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Аннотация 
С каждым годом увеличивается количество детей с высоким уровнем 
тревожности. Эта тенденция связана с началом школьной жизни ребенка, 
а также с частой сменой социально-политических условий,  
за которыми не успевают реформы школьного образования. Отсутствие 
четких ориентиров в образовании, мотивов к учебной деятельности  
и нарушение социализации приводит к росту страхов и тревожности, 
которым наиболее подвержены младшие школьники. Несмотря  
на достаточную исследованность проблемы тревожности, она носит 
острый характер в меняющихся реалиях современного мира и требует 
дальнейшего изучения.
Школьная тревожность может вызывать негативные физиологические 
реакции, оказывая влияние на здоровье детей, а также затрудняет 
обучение, отрицательно сказываясь на способности к восприятию новой 
информации и концентрации внимания. Важнейшей причиной высокого 
уровня тревожности мы предполагаем внутренний конфликт, связанный 
с самооценкой. 
Целью исследования является изучение характера взаимосвязи уровня 
тревожности и самооценки у младших школьников. В качестве  
объекта исследования выбраны самооценка и уровень тревожности. 
Исследовательская работа проводилась на базе средней школы г. Бишкек 
среди учеников младших классов.
Для проведения исследования использовались методики, направленные 
на изучение тревожности: «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптирована 
А. М. Прихожан, 2000) и самооценки: «Шкала оценки своей компетентности» 
(адаптирована Н. С. Чернышевой, 1997). 
Эмпирическое исследование показало, что существует значимая корреляция 
между завышенной самооценкой и тревожностью у детей младшего 
школьного возраста, возможно, вследствие высокой конкуренции среди 
сверстников, и соревновательности, присущей системе школьного 
образования. Высокая тревожность провоцируется чрезмерными 
требованиями, независимо от возможностей и ресурсов ребенка. Желание 
соответствовать высоким стандартам вызывает у детей младшего 
школьного возраста постоянное напряжение в эмоциональной сфере. 
Исходя из полученных данных, можно прогнозировать, что, создав 
комфортную атмосферу в школе и снизив влияние стрессогенных 
факторов, мы сможем наблюдать постепенное снижение тревожности 
у детей. Мероприятия, направленные на повышение уверенности учеников 
в своих способностях, будут более результативными и менее эмоционально 
напряженными, чем оценивание детей и сравнение их между собой.

Ключевые слова: самооценка, школьная тревожность, социальная 
ситуация развития, эмоциональное неблагополучие, уровень притязаний
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Abstract 
The number of children with a high level of anxiety is increasing every year. 
Anxiety is a common result of the beginning of the child’s school life and  
is aggravated by frequent social-political changes which are too slowly addressed 
by school education reforms. Increased fears and anxiety mostly affect  
primary school children and stem from the lack of clear guidelines  
in education and, the lack of motives for learning and violation of socialization. 
Despite sufficient research into anxiety, the problem remains acute in the 
changing reality of the modern world and requires further study.
School anxiety can cause negative physiological reactions, affecting the health 
of children. It also complicates learning, negatively affecting the ability 
to perceive new information and concentrate.
The study examines the nature of the relationship between the level of anxiety 
and self-esteem in younger school children. Self-esteem and level of anxiety 
were chosen as the object of research.
To study these phenomena, we used the Children’s Form of Manifest Anxiety 
Scale CMAS (adapted by A. M. Prikhozhan, 2000) and the Scale for Assessing 
One’s Competence (adapted by N. S. Chernysheva, 1997) respectively. 
The empirical research presented in this paper has shown that there  
is a significant correlation between inflated self-esteem and anxiety in primary 
school children, which is possibly due to the high competition among peers 
and the competitiveness inherent in the school system. The desire to meet 
high standards creates constant emotional stress in primary school children. 
Based on the data obtained, it can be predicted that creating a comfortable 
atmosphere at school and reducing the influence of stress factors will result 
in a gradual decrease in anxiety in children. Confidence-building activities 
will be more effective and less emotionally stressful than assessing children 
and comparing them to each other.

