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Аннотация. В статье рассматриваются возможности дополнительного 

образования в плане развития эмоциональной сферы детей младшего школьного 

возраста. В качестве фундаментальной эмоции анализируется тревожность. 

Выявлены составляющие тревожного состояния, его эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие проявления у ребенка. Рассмотрена специфика 

тревожных расстройств у учащихся начальных классов, положительные и 

отрицательные эффекты тревоги при обучении в начальной школе. В 

исследовании приняли участие 44 учащихся 3-х классов в возрасте 8-9 лет. Для 

диагностики использовались две стандартизованные методики: методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса и шкала явной 

(личностной) тревожности Дж. Тейлора (адаптация А. М. Прихожан), а также 

бланк с вопросами о том, какими видами дополнительного образования 

занимаются дети. Полученные результаты показали, что оптимальный уровень 

школьной тревожности продемонстрировали учащиеся, занимающиеся музыкой, 

спортом и танцами. 

Сопоставление результатов тестирования школьной тревожности и 

анкетирования детей позволило вывить, что все дети (100 %), которые 

дополнительно ничем не занимаются, имеют повышенный уровень школьной 

тревожности. Оптимальный уровень явной (личностной) тревожности 

продемонстрировали учащиеся, занимающиеся музыкой (78 % детей с 

нормальным уровнем школьной тревожности) и спортом (48 % детей с 

нормальным уровнем школьной тревожности). Таким образом, проведенное 

исследование позволило утвердительно ответить на вопрос о существовании 

взаимосвязи между уровнем тревожности детей и предпочитаемыми ими видами 

внеурочной деятельности. При этом можно сделать вывод, что наиболее 

благоприятное влияние на уровень тревожности имеет такой вид внеурочной 

деятельности, как музыка. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of additional education in terms of 

the development of the emotional sphere of primary school children. Anxiety is 

analyzed as a fundamental emotion. The components of the anxiety state, its emotional, 

cognitive and behavioral manifestations in the child are revealed. The specifics of 

anxiety disorders in primary school students, positive and negative effects of anxiety 

during primary school education are considered. The study involved 44 3rd grade 

students aged 8-9 years. Two standardized methods were used for the diagnosis: the 

method of diagnosing the level of school anxiety of Phillips and the scale of explicit 

(personal) anxiety of J. Taylor CMAS (adaptation of A. M. Prikhozhan), as well as a 

form with questions about what types of additional education children are engaged in. 

The results showed that the most optimal level of school anxiety was demonstrated by 

students, engaged in music, sports and dancing. The comparison of the results of testing 

school anxiety and the questionnaire of children allowed us to deduce the fact that all 

children (100 %) who do not do anything else have an increased level of school anxiety. 

The most optimal level of overt (personal) anxiety was demonstrated by students 

engaged in music (78 % of children with a normal level of school anxiety) and sports 

(48 % of children with a normal level of school anxiety). Thus, our study allowed us to 

answer in the affirmative the question on the existence of a relationship between the 

level of anxiety of children and their preferred types of extracurricular activities. At the 

same time, it can be concluded, that the most beneficial effect on the level of anxiety is 

made by such a type of extracurricular activity as music. 
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Введение 

Дополнительное образование 

школьников — составная часть си-

стемы образования и воспитания 

детей. Его цель — развитие моти-

вации учащихся к познанию и 

творчеству, содействие личностно-

му развитию, их адаптация к жизни 

в обществе, приобщение к здоро-

вому образу жизни [Начальное об-

разование … , 2016]. Дополнитель-

ное образование — эффективное 

средство воспитания, так как раз-

личная предметность его направле-

ний открывает широкие пути для 

освоения личностью всех сфер 

жизнедеятельности [Дополнитель-

ное образование … , 2019]. Синер-

гия педагогов и воспитателей до-

полнительного образования, психо-

логов, родителей и администрации 

образовательной организации жиз-

ненно важна для успешной помощи 

ребенку на всех возрастных этапах. 

А структура выбора видов деятель-

ности в системе дополнительного 

образования, ориентированная на 

свободный выбор детей (и их роди-

телей), поможет в определенной 

степени определить не только 

предпочтения младших школьников 

при выборе направлений, но и вли-

яние выбранного направления на 

эмоциональную сферу детей. 

Исследователи считают эмоцио-

нальный компонент наиболее зна-

чимым в структуре субъективного 

благополучия, поскольку он выпол-

няет регуляторную и адаптивную 

функции [Трошихина, 2017]. Эмо-

циональный компонент благополу-

чия объединяет чувства, которые 

обусловлены успешным или не-

успешным функционированием 

всех сфер личности человека. При 

этом из соединения фундаменталь-

ных эмоций возникает тревож-

ность — комплексное эмоциональ-

ное состояние, которое может соче-

тать в себе и страх, и гнев, и вину, и 

интерес-возбуждение. 

