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РЕЗЮМЕ

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена высокой зна-
чимостью школьной тревожности в формировании психосоматических 
заболеваний и нервных расстройств. Выявление факторов риска повышения 
тревожности, одним из которых является низкая физическая активность, 
важно для своевременной организации профилактических мероприятий.
Цель исследования. Оценить особенности физической активности 
и школьной тревожности у учащихся средней общеобразовательной школы 
и кадетского корпуса.
Материалы и методы. Группу наблюдения составили 47 мальчиков в воз-
расте 13–16  лет, обучающихся в средней общеобразовательной школе 
(СОШ), группу сравнения – 140 воспитанников кадетского корпуса (КК). Оцен-
ка физической активности выполнена на основании анализа реализации 
физического воспитания в образовательных организациях и результатов 
опроса, проведённого с помощью авторской анкеты. Выполнено сравнение 
параметров биоимпедансного анализа (БИА) состава тела, содержания 
кортизола и серотонина в сыворотке крови, показателей теста школьной 
тревожности Филлипса.
Результаты. Физическая активность в системе школьной деятельности 
ограничивается 3 часами в неделю; в системе дополнительного образования 
только 14,9 % школьников посвящают занятиям спорту 6–8 часов в неделю, 
что в 3 раза меньше, чем в группе сравнения (46,4 %). У учащихся СОШ в срав-
нении с воспитанниками КК выявлены более низкие значения показателей 
физической активности и компонентного состава тела (р = 0,015–0,038). 
У школьников выявлено в 1,4  раза более высокое содержание кортизола 
в сыворотке крови и более низкое (в 1,2 раза) – серотонина (р = 0,001–0,037). 
У учащихся СОШ в 1,9–3,9 раза статистически значимо чаще регистрировали 
повышенные значения следующих факторов: общая тревожность в школе; 
фрустрация потребности в достижении успеха; страх самовыражения; 
страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих; проблемы и страхи в отношениях с преподавателями; общая 
тревожность. Установлены разнонаправленные связи слабой и умеренной 
силы между периодичностью и продолжительностью занятиями физкуль-
туры, параметрами БИА, содержанием кортизола и факторами школьной 
тревожности.
Заключение. Значения факторов школьной тревожности у учащихся СОШ 
выше, чем у воспитанников КК и, возможно, связаны с нерегулярностью, 
относительно низкой продолжительностью физической активности 
и степенью развития метаболически активных тканей.

Ключевые слова: школьная тревожность, средняя общеобразовательная 
школа, кадеты, серотонин, кортизол, физическая активность, биоимпе-
дансный анализ состава тела
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ABSTRACT

Relevance. The relevance of the study is due to the high significance of school anxi-
ety in the formation of psychosomatic diseases and nervous disorders. Identification 
of risk factors for increased anxiety, one of which is low physical activity, is important 
for the timely organizing of preventive measures.
The aim: to assess the characteristics of physical activity and school anxiety among 
schoolboys of secondary school and the cadet corps.
Materials and methods. The observation group consisted of 47 schoolboys studying 
in a secondary general school at the age of 13–16; the comparison group consisted 
of 140 schoolboys of the cadet corps. The comparative assessment of physical activ-
ity bases on the analysis of the physical education implementation in educational 
organizations and the results of a survey according to the author’s questionnaire. 
A comparison was made of the parameters of bioimpedance analysis (BIA) of body 
composition, the content of cortisol and serotonin in the blood serum, and indicators 
of the Phillips school anxiety test.
The results. Physical activity in the school system was limited to 3 hours per week, 
and in the additional education system there are only 14.9 % of schoolboys who de-
vote 6–8 hours a week to sports, which is 3 times less than in the comparison group 
(46.4 %). Lower values of indicators of physical activity and body composition were 
found in secondary school boys relative to those in cadet corps (p = 0.015–0.038). 
The level of cortisol in the blood serum was 1.4  times higher, and the serotonin 
was 1.2 times less in schoolboys of the schools comparatively to cadets (p = 0.001–
0.037). In secondary school schoolboys, relative to cadets, significantly 1.9–3.9 times 
more often increased values were recorded for the factor general anxiety at school, 
frustration of the need to achieve success, fear of self-expression, fear of the situa-
tion of testing knowledge, fear of not meeting the expectations of others, problems 
and  fears in relations with teachers and general anxiety oppositely directed cor-
relations of weak and moderate strength were established between the frequency 
and duration of physical education, BIA parameters, cortisol in the blood serum and 
factors of school anxiety.
Conclusion. The values of the factors of school anxiety schoolboys of secondary 
general school are higher than in boys of the cadet corps and possibly they are as-
sociated with irregularity, relatively low duration of physical activity and the degree 
of development of metabolically active tissues.