Keywords: self-esteem, school anxiety, social developmental situation, 
emotional distress, level of aspirations

Введение
В современном обществе с каждым годом 

увеличивается количество детей, испытывающих 
постоянную тревожность и страхи. Если сравнить 
данные исследований, то начиная с 2003 года  
отмечается существенный рост показателей 
тревожности у детей: до 53% у мальчиков  
и 42% у девочек (Прихожан 2009). По данным 
глобального исследования «Уверенность в про-
цессе обучения», российские школьники при-
знаны самыми тревожными в мире: 79% учени-
ков испытывают постоянное чувство тревоги 
(Confidence in Learning Poll 2019).

Проведенные исследования показали, что 
увеличение уровня тревожности связано с пере-
ходом от стабильного и прогнозируемого  
общества к неустойчивому. Быстрее всего про-
исходящие изменения затрагивают младших 
школьников, вызывая у них нарушение социа-
лизации и эмоциональное напряжение.

В настоящее время, в период социально- 
политических трансформаций, смены ценност-
ных ориентиров и неблагоприятной экономи-
ческой ситуации, в современной системе об-
разования определенно существуют проблемы 
релевантности и актуальности изменений, про-
исходящих в институциональных структурах. 
Проблемы реформирования связаны с отсут-
ствием четких ориентиров и концепций раз-
вития образования, которые соответствовали 
бы общественным интересам и требованиям 
современной социально-экономической систе-
мы. Вследствие слабой связи между преподава-
емым теоретическим материалом и практикой, 
а также из-за устаревшей системы образования, 
которая больше не соответствует стремительно 
меняющимся условиям на рынке труда, у многих 
людей появляется чувство неуверенности в себе  
и в возможности применения полученных зна-
ний (Гребнева, Тукова 2018; Курочка 2019; Оси-
пова 2016).
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В эпоху глобальной конкуренции и высокой 
неопределенности будущего повышаются тре-
бования к результатам образования, от дошколь-
ного до высшего и послевузовского. В младшей 
школе это часто приводит к повышению уровня 
тревожности у учеников. Высокий уровень тре-
вожности может вызывать негативные физио-
логические реакции: частое сердцебиение, ды-
хание, высокое артериальное давление, общую 
возбудимость, боли в животе, головокружения. 
У тревожных детей повышается беспокойство 
в ситуации учебной деятельности, нет опоры 
на собственное мнение и доверия к себе. Они 
испытывают затруднения в ситуациях, требую-
щих самостоятельного выбора и креативного 
мышления. Тревожность отрицательно влияет 
на способности к восприятию новой информа-
ции и концентрации внимания. Высокая тревож-
ность в детском возрасте может привести  
к нарушению формирования личности ребенка, 
затрудняет межличностное общение и адаптацию 
в социуме (Сушкова 2006).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Проблему тревожности рассматривали такие 
зарубежные авторы, как З. Фрейд (Фрейд 2000), 
А. Адлер (Адлер 1997), О. Ранк (Ранк 2001), 
Ч. Д. Спилбергер (Спилбергер 1983). Среди 
российских и отечественных авторов можно 
отметить Н.  Д. Левитова (Левитов 1964),  
В. М. Астапова (Астапов 2008), Ф. Б. Березина 
(Березин 1988), Л. В. Бороздину (Бороздина 
1993), К. Р. Сидорова (Сидоров 2006).

Исследование школьной тревожности про-
водилось А. К. Дусавицким (Дусавицкий 1982), 
А. В. Микляевой, П. В. Румянцевой (Микляева, 
Румянцева 2007), Б. И. Кочубеем, Е. В. Новико-
вой (Кочубей, Новикова 1988), А. М. Прихожан 
(Прихожан 2000; 2009) и др.

А. М. Прихожан создана специальная кор-
ректирующая программа, содержащая психо-
логические мероприятия, которые уменьшают 
уровень тревожности. Также Л. М. Фридман 
исследовал проявления тревожности у детей  
и обнаружил ее истоки в межличностных от-
ношениях (Фридман 2004).

В качестве важнейшего источника тревож-
ности многими авторами выделяется внутрен-
ний конфликт, связанный с самооценкой.

