
мотив общения. Влияние одноклассников и 
школы на успеваемость у учащихся 9 класса 
больше, чем у учащихся 11 класса, что также 
может свидетельствовать о более высоком 
уровне саморегуляции, формировании у пред-
ставителей 11 классов собственной, самостоя-
тельной позиции по отношению к учебной 
деятельности. 

Рассматривая данные, полученные с по-
мощью методики диагностики уровня школь-
ной тревожности Филлипса, можно сказать, 
что учащимся 9 класса свойственен более вы-
сокий уровень общей тревожности. Девяти-
классники более тревожны в школе, испыты-
вают страх перед ситуациями мониторинга 
успеваемости, предстоящих экзаменов, про-
блемы и страхи в отношениях с учителями, им 
характерна более низкая по сравнению с уче-
никами 11 класса физиологическая сопротив-
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ляемость стрессу. А группе учеников 11 класса 
более свойственно переживание социального 
стресса, что может быть обусловлено тем, что 
выпускники 11 класса готовятся к предстоя-
щей самостоятельности, независимости от 
школы и родителей, к выходу во взрослую 
жизнь. Проанализировав процентное соотно-
шение количества учеников с нормальным, 
повышенным и высоким уровнем тревожно-
сти, нами были получены следующие данные: 
среди учащихся 9 классов у 32,6 % – тревож-
ность в норме; у 44,9 % – повышенная тревож-
ность; у 22,5 % – высокая тревожность; среди 
учащихся 11 классов у 37,5 % – тревожность в 
норме; у 41,6 % – повышенная тревожность; у 
20,9 % – высокая тревожность. 

Анализируя особенности стиля саморегу-
ляции поведения учащихся можно сказать, что 
значимых различий по основным шкалам теста 
выявлено не было. И учащиеся 9 класса, и 
учащиеся 11 класса продемонстрировали сред-
ний уровень развития таких качеств, как пла-
нирование, программирование, самостоятель-
ность, гибкость, оценивание результата и мо-
делирование. При разработке Программы раз-
вития волевой саморегуляции и основ профес-
сионального самоопределения мы учли эти 
особенности и включили в нее упражнения на 
развитие обозначенных качеств. 

Значимые различия наблюдаются по шка-
ле «Общий уровень саморегуляции». У один-
надцатиклассников уровень саморегуляции 
выше, чем у девятиклассников, то есть им 
больше свойственны самостоятельность, гиб-
кость и адекватность реагирования на измене-
ние условий, выдвижение и достижение цели у 
них в значительной степени осознанно. При 
высокой мотивации достижения они в большей 
степени способны формировать такой стиль 
саморегуляции, который позволяет компенси-
ровать влияние личностных, характерологиче-
ских особенностей, препятствующих достиже-
нию цели. Чем выше общий уровень осознан-
ной регуляции, тем легче овладевать новыми 
видами активности, увереннее чувствовать се-
бя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее 
успехи в привычных видах деятельности. 

С целью выявления взаимосвязей волевой 
саморегуляции, мотивации и тревожности у 
школьников был проведен корреляционный 
анализ при помощи коэффициента корреля-
ции Спирмена. Анализируя показатели уче-

ников 9 класса, было выявлено, что шкала 
«Социальное одобрение педагогами» имеет 
две отрицательные корреляционные связи на 
пятипроцентном уровне значимости со шка-
лами: «Переживание социального стресса»  
(r = –0,618) и «Боязнь наказания со стороны 
школы» (r = –0,616). Это говорит о том, что 
чем меньше будет выражено социальное 
одобрение со стороны педагогов, тем интен-
сивнее ученики 9 класса будут переживать 
социальный стресс, а также то, что боязнь на-
казания со стороны школы определяет значи-
мость для учащегося одобрения и внимания 
со стороны учителей к его учебным успехам. 

Шкала «Социальное одобрение со сторо-
ны одноклассников» имеет отрицательную 
корреляционную связь на однопроцентном 
уровне значимости со шкалой «Страх не соот-
ветствовать ожиданиям других» (r = –0,712), то 
есть чем выше будет авторитет учащихся сре-
ди одноклассников, тем меньше они будут ис-
пытывать страх в отношении несоответствия 
ожиданиям других и меньше поводов для 
формирования повышенной тревожности. 

Шкала «Социальное одобрение родите-
лей» имеет отрицательную корреляцию на од-
нопроцентном уровне значимости со шкалой 
«Боязнь наказания со стороны родителей»  
(r = –0,607), то есть чем выше социальное 
одобрение в семье, тем меньше подростки ис-
пытывают тревогу и страх наказания со сторо-
ны родителей.  

