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Рассматриваются феномен «тревожность» в психолого-

педагогической теории и практике, особенности проявления тре-

вожности младших школьников, теоретическое обоснование пси-

холого-педагогической коррекции тревожности младших школь-

ников средствами физической культуры. 
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Тревожность младших школьников – одна из типичных проблем, с ко-

торыми сталкиваются учителя начальной школы. Особое внимание она 

привлекает потому, что выступает ярчайшим признаком школьной деза-

даптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельно-

сти – не только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами 

школы, на здоровье и общий уровень психического благополучия.  

Тревожность выступает как неконструктивное личностное свойство, 

которое вызывает состояние паники и уныния. Младший школьник начи-

нает сомневаться в своих способностях и силах. Но тревожность дезорга-

низует не только учебную деятельность, она начинает разрушать личност-

ные структуры. Поэтому знания факторов возникновения тревожности, 

приведет к созданию и своевременному проведению психолого-педаго-

гической коррекции, способствуя снижению тревожности и формирова-

нию адекватного поведения младших школьников. 

Феномен «тревожность» в психолого-педагогической теории и практи-

ке рассматривается, как свойство личности, проявляющаяся в повышенной 

склонности испытывать эмоциональное беспокойство в различных жиз-

ненных ситуациях неопределенной опасности, и проявляющееся в ожида-

нии неблагополучного развития событий. 
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Особенности тревожности младших школьников проявляется, как ус-

тойчивое состояние личности дезорганизующая учебную деятельность, 

приводит к низкой самооценке, неуверенности в себе и беспокойству, а как 

стойкое эмоциональное состояние может выступать в качестве одного из 

механизмов развития неврозов. 

Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекции тре-

вожности младших школьников строится исходя из принципа взаимосвязи 

внутренней (интерпсихической) и внешней (психосоциальной) детермина-

ции функционирования личности, снимающих внешние социальные пре-

грады на пути развертывания интерпсихического конфликта, и успешно 

разрешается средствами физической культуры. 

В качестве психодиагностического инструментария, в ходе проведения 

исследования, были использованы следующие методики: опросник «Диаг-

ностика уровня школьной тревожности Филипса»; методика оценки тре-

вожности Ч.Д. Спилбергера (адаптированная Ю.Л. Ханиным); проектив-

ный тест «Несуществующее животное». 

В исследовании принимали участие 30 детей младшего школьного воз-

раста, выделены контрольная группа и экспериментальная группы. Резуль-

таты констатирующего этапа эксперимента позволили отметить, что уро-

вень тревожности младших школьников находится в критической плоско-

сти, имеются дети с высоким уровнем тревожности – 8 человек, следова-

тельно, необходимо применить психолого-педагогическую коррекцию 

с целью ее снижения средствами физической культуры. 

В ходе диагностики на констатирующем этапе эксперимента по опрос-

нику школьной тревожности Филлипса, в контрольной группе уровень 

школьной тревожности по опроснику Филлипса следующий: низкий –  

у 3 учеников, что составляет 20 %: определяет общий фон школьной тре-

вожности как состояние напряженности; средний – у 5 учеников, что со-

ставляет 33 %: напряженное состояние обусловленное конкретной ситуа-

цией, ситуации проверки знаний, не оправдать ожидания значимых взрос-

лых, своеобразие переживания тревожности, связанной с различными об-

ластями школьной жизни; высокий – у 7 учеников, что составляет 47 %: 

показывает состояние фрустрации потребности в достижении успеха. 

В экспериментальной группе уровень школьной тревожности по опрос-

нику Филипса следующий: низкий – у 5 учеников, что составляет 33 %: 

определяет общий фон школьной тревожности как состояние напряженно-

сти; средний – у 2 учеников, что составляет 14 %: напряженной состояние 

обусловленное конкретной ситуацией, ситуации проверки знаний, не оп-

равдать ожидания значимых взрослых; высокий – у 8 учеников, что со-

ставляет 53 %: показывает состояние фрустрации потребности в достиже-

нии успеха. 
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Для определения тревожности на констатирующем этапе эксперимента 

так же использовали методику Ч.Д. Спилберга критерий тревожности 

у младших школьников в контрольной группе показал следующее: низ-

кий – у 3 учеников, что составляет 20 %: определяет негативное эмоцио-

нальное переживание ситуаций, сопряженных с необходимостью саморас-

крытия; средний – у 4 учеников, что составляет 27 %: неблагоприятный 

психологический фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои по-

требности в успехе, достижении высокого результата; высокий – у 8 уче-

ников, что составляет 53 %: показывает страх самовыражения, страх несо-

ответствия ожиданиям окружающих. 