Большой вклад в исследование самооценки 
внесен такими зарубежными исследователями, 
как Р. Бернс (Бернс 1986; 2003), У. Джеймс (Джеймс 
2011), К. Роджерс (Роджерс 2001). В России  
изучению самооценки посвящены работы: 

А.  И.  Липкиной, Л.  А.  Рыбака (Липкина,  
Рыбак 1968), И. И. Чесноковой (Чеснокова 1977),  
С.  Л. Рубинштейна (Рубинштейн 2006),  
А. Н. Леонтьева (Леонтьев 1975); В. В. Столина  
(Столин 1983); И. С. Кона (Кон 1984), Л. В. Бо-
роздиной (Бороздина, Молчанова 1990; Бороз-
дина 1992) и др.

Самооценка — это оценка человеком самого 
себя, центральное личностное образование. Она 
регулирует поведение человека, то, как он оце-
нивает свое место в мире, свои сильные и слабые 
стороны. Самооценка влияет на отношения  
с окружающими и на то, как человек оценивает 
возможности и результаты своей деятельности.

Если самооценка ребенка адекватна, он от-
носится к себе критически, умеет брать задание 
себе по силам, правильно оценивает ожидаемые 
результаты собственного труда без соотнесения 
с завышенными требованиями других людей. 
Самооценка говорит об уровне развития само-
уважения, положительном либо отрицательном 
отношении к себе, уровне притязаний (Реан 2008).

Самооценка — это субъективная оценка 
индивидом самого себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей. Она вли-
яет на принимаемые человеком решения, вы-
ступает важной детерминантой всех видов де-
ятельности и коммуникаций. Самооценка 
формируется практически с самого начала 
жизни ребенка, берет свое начало при отделении 
ребенка от его близких, изменяется в течение 
всего жизненного периода, становясь более 
дифференцированной и обобщенной.

Выдающийся российский психолог Л. С. Вы-
готский считал возраст 7 лет сензитивным пе-
риодом для развития самооценки, так как  
именно в это время наилучшим образом фор-
мируются психологические и поведенческие 
свойства, необходимые для нового социально-
го статуса ребенка (Выготский 1984). В этом 
возрасте также начинает формироваться пси-
хологическое новообразование — рефлексия, 
ребенок учится размышлять о себе самом, 
анализировать свои переживания, накапливает 
знания о себе и окружающих (Троицкая, Петро-
ва 2017). В этот период жизнь младшего школь-
ника кардинально меняется. Изменения затра-
гивают социальную ситуацию развития,  
на первый план выходит учебная деятельность, 
которая становится ведущей деятельностью 
этого возраста. С этого момента учебная дея-
тельность будет являться основой для развития 
главных новообразований младшего школьно-
го возраста, затрагивающих познавательную 
сферу ребенка: память, внимание, волю, мыш-
ление. Развивается механическая и логическая 
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память, внимание становится целенаправленным 
и произвольным, повышается самоконтроль  
и способность к планированию. Но наибольшие 
изменения происходят в области мышления. 
Развивается словесно-логическое, теоретическое 
мышление, формируются научные понятия, 
ребенок постепенно отходит в своих представ-
лениях от эгоцентризма.

Это самое благоприятное время для форми-
рования адекватной самооценки. Но это и наи-
более сложное для школьника время, меняется 
система отношений ребенка с окружающим 
миром, ребенок берет на себя роль школьника, 
вступает в социально значимые отношения. 
Меняются привычные условия жизни, все это 
вызывает эмоциональное неблагополучие, тре-
вожность и может в значительной степени по-
менять отношение ребенка к самому себе.  
Тревожность во многих случаях связана  
с неадекватностью самооценки: обесценивани-
ем себя или необоснованной уверенностью  
в собственных способностях.

Статья посвящена исследованию взаимо- 
связи самооценки и уровня тревожности. В на-
учных трудах эта проблема имеет широкое ос-
вещение, но нет единого мнения о том, как 
связаны между собой тревожность и самооцен-
ка. Так, согласно А. М. Прихожан, тревожность 
опосредуется самооценкой и становится тем 
самым защитной функцией, помогающей из-
бежать опасности и сохранить привычное от-
ношение к себе и привычную самооценку (При-
хожан 2000). Другая точка зрения заключается 
в том, что тревожность вызывается не особен-
ностями самооценки как таковой, а конфликтом, 
вызванным расхождением между самооценкой 
и уровнем притязаний (Бороздина 1992; Сидо-
ров 2006).