Тревога является нормальной 

человеческой эмоцией и включает 

поведенческие, аффективные и ко-

гнитивные реакции на восприятие 

опасности. С эволюционной точки 

зрения тревога — это эмоциональ-

ная реакция, внутренне сформиро-

ванная естественным отбором: сама 

ее цель — помочь индивиду избе-

жать опасности и сохранить жизнь 

(по крайней мере, достаточно дол-

го, чтобы передать свои гены). Та-

ким образом, тревога является нор-

мальным и важным аспектом чело-

веческого опыта и функционирова-

ния. Меняющиеся проявления тре-

воги на разных возрастных стадиях 

развития также могут иметь эволю-

ционную основу. Страхи, как пра-

вило, возникают в том возрасте, 

когда они становятся адаптивными: 

например, страх перед животными 

возникает в возрасте от 2 до 3 лет, 

являясь фактором защиты. У млад-

ших школьников и подростков раз-

вивающаяся когнитивная зрелость 

наделяет их растущей способно-

стью воображать и размышлять об 

абстрактных угрозах. Аспект тре-

вожности, связанный с развитием, 

является важным фактором: то, что 
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считается нормальным для малень-

кого ребенка, может рассматривать-

ся как расстройство у ребенка 

старшего возраста. Так, например, 

крик при разлуке с матерью может 

быть вполне нормальным для до-

школьника, но необычен для 

10-летнего ребенка. 

Тревожные расстройства от-

носятся к числу наиболее распро-

страненных расстройств, наблю-

даемых среди детей и подростков, 

особенно среди девочек. Согласно 

недавним эпидемиологическим ис-

следованиям, около 12 % детей 

младшего школьного возраста 

сталкиваются по крайней мере с 

одним из критериев тревожного 

расстройства [Costello, 2011]. По-

этому тревога рассматривается 

как составляющая детства, так 

как тревожность детей — прямое 

следствие повышенной напряжен-

ности нашей жизни. Дети испы-

тывают страх, нервозность, за-

стенчивость, несмотря на усилия 

родителей и учителей. Данное ка-

чество личности проявляется в 

постоянном беспокойстве, неуве-

ренности, ожидании неблагопри-

ятного развития событий, посто-

янном предчувствии худшего. Тре-

вожный ребенок обычно сосредота-

чивается на будущем, боясь опас-

ности, как конкретной, так и не-

определенной. 

Однако тревога, которая являет-

ся чрезмерной или неадекватной, 

вызывает значительный дистресс и 

может быть классифицирована как 

дискомфортное переживание, ха-

рактеризующееся эмоциональными 

(например, беспокойство), когни-

тивными (например, страхи, беспо-

мощность), физиологическими 

(например, мышечное напряжение) 

и поведенческими (например, избе-

гание) изменениями. Хотя это редко 

признается, но и слишком слабая 

тревожность также может считать-

ся «дискомфортной», поскольку 

может ассоциироваться с черство-

стью и неэмоциональностью [Val-

lance, 2016]. Тревога считается 

чрезмерной или патологической, 

когда несоразмерна вызову или 

стрессу или когда приводит к 

ухудшению состояния. 

Тревога, особенно в сфере обра-

зования, — это палка о двух кон-

цах. Положительный эффект трево-

ги может послужить толчком при 

обучении, когда минимальное ко-

личество беспокойства мотивирует 

учеников усердно учиться и прила-

гать больше усилий для того, чтобы 

лучше выполнять задания. С другой 

стороны, повышенная тревож-

ность лежит в основе большин-

ства случаев отклоняющегося по-

ведения школьников. Она мешает 

ребенку общаться, то есть взаи-

модействовать в системах «ребе-

нок – ребенок», «ребенок – взрос-

лый», не дает возможности фор-

мировать контрольно-оценочную 

деятельность [Ахметова, 2020]. 

Анализ исследований показыва-

ет, что детские тревожные рас-

стройства связаны с неуспеваемо-

стью [Owens, 2012], с низким уров-

нем самоэффективности [Muris, 
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1998], оказывают значительное 

негативное влияние на качество 

жизни и общее развитие детей и 

связаны с повышенным риском 

страданий от психических рас-

стройств во взрослом возрасте. 

Значительный объем исследова-

ний также выявил роль тревоги ре-

бенка в формировании его эмоцио-

нальной компетентности как важ-

нейшего компонента адаптивного 

социального функционирования и 

психологической адаптации [Saarni, 

1999]. Известно, что одним из 

навыков, лежащих в основе эмоци-

онально компетентного функцио-

нирования, является способность 

гибко и адаптивно регулировать 

эмоции в ответ на требования соци-

ального контекста [Campos, 1994]. 