Анализируя показатели учеников 11 клас-
са, были выявлены следующие корреляцион-
ные взаимосвязи: шкала «Моделирование» 
имеет две отрицательные корреляционные свя-
зи на 0,01 % уровне значимости со шкалами: 
«Общая тревожность» (r = –0,649), «Общая 
тревожность в школе» (r = –0,654). Процессы 
моделирования, а именно индивидуальная раз-
витость представлений о внешних и внутрен-
них значимых условиях, степень их осознанно-
сти, детализированности и адекватности, зави-
сят от тревожности, в частности, от тревожно-
сти в школе. Так, при низком уровне тревож-
ности подростки способны выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей си-
туации, так и в перспективном будущем, что 
проявляется в соответствии программ дейст-
вий планам деятельности, соответствии полу-
чаемых результатов принятым целям.  
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Шкала «Страх самовыражения» имеет от-
рицательную корреляционную связь на 0,01 % 
уровне значимости со шкалой «Влияние шко-
лы» (r = –0,615), это может говорить о том, что 
школа, а именно взаимоотношения с учителя-
ми и одноклассниками, школьная мотивация  
и т. п. могут повлиять на появление страха са-
мовыражения как в школе, так и вне, а тем са-
мым становиться причиной повышенного 
уровня тревожности. 

Шкала «Общий уровень саморегуляции» 
имеет две отрицательные корреляционные свя-
зи на 0,01 % уровне значимости со шкалами: 
«Стремление к людям» (r = –0,657), «Познава-
тельный интерес» (r = –0,719). Наличие дан-
ных корреляций позволяет заключить, что чем 
больше ученики 11 класса будут стремиться к 
общению с окружающими и проявлять позна-
вательный интерес, тем потребность в осоз-
нанном планировании и программировании 
своего поведения у них будет сформирована 
меньше, они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей. 

Шкала «Стремление к людям» имеет от-
рицательную корреляционную связь на 0,01 % 
уровне значимости со шкалой «Гибкость»  
(r = –0,683). Это говорит о том, что способ-
ность перестраивать, вносить коррективы в 
систему саморегуляции при изменении внеш-
них и внутренних условий ведет к большей 
автономии, и стремление к людям, а именно 
желание угодить, у таких подростков не выра-
жено. Такие подростки самодостаточны. 

Шкала «Познавательный интерес» имеет 
отрицательную корреляционную связь на  
0,01 % уровне значимости со шкалой «Про-
граммирование» (r = –0,765), что может свиде-
тельствовать о влиянии индивидуальной раз-
витости осознанного программирования под-
ростком своих действий на выраженность по-
знавательного интереса. При сформированной 
у школьника потребности продумывать спосо-
бы своих действий и поведение для достиже-
ния намеченных целей познавательный инте-
рес выражен слабо.  

Шкала «Влияние семьи» имеет одну отри-
цательную корреляционную связь на 0,01 % 
уровне значимости со шкалой «Переживание 
социального стресса» (r = –0,734). Чем больше 
влияние семьи на подростка, чем больше ее 
поддержка, тем меньше выражено у учащихся 
11 класса переживание социального стресса. 

Нами были выявлены отличительные осо-
бенности в характере взаимосвязей саморегу-
ляции, мотивации и тревожности у учащихся 9 
и 11 классов. Так, в группе учеников 9 класса 
отмечены следующие взаимосвязи: социальное 
одобрение педагогами определяется пережи-
ванием социального стресса и боязнью наказа-
ния со стороны школы. Боязнь наказания со 
стороны семьи зависит от социального одоб-
рения родителями. Страх не соответствовать 
ожиданиям других зависит от социального 
одобрения одноклассниками. 

В группе учеников 11 класса отмечены 
следующие взаимосвязи: общий уровень само-
регуляции определяется такими показателями, 
как стремление к людям и познавательный ин-
терес. На переживание социального стресса 
оказывает большое влияние одобрение семьи, 
школа влияет на формирование страха само-
выражения. Моделирование собственного по-
ведения зависит от показателя общей тревож-
ности. 

Вторым этапом стала разработка и реали-
зация Программы развития волевой саморегу-
ляции и основ профессионального самоопре-
деления, в рамках которой были проведены 24 
тренинговых занятия в период с октября по 
апрель. При разработке программы были учте-
ны результаты проведенной диагностики. В 
состав программы вошли медитативные и ды-
хательные техники для развития саморегуля-
ции в целом и отдельных ее качеств, арт-
терапевтические практики и упражнения – ви-
зуализации для проработки собственных пред-
ставлений о профессии и своем будущем, уп-
ражнения, направленные на повышение само-
оценки и снижение уровня тревожности. Кро-
ме того, в цикл занятий входили мини-лекции с 
основами профессионального самоопределе-
ния и упражнения для активации профессио-
нального самоопределения.  