Key words: school anxiety, secondary general education school, cadets, serotonin, 
cortisol, physical activity, bioimpedance body composition analysis
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ОБОСНОВАНИЕ

В последнее время наблюдается динамика повы-
шения интереса к проблемам тревоги и одной из форм 
проявления эмоционального неблагополучия учащих-
ся – школьной тревожности – и к формирующим их фак-
торам риска. Эмоциональное благополучие необходи-
мо для полноценного развития личности обучающего-
ся, укрепления физического и психического здоровья, 
предотвращения возникновения неврозов и психосо-
матических болезней [1–4].

Основными признаками школьной тревожности яв-
ляются волнение, неуверенность, минимальная саморе-
ализация, снижение учебной мотивации, затруднения 
в общении, ожидание отрицательной оценки со сторо-
ны педагогов и сверстников. В зависимости от возраста 
и периода обучения в образовательных организациях 
у учащихся превалируют различные факторы тревожно-
сти, свидетельствующие о процессе адаптации к новым 
условиям социального существования, кризисе иден-
тичности, профессиональном самоопределении [1, 2].

В число факторов, способствующих формированию 
школьной тревожности, входят индивидуальная пред-
расположенность, высокие учебные нагрузки, завышен-
ные ожидания со стороны родителей, проблемы в от-
ношениях с педагогами и детским коллективом [1, 5–6]. 
По данным литературы, наряду со школьными, семей-
ными и личностными факторами, научные исследова-
ния подтверждают факт влияния физической активно-
сти на психологическое благополучие человека, в том 
числе путём активации стресс-реализующей (кортизол) 
и стресс-лимитирующей систем (серотонин) [2, 7–9]. Ги-
подинамия подростков наравне с высоким психоэмоци-
ональным напряжением признана существенной про-
блемой современности [10–12]. В отличие от  общеоб-
разовательных организаций, программа обучения ко-
торых подразумевает обязательный минимум по дисци-
плине «Физическая культура» в размере 3 часов в неделю 
с учётом одного дополнительного часа, воспитательно-
образовательный процесс кадетских корпусов включает 
занятия по военно-прикладной и строевой подготовке 
с повышенной двигательной активностью, игровые виды 
спорта и формирует высокую мотивацию на укрепление 
физического статуса [13–16]. В соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации разработана но-
вая Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2030 года, кото-
рая содержит задачи по модернизации физической под-
готовки в образовательных организациях [17]. В настоя-
щее время уже исследована значительная часть вопро-
сов, связанных с решением проблемы низкой физиче-
ской подготовленности российских школьников. Под-
чёркнута необходимость внесения корректив в учебные 
программы и сочетания учебной, воспитательной и тре-
нировочной работы в режиме дня и в системе внекласс-
ной и внешкольной деятельности учащихся, но публи-
кации на тему связи физической активности и школь-
ной тревожности немногочисленны и носят фрагмен-
тарный характер.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить особенности физической активности 
и школьной тревожности у учащихся средней общеоб-
разовательной школы и кадетского корпуса.

МАТЕРИАЛЫ МЕТОДЫ

Дизайн исследования. Выполнено обсервационное 
одномоментное выборочное неконтролируемое иссле-
дование. Проведён анализ результатов антропометри-
ческого, гормонального, психологического исследова-
ний, а также компонентного состава тела.

Критерии соответствия. В группу наблюдения 
включены 47  учащихся мужского пола в возрасте 13–
16 лет типовой средней общеобразовательной школы 
(СОШ), группу сравнения составили 140 учащихся кадет-
ского корпуса (КК). Группы были сопоставимы по воз-
растному критерию (14,5 ± 0,4 года в группе наблюдения, 
14,7 ± 0,4 года – в группе сравнения; р = 0,480).