В исследованиях понимания и 

регулирования эмоций авторы оце-

нили самоотчет детей четвертого и 

пятого классов об их тревожных 

симптомах и методах регуляции 

эмоций [Suveg, 2004]. Результаты 

показали, что дети, которые сооб-

щили о возникновении тревожных 

симптомов, в основном полагались 

на заторможенные и нерегулируе-

мые методы управления своими 

чувствами страха, грусти и гнева, 

пренебрегая стратегиями адаптив-

ной регуляции. Таким образом, 

преобладание негативного эмоцио-

нального опыта, который является 

центральным компонентом детской 

тревожности [Laurent, 1999], и фи-

зиологическое повышенное воз-

буждение, которое выступает отли-

чительной чертой тревоги [Clark, 

1991], подвергают тревожных детей 

значительному риску возникнове-

ния трудностей с регуляцией эмо-

ций, что, в свою очередь, ухудшает 

их способности справляться с тре-

вожными переживаниями. 

Тревожные расстройства также 

несут для детей более высокие со-

циальные издержки. Было показа-

но, что тревожные дети демонстри-

руют проблемные семейные взаи-

модействия [Dumas, 1993] и отно-

шения со сверстниками [Штраус, 

1987[. Например, используя социо-

метрические показатели [Strauss., 

1988], исследователи сравнили со-

циальный статус сверстников детей 

с тревожными расстройствами в 

возрасте от 6 до 13 лет и группы 

детей с расстройствами поведения. 

Результаты показали, что дети с 

тревожными расстройствами не 

нравились сверстникам, как и дети 

с расстройствами поведения. 

Тревога у детей имеет тенден-

цию развиваться и сопутствовать 

другим психическим расстрой-

ствам. Состояния, которые могут 

сопровождать тревогу, включают 

аффективные расстройства, упо-

требление психоактивных веществ, 

уход из социальных ситуаций, а 

также поведение, связанное с чув-

ством депрессии [Bufferd, 2019; 

Draghi, 2019]. Тревожное расстрой-

ство часто сохраняется во взрослом 

возрасте и тесно связано с различ-

ными долгосрочными негативными 

последствиями [Gordon-

Hollingsworth, 2015]. 
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Все это указывает на необходи-

мость исследовать способы профи-

лактики проявлений тревоги у де-

тей, особенно важны немедицин-

ские подходы снижения тревожно-

сти у младших школьников [Novan-

tin, 2019]. Специалисты, исследу-

ющие повседневную жизненную 

деятельность детей в качестве те-

рапевтического инструмента, 

утверждают, что искусство и ре-

месла — основные инструменты 

коррекции тревожных состояний у 

ребенка [Fathipour-Azar, 2014]. 

Однако использование внеуроч-

ной деятельности в качестве ин-

струмента коррекции тревожности 

довольно ограничено. К сожале-

нию, при организации дополни-

тельного образования детей в 

большинстве случаев данному 

направлению не уделяется доста-

точного внимания как основному 

способу решения проблем детской 

тревожности. Следовательно, выяв-

ление различий между уровнем 

тревожности младших школьников 

и предпочитаемыми ими видами 

внеурочной деятельности весьма 

актуально. 

Методология и методы 

исследования 

Цель нашего эмпирического ис-

следования — выявить взаимосвязь 

между уровнем тревожности и 

предпочитаемыми видами допол-

нительного образования у младших 

школьников. 

В исследовании приняли уча-

стие 44 учащихся 3-х классов в воз-

расте 8-9 лет. Для диагностики ис-

пользовались две стандартизован-

ные методики: методика диагно-

стики уровня школьной тревожно-

сти Б. Филлипса и шкала явной 

(личностной) тревожности Дж. 

Тейлора (адаптация А. М. Прихо-

жан), а также бланк с вопросами о 

том, какие виды дополнительного 

образования осваивают дети. 

Методика британского психоте-

рапевта Б. Филлипса, разработан-

ная в 1970-х гг., в настоящее время 

активно используется для диагно-

стики уровня тревожности у 

школьников младшего и среднего 

возраста (6-13 лет). Именно 

Б. Филлипсу пришла в голову идея 

о том, что для нормальной социали-

зации и формирования адекватной 

самооценки ребенка важно вовремя 

снизить школьную тревожность. 

Методика Б. Филлипса позволяет 

определить общий уровень тревож-

ности испытуемого и выявить тре-

вожные синдромы, которые четко 

указывают на конкретные пробле-

мы. Эта методика проводится в 

форме теста. Простой в админи-

стрировании и интерпретации ре-

зультатов школьный опросник тре-

вожности Б. Филлипса показал хо-

рошие результаты в психологиче-

ских исследованиях в школе. Тест 

Филлипса — это 58 общих вопро-

сов о том, как ребенок чувствует 

себя в школе, которые подразуме-

вают однозначные ответы: «да» или 

«нет». 