Показано, что тревожные дети отличаются 
низкой самооценкой (Прихожан 2000), а зани-
женная самооценка часто сопровождается по-
вышенной тревожностью. Низкая самооценка 
приводит к перманентному психическому на-
пряжению, что, в свою очередь, вызывает эмо-
циональную нестабильность, возбудимость  
и ожидание неприятностей (Астапов 2008).

Если младший школьник ощущает собствен-
ную некомпетентность, его действия неэффек-
тивны в учебной деятельности и жизни школь-
ного коллектива, то уровень его тревожности 
растет. Это следствие угрозы его самооценке,  
в тех случаях, когда внешнее оценивание сни-
жает собственную самооценку ребенка (Фрид-
ман 2004). Ребенок постоянно сравнивает себя 
с другими, более успешными учениками, про-
являет обидчивость, тревожится в случае кон-

трольных работ или тестов, неуверен в себе, 
занижает свои достоинства.

Однако эмоциональную нестабильность  
в виде тревожности можно наблюдать и при 
завышенной самооценке.

Высокий уровень школьной тревожности  
у учащихся связан с доминирующими мотивами 
учения — мотивом-оценкой и внешним мотивом, 
неадекватной (завышенной или заниженной) 
самооценкой учебной деятельности (Зиновьева 
2005).

В этом случае тревожные дети оценивают 
свои успехи, принимая в расчет именно оценку 
окружающих, отношение учителя к собственной 
работе. Дети этого возраста не имеют еще вну-
тренних критериев для самооценивания. Также 
они не учитывают внешние условия и вероят-
ность достижения успеха. Победа ожидается 
даже в маловероятных ситуациях, при этом  
в случаях высокой вероятности успеха школь-
ников терзают сомнения и внутренние пред-
чувствия неблагоприятного исхода. В результа-
те они значительно чаще оказываются  
в ситуациях неуспеха, чем нетревожные дети, 
что, в свою очередь, приводит к накоплению 
отрицательного опыта.

Ребенок с завышенной самооценкой стара-
ется быть самым лучшим учеником, выигрывать 
все состязания, затрачивая все свои ресурсы, 
но часто не имея возможностей для достижения 
желаемого результата (Степанов 1995). При-
чиной завышенной самооценки могут быть 
ошибки воспитания, чрезмерные требования, 
неадекватное преувеличение достижений ре-
бенка.

В работе Р. М. Гимаевой и Т. А. Колесниковой 
выявлено, что при высокой самооценке для 
ребенка характерна и высокая тревожность. 
Дети с завышенной самооценкой боятся по-
терпеть неудачу, у них развиваются механизмы 
компенсации, направленные на приложение все 
больших усилий для достижения высокого ре-
зультата (Гимаева, Колесникова 2015). Завы-
шенные требования и завышенные ожидания 
взрослых, в свою очередь, провоцируют вну-
тренний конфликт у детей младшего школьно-
го возраста, что приводит к ожиданию проблем, 
сложностей и неприятностей, повышает уровень 
тревожности (Широкова, Жадько 2004). 

Таким образом, в научной литературе про-
слеживаются следующие тенденции в изучении 
взаимосвязи самооценки и тревожности:

1) Самооценка в младшем школьном воз-
расте начинает формироваться в контек-
сте адаптации к новым социальным ус-
ловиям.
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2) Внутренний конфликт, связанный с само-
оценкой, выделяется в качестве важней-
шего источника тревожности.

3) Низкая самооценка часто сопровожда-
ется повышенной тревожностью, эмоцио- 
нальной нестабильностью, возбудимостью.

4) Чрезмерные требования, неадекватное 
преувеличение достижений ребенка при-
водят к завышенной самооценке и, как 
следствие, к тревожности.