После реализации нашей программы на 
третьем этапе исследования было проведено 
повторное тестирование. Для оценки эффек-
тивности реализации Программы развития во-
левой саморегуляции и основ профессиональ-
ного самоопределения был проведен сравни-
тельный анализ показателей, полученных на 1 
и 3 этапах исследования. 

На основе анализа показателей учащихся 9 
класса нами были выявлены статистически 
значимые различия по следующим шкалам: на 
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однопроцентном уровне значимости – снизи-
лась общая тревожность; общая тревожность в 
школе; повысилось влияние школы и показате-
ли по шкале «Планирование»; на пятипро-
центном уровне значимости снизился страх не 
соответствовать ожиданиям других; боязнь 
наказания со стороны семьи; внеучебная 
школьная мотивация; повысилось влияние се-
мьи; а также на уровне статистически значи-
мой тенденции по шкале «Переживание соци-
ального стресса» показатели снизились. 

Анализируя показатели учащихся 11 клас-
са, были выявлены статистически значимые 
различия по следующим шкалам: на однопро-
центном уровне значимости снизилась общая 
тревожность; общая тревожность в школе, 
страх не соответствовать ожиданиям других; 
повысились показатели по шкалам «Моделиро-
вание»; «Влияние семьи». На пятипроцентном 
уровне значимости снизился страх проверки 
знаний; повысились показатели физиологиче-
ской сопротивляемости стрессу; оценивание 
результатов; повысилась мотивация достиже-
ния успеха; значимость социального одобре-
ния педагогами; осознание социальной необ-
ходимости; мотивация общения; внеучебная 
школьная мотивация; мотив самореализации; 
влияние школы. 

Процентное соотношение уровней тре-
вожности после реализации Программы разви-
тия волевой саморегуляции и основ профес-
сионального самоопределения стало выглядеть 
следующим образом: среди учащихся 9 клас-
сов у 65,1 % – тревожность в норме; у 26,7 % – 
повышенная тревожность; у 8,2 % – высокая 
тревожность; среди учащихся 11 классов у  
57,3 % – тревожность в норме; у 33 % – повы-
шенная тревожность; у 9,7 % – высокая тре-
вожность. Для статистической проверки нами 
был использован t-критерий Стьюдента для 
зависимых выборок. Таким образом, уровень 
тревожности после тренинга уменьшился ста-
тистически достоверно.  

Общий уровень саморегуляции также по-
высился как у девятиклассников (с 29 баллов 
до реализации тренинга до 32,8 баллов после), 
так и у одиннадцатиклассников (с 30,7 баллов 
до реализации тренинга до 33 баллов после) 

статистически достоверно. Эти данные соот-
ветствуют высокому уровню саморегуляции. 

Проанализировав данные, полученные 
при повторном анкетировании, было выявле-
но, что среди учеников 9 класса 52 % школь-
ников еще не выбрали свою будущую про-
фессию и среди учеников 11 класса – 17 % 
школьников еще не сделали свой выбор. Эти 
данные свидетельствуют о значительной по-
ложительной динамике процесса профессио-
нального самоопределения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышенная тревожность в подростко-
вом возрасте становится препятствием для 
гармоничного полноценного личностного 
развития и профессионального самоопреде-
ления, она может стать причиной развития 
эмоциональных расстройств в будущем. Эф-
фективные инструменты волевой саморегу-
ляции, полученные в этом возрасте, позво-
ляют компенсировать негативное влияние 
повышенной тревожности и стать условием 
успешного прохождения этапа профессио-
нального самоопределения у подростков.  

В ходе реализации Программы развития 
волевой саморегуляции и основ профессио-
нального самоопределения удалось снизить у 
учащихся 9 и 11 классов общий уровень тре-
вожности, повысить показатели общего 
уровня саморегуляции до высокого у боль-
шинства старшеклассников. Также намети-
лись положительная динамика развития от-
дельных личностных качеств, способствую-
щих эффективной саморегуляции, и положи-
тельные изменения в мотивационной сфере 
старшеклассников. Кроме того, в результате 
проведенной работы мы увидели положи-
тельную динамику процесса профессиональ-
ного самоопределения, что подтвердилось 
значительным снижением числа старше-
классников, не сделавших свой профессио-
нальный выбор. 

В дальнейшем планируется доработка и 
апробация Программы развития волевой са-
морегуляции и основ профессионального 
самоопределения и в студенческой среде, где 
эта проблема сохраняет свою актуальность. 
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