Шкала явной (личностной) тре-

вожности детей была разработана 

для оценки характера и степени 
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тревожности у детей и подростков. 

Подшкалы для инструмента вклю-

чают физиологическую тревогу, 

чрезмерную чувствительность к 

беспокойству, социальные пробле-

мы, общую тревогу. Этот диагно-

стический инструмент представля-

ет собой самоотчет, разработанный 

для использования детьми в воз-

расте 6-9 лет. Тест состоит из 37 

пунктов, на которые можно отве-

тить только «да» или «нет». В Рос-

сии адаптация детского варианта 

шкалы проведена и опубликована 

А. М. Прихожан. По данным авто-

ров и пользователей, детский вари-

ант шкалы доказывает достаточно 

высокую валидность и продуктив-

ность ее применения для широкого 

круга задач. Шкала прошла стан-

дартную психометрическую про-

верку, в которой участвовали около 

1 600 школьников 7-12 лет из раз-

личных регионов страны. 

Результаты исследования 

Результаты опроса показали, что 

наибольшей «популярностью» у 

детей пользуются спортивные сек-

ции. Занятия различными видами 

спорта выбрали более половины 

третьеклассников (56 %). Вторым 

по востребованности оказалось ху-

дожественно-эстетическое направ-

ление. Так, выяснилось, что почти 

50 % детей занимаются музыкой, 

хореографией, рисованием, декора-

тивно-прикладным творчеством. 

Среди данных видов художествен-

но-эстетической деятельности ли-

дируют занятия музыкой и танца-

ми. Так, 18 % из числа опрошенных 

младших школьников (по сути, 

каждый пятый ребенок) занимают-

ся музыкой и 17,6 % — различными 

направлениями танцевального ис-

кусства. 

Каждый десятый третьеклассник 

(11 % опрошенных младших 

школьников) занимается рисовани-

ем и лепкой. Менее всего во 

внеучебной деятельности учащихся 

начальных классов представлено 

декоративно-прикладное творче-

ство и театральное искусство. Еще 

более скромно представлено в 

структуре выбора видов внеучеб-

ной деятельности детей техниче-

ское творчество. Лишь один ребе-

нок увлекается моделированием. 

Только 9 % опрошенных младших 

школьников ничем не занимались 

вне школы. 

Существует ли взаимосвязь 

между уровнями тревожности де-

тей и предпочитаемыми ими вида-

ми внеурочной деятельности? Про-

веденное нами сопоставление ре-

зультатов тестирования школьной 

тревожности и анкетирования детей 

позволило вывить, что дети, кото-

рые ничем не занимаются (100 %), 

имеют повышенный уровень 

школьной тревожности. 

Оптимальный уровень школьной 

тревожности продемонстрировали 

учащиеся, занимающиеся музыкой 

(78 % детей с нормальным уровнем 

школьной тревожности), спортом 

(71 % детей с нормальным уровнем 

школьной тревожности) и танцами 

(63 % детей с нормальным уровнем 

школьной тревожности). Наиболее 
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высокие показатели школьной тре-

вожности были выявлены у третье-

классников, которые во внеурочное 

время занимаются рисованием 

(50 % детей с повышенным уров-

нем тревожности). 

Сопоставление результатов те-

стирования явной (личностной) 

тревожности показало, что наибо-

лее высокий уровень тревожности 

продемонстрировали дети, кото-

рые занимаются рисованием (21 % 

детей с повышенной тревожно-

стью) и спортом (5 % детей с по-

вышенной тревожностью). Опти-

мальный уровень явной (личност-

ной) тревожности продемонстриро-

вали учащиеся, занимающиеся му-

зыкой (78 % детей с нормальным 

уровнем школьной тревожности) и 

спортом (48 % детей с нормальным 

уровнем школьной тревожности). 

Средний уровень показателей 

был выявлен у третьеклассников, 

которые во внеурочное время зани-

маются танцами (37 % детей с не-

сколько повышенным уровнем тре-

вожности) и спортом (33 % детей с 

несколько повышенным уровнем 

тревожности). 

Наиболее высокие показатели 

тревожности оказались у школьни-

ков, которые во внеурочное время 

ничем не занимаются (25 % детей с 

явно повышенной тревожностью). 

Заключение 

Таким образом, проведенное 

нами исследование позволило отве-

тить утвердительно на вопрос о 

существовании взаимосвязи между 

уровнем тревожности детей и 

предпочитаемыми ими видами вне-

урочной деятельности. При этом 

можно сделать вывод, что наиболее 

благоприятное влияние на школь-

ников с высоким уровнем тревож-

ности оказывает такой вид вне-

урочной деятельности, как музыка. 
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