Проблема исследования тревожности детей 
младшего школьного возраста остается акту-
альной. Постоянный рост количества тревожных 
детей и меняющиеся условия образования тре-
буют дальнейшего изучения причин, порожда-
ющих тревожность. Мы предполагаем, что  
основным психологическим фактором тревож-
ности младшего школьника является его само-
оценка; в связи с этим существует взаимосвязь 
между самооценкой ребенка и его тревожностью, 
которая имеет нелинейный характер, поэтому, 
на наш взгляд, необходимо характер этой вза-
имосвязи в младшем школьном возрасте ис-
следовать более подробно.

Материалы и методы
Цель исследования — изучить характер 

взаимосвязи уровня тревожности и самооцен-
ки у младших школьников.

Объект исследования: самооценка и уровень 
тревожности детей младшего школьного воз-
раста.

Предмет исследования: влияние уровня 
самооценки на проявление тревожности у детей 
младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 
1) изучить теоретические источники  

по проблеме исследования;
2) произвести подбор методик, соответству-

ющий проблеме исследования и возрасту 
респондентов;

3) провести эмпирическое исследование  
с целью выявить уровень тревожности  
и самооценку младших школьников;

4) исследовать взаимосвязь между тревож-
ностью и самооценкой с помощью ста-
тистических методов.

Для проведения исследования использовались 
следующие методики:

1) Шкала явной тревожности CMAS  
(Э. Кастанеда, Б. Маккэндлесс, Д. Палер-
мо, адаптирована А. М. Прихожан, 1995), 
используется для выявления тревожности 
у детей с 7 до 12 лет (Агеева, Вольтов 
2013).

2) Шкала оценки своей компетентности  
(С. Хартер и Р. Пайка, адаптирована  
Н. С. Чернышевой, 1997), используется 
для изучения дифференцированной само-
оценки у детей младшего школьного 
возраста (Чернышова 1997). Шкала ком-
петентности содержит следующие суб-
шкалы: «Познавательная компетентность», 
«Компетентность в общении со сверстни-
ками», «Компетентность во внеурочной 
деятельности» и «Общее самопринятие». 
Субшкала «Познавательная компетент-
ность» направлена на исследование того, 
как ребенок оценивает свои успехи  
в учебной деятельности. Субшкала «Ком-
петентность в общении со сверстниками» 
выявляет успешность взаимодействия  
с другими учениками, популярность сре-
ди одноклассников, способность заводить 
друзей. Субшкала «Компетентность  
во внеурочной деятельности» исследует 
успешность ребенка в различных заня-
тиях вне школы, командных играх и др. 
Субшкала «Общее самопринятие» по-
казывает то, каким ребенок видит себя, 
его уверенность в себе и правильности 
собственного поведения. 

Исследование проводилось с учениками  
на базе общеобразовательной средней школы 
г. Бишкек. В эксперименте участвовали 63 че-
ловека, в возрасте от 7 до 10 лет, из них  
38 мальчиков, 25 девочек.

Анализ имеющихся данных показывает, что 
к настоящему времени нет точного мнения, как 
самооценка влияет на развитие тревожности.

Мы предположили, что связь между самооцен-
кой ребенка и его уровнем тревожности  
не является линейной, при этом имеются два 
варианта взаимосвязи:

H1: чем выше самооценка ребенка, тем выше 
уровень тревожности;

H2: чем ниже самооценка ребенка, тем выше 
уровень тревожности.

Математическая обработка полученных дан-
ных проводилась в среде статистического  
анализа IBM SPSS Statistics. Для изучения взаи- 
мосвязи и уточнения ее характера между по-
казателями самооценки и тревожности при-
менялся корреляционный анализ. Для выбора 
критерия корреляции необходимо было про-
верить данные о характере распределения по 
критерию Колмогорова — Смирнова (Сереж-
кина 2001). Гипотеза о нормальном распределе-
нии выборки принимается, если показатель 
значимости p > 0,05. Результаты проверки пред-
ставлены в таблице 1. 
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Табл. 1. Проверка гипотезы о нормальном распределении данных по каждой шкале