В экспериментальной группе уровень тревожности по методике 

Ч.Д. Спилберга – критерий тревожности у младших школьников в кон-

трольной группе показал следующее: низкий – у 3 учеников, что составля-

ет 20 %: определяет негативное эмоциональное переживание ситуаций, со-

пряженных с необходимостью самораскрытия; средний – у 5 учеников, что 

составляет 33 %: неблагоприятный психологический фон, не позволяющий 

ребенку удовлетворять свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата; высокий – у 7 учеников, что составляет 47 %: показывает страх 

самовыражения, страх несоответствия ожиданиям окружающих. 

Для определения тревожности на констатирующем этапе эксперимента 

мы также использовали проективный тест «Несуществующее животное» 

критерий тревожности младших школьников в контрольной группе пока-

зал следующее: низкий – у 4 учеников, что составляет 27 %: наличие воз-

буждения и беспокойства; средний – у 5 учеников, что составляет 33 %: 

показывает наличие эмоционального переживания неблагополучия, свя-

занное с предчувствием неудачи, ощущается беспокойство; высокий –  

у 6 учеников, что составляет 40 % показывает неуверенность в себе и не-

решительность, наличие тревогенного состояния. 

В экспериментальной группе уровень тревожности по проективному 

тесту «Несуществующее животное» – критерий тревожности младших 

школьников в контрольной группе показал следующее: низкий – у 3 уче-

ников, что составляет 20 %: наличие возбуждения и беспокойства; сред-

ний – у 5 учеников, что составляет 33 %: показывает наличие эмоциональ-

ного переживания неблагополучия, связанное с предчувствием неудачи, 

ощущается беспокойство; высокий – у 7 учеников, что составляет 47 % по-

казывает неуверенность в себе и нерешительность, наличие тревогенного 

состояния. 

Таким образом, полученные данные позволяют нам сделать вывод, что 

уровень тревожности младших школьников находится в критической 

плоскости т. к. имеются дети с высоким уровнем тревожности в контроль-

ной и экспериментальной группах. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Р. Ишматова, Е.Н. Хлюстова 

 
Анализируется агрессивное поведение подростков как психо-

лого-педагогическая проблема, рассматриваются особенности 

проявления агрессивного поведения подростков и возможности 

физической культуры как эффективного средства коррекции аг-

рессивного поведения детей. 

Ключевые слова: коррекция, физическая культура, подростки, 

агрессивное поведение. 

 

Агрессивное поведение подростков всегда вызывало интерес педагогов 

и психологов. Проблема агрессивного поведения подростков весьма акту-

альна в наши дни. Педагоги и психологи в школе отмечают, что агрессив-

ных подростков становится с каждым годом все больше, с ними трудно ра-

ботать, и, зачастую, педагоги просто не имеют достаточно знаний, как 

справиться с их поведением. Единственное педагогическое воздействие, 

которое временно спасает, – это наказание или выговор, после чего дети на 

какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответ-

ствовать требованиям взрослых. Но данное педагогическое воздействие 

скорее усугубляет особенности таких подростков и ни в коей мере не спо-

собствует их перевоспитанию или стойкому изменению поведения к луч-

шему. 

В этих условиях особенно актуализуется анализ проблемы агрессивно-

го поведения подростков, который показал наличие принципиально разных 

теоретических подходов, что серьезно препятствует пониманию реальных 

причин агрессивного поведения подростков и выработки действенных 

средств его предотвращения и нивелирования, т.е. коррекции агрессивного 

поведения подростков [1]. 