Среднее отклонение Стандартное 
отклонение Критерий Значимость p Решение

1
Распределение шкалы «Тревожность» Одновыборочный 

критерий  
Колмогорова — 

Смирнова
0,195

Гипотеза  
о нормальном 
распределении 
принимается6,413 2,89

2

Распределение шкалы «Познавательная 
компетентность» Одновыборочный 

критерий 
Колмогорова — 

Смирнова
0,822

Гипотеза  
о нормальном 
распределении 
принимается18,984 4,23

3

Распределение шкалы 
«Общение со сверстниками» Одновыборочный 

критерий 
Колмогорова — 

Смирнова
0,746

Гипотеза  
о нормальном 
распределении 
принимается19,585 3,55

4

Распределение шкалы  
«Внеурочная деятельность» Одновыборочный 

критерий 
Колмогорова — 

Смирнова
0,281

Гипотеза  
о нормальном 
распределении 
принимается20,048 3,36

5
Распределение шкалы «Общее самопринятие» Одновыборочный 

критерий 
Колмогорова — 

Смирнова
0,455

Гипотеза  
о нормальном 
распределении 
принимается18,492 3,44

Table 1. Testing the hypothesis about the normal distribution of data on each scale

Average deviation Standard deviation Criterion Significance p Solution

1
Distribution of the scale “Anxiety” One-sample 

Kolmogorov–
Smirnov test

0.195
Normal 

distribution 
hypothesis  
is accepted6.413 2.89

2
Distribution of the scale “Cognitive competence” One-sample 

Kolmogorov–
Smirnov test

0.822
Normal 

distribution 
hypothesis 
is accepted18.984 4.23

3

Distribution of the scale “Communication with 
peers” One-sample 

Kolmogorov–
Smirnov test

0.746
Normal 

distribution 
hypothesis  
is accepted19.585 3.55

4
Distribution of the scale “Extracurricular activities” One-sample 

Kolmogorov–
Smirnov test

0.281
Normal 

distribution 
hypothesis  
is accepted20.048 3.36

5
Distribution of the scale “General self-acceptance” One-sample 

Kolmogorov–
Smirnov test

0.455
Normal 

distribution 
hypothesis  
is accepted18.492 3.44
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Результаты и их обсуждение
Для решения наших задач были выбраны две 

методики: шкала явной тревожности и шкала 
оценки своей компетентности.

Шкала явной тревожности для детей опира-
ется на трактовку тревожности как генерали-
зованного хронического переживания напря-
женности психики или тела, сопровож- 
дающегося страхом, беспокойством, усталостью, 
раздражительностью и т. д. 

После подсчета баллов и перевода их в стены 
по шкале явной тревожности были получены 
результаты, которые представлены на рисунке 1.

Шкала оценки своей компетентности осно-
вывается на том, что самооценка детей млад-
шего школьного возраста дифференцирована  
и зависит в первую очередь от двух компонентов: 
от того, какие представления дети имеют  
о собственной компетентности в необходимых 
навыках учебной деятельности, а также от того, 
насколько успешно протекает их общение со 
сверстниками. Младшие школьники способны 
отделять одну сферу жизни от другой и оцени-
вать себя в них по-разному. В таблице 2 пред-
ставлены эмпирические данные по шкалам 
оценки своей компетентности.

Рис. 1. Количественное распределение респондентов по методике «Шкала явной тревожности»

Fig. 1. The quantitative distribution of respondents according  
to the method “Children’s Form of Manifest Anxiety Scale CMAS”
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Для изучения взаимосвязей между тревож-
ностью и самооценкой вследствие нормально-
го распределения данных по каждой из сопо-
ставляемых шкал применялся коэффициент 
корреляции r-Пирсона. Рассмотрим значимые 
коэффициенты корреляции из таблицы 3.

Показатели по шкале «Тревожность» связа-
ны с такими шкалами, как «Познавательная 
компетентность» (r = 0,596) и «Общее самопри-
нятие» (r = –0,381) на 1% уровне значимости. 

Прямая корреляционная связь между тре-
вожностью и самооценкой познавательной 
компетентности свидетельствует о том, что 
высокий уровень тревожности у учащихся может 
быть связан с мотивами учения, когда успехам 
в учебе придается большое значение. Ребенок 
оценивает себя как способного и успешного, но 
при этом испытывает тревогу и боязнь неудачи. 
Причинами этого могут быть тенденция совре-
менных школ к постоянному увеличению  

Табл. 2. Количественное распределение респондентов по субшкалам методики  
«Оценка своей компетентности»

Уровень 
самооценки Баллы Познавательная 

компетентность
Общение  

со сверстниками
Внеурочная 

деятельность
Общее 

самопринятие

Низкий 7–10 1 0 0 2

Ниже среднего 11–14 9 6 2 5

Средний 15–19 23 26 29 34

Выше среднего 20–23 18 21 21 15

Высокий 24–28 12 10 11 7

Table 2. The quantitative distribution of respondents by subscales of the method “Assessing One’s Competence”

Self-esteem Level Scores Cognitive 
competence

Communication 
with peers

Extracurricular 
activities

General self-
acceptance

Low 7–10 1 0 0 2

Below average 11–14 9 6 2 5

Average 15–19 23 26 29 34

Above average 20–23 18 21 21 15

High 24–28 12 10 11 7

Табл. 3. Корреляционная связь между показателями субшкалам самооценки и уровнем тревожности

Показатели Познавательная 
компетентность

Общение  
со сверстниками

Внеурочная 
деятельность

Общее 
самопринятие

Тревожность
r 0,596** −0,066 0,005 −0,381**

значимость 0,000 0,605 0,972 0,002

**Корреляция значима на уровне 0,01

Table 3. Correlation between the indicators of self-esteem subscales and the level of anxiety

Indicators Cognitive 
competence

Communication  
with peers

Extracurricular 
activities

General self-
acceptance

Anxiety

r 0.596** −0.066 0.005 −0.381**

significance 0.000 0.605 0.972 0.002

** Correlation is significant at the 0.01 level
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требований к ребенку, а также рост числа олим-
пиад, конкурсов и других ситуаций соперниче-
ства. 

Обратная корреляционная связь между тре-
вожностью и общим самопринятием показыва-
ет, что низкий уровень самопринятия сопут-
ствует высокой тревожности. Отсутствие 
уверенности в себе, отрицательное эмоционально-
ценностное отношение к себе, постоянные со-
мнения в правильности своего поведения  
и страх быть непохожим на других снижают 
эффективность общения и деятельности, при-
водят к высокому уровню тревожности и пси-
хологическому неблагополучию личности.

Дифференцировав самооценку на несколько 
составляющих (познавательная деятельность, 
общение со сверстниками, внеурочная деятель-
ность, самопринятие) и проследив связь каж-
дого фактора с уровнем тревожности, мы приш-
ли к выводам, что тревожность может  
быть связана как с высокой, так и с низкой само-
оценкой. 

Выводы
В настоящее время отмечается значительное 

увеличение количества детей с выявленной 
школьной тревожностью. Растет число работ, 
посвященных коррекционным программам, 
направленным на снижение уровня тревожности 
у детей младшего школьного возраста. 

В научных трудах нет единого мнения о том, 
как связаны между собой тревожность и само-
оценка. По мнению некоторых авторов, тревож-
ность является следствием низкой оценки соб-
ственной компетентности и негативного 
эмоционально-ценностного отношения к себе. 
Другие же в свою очередь подчеркивают, что 
желание всегда быть лучшим, не ставя во вни-
мание собственные возможности и ресурсы,  

и чрезмерные требования могут вызывать по-
стоянное напряжение и эмоциональное небла-
гополучие в виде тревоги.

Эмпирическое исследование показало, что 
тревожность может вызываться высокой само-
оценкой в познавательной деятельности,  
а также низким уровнем самопринятия.  
В современном мире высокой конкуренции 
тенденция на результат и постоянные соревно-
вания отражается на системе школьного об-
разования. Дети стремятся к высоким дости-
жениям и оценкам, к соответствию завышенным 
требованиям, не принимая во внимание соб-
ственные способности и преувеличивая свои 
достижения. Снижая требования к результатам 
учебной деятельности учеников младшего школь-
ного возраста и повышая их уверенность  
в своих силах, можно прогнозировать снижение 
уровня тревожности у большинства школьников. 
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