Все подростки, включённые в данное исследова-
ние, обучались в образовательной организации не ме-
нее трёх лет. Критериями исключения являлись: нали-
чие обострения хронического заболевания; острое ин-
фекционное заболевание; психические расстройства; 
расстройства поведения.

Условия проведения и продолжительность ис‑
следования. В исследование включены учащиеся об-
разовательных организаций, прошедшие углублённый 
медицинский осмотр в рамках выполнения НИР «Науч-
ное обоснование способов диагностики и профилакти-
ки у детей заболеваний, связанных с особенностями со-
временного образовательного процесса и образа жиз-
ни» сотрудниками ФБУН «Федеральный научный центр 
медико-профилактических технологий управления ри-
сками здоровью населения». Период исследования – 
с 01.04.2019 по 01.06.2019.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ОБЪЁМА 
МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Выполнен описательный анализ системы физиче-
ского воспитания в изучаемых образовательных орга-
низациях.

Инструментом исследования оценки режима физи-
ческой активности с учётом внеурочной деятельности 
явилась авторская анкета, разработанная специалиста-
ми центра, применяемая в НИР с 2015 года. Обсуждались 
кратность и продолжительность занятий спортом и фи-
зической культурой в неделю: с какой регулярностью 
ты обычно занимаешься физкультурой, спортом? (ва-
рианты ответов: 1) 4 раза в неделю и чаще; 2) 2–3 раза 
в неделю; 3) 1 раз в неделю и реже) и сколько в среднем 
часов в неделю ты занимаешься физкультурой и спор-
том? (варианты ответов: 1) 1–2 часа в неделю; 2) 3–5 ча-
сов в неделю; 3) 6–8 часов в неделю, 4) 9 часов в неде-
лю и больше).
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Проведено исследование антропометрических по-
казателей (масса (кг), рост (см)), индекса массы тела 
(ИМТ), рассчитанного как отношение массы тела ребён-
ка в килограммах к росту в метрах, возведённому в ква-
драт (кг/м2). По данным биоимпедансного анализа (БИА) 
состава тела оценивали значения фазового угла (ФУ, °), 
доли жировой массы (доля ЖМ, %), скелетно-мышечной 
массы (СММ) и её доли (доля СММ, %), активной клеточ-
ной массы (АКМ) и её доли (доля АКМ, %), удельного об-
мена (УО, ккал/м2). Исследование проводили на анали-
заторе АВС-01 (Медасс, Россия) с наложением измери-
тельных и токовых электродов по стандартной методи-
ке, указанной в руководстве пользователя [18].

Лабораторное исследование, проведённое в утрен-
ние часы натощак по утверждённой методике, включа-
ло оценку содержания в сыворотке крови кортизола 
(нмоль/см3) и серотонина (нг/мл) (автоматический им-
муноферментный анализатор Sunrise (Tecan, Австрия), 
для определения кортизола применяли реагенты про-
изводства ООО «ХЕМА» (Россия), для определения серо-
тонина – реагенты производства DRG Instruments GmbH 
(Германия)) [19]. Исследование выполнено на базе аккре-
дитованных лабораторий ФБУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения».

Уровень школьной тревожности и факторов, её со-
ставляющих, оценивали по результатам теста школь-
ной тревожности Филлипса (компьютерный ком-
плекс для психофизиологического тестирования «НС-
Психотест» (Нейрософт, Россия)), включающего опре-
делённый набор из 58  вопросов, для выявления об-
щей тревожности в школе, переживания социального 
стресса, фрустрации потребности в достижении успе-
ха, страха самовыражения, ситуации проверки знаний, 
не соответствии ожиданиям окружающих, низкой фи-
зиологической сопротивляемости стрессу, проблем 
и страхов в отношениях с преподавателями, итоговой 
оценки общей тревожности [20]. Градация тревожно-
сти определялась при обработке результатов теста по 
числу несовпадений ответов по факторам. Количество 
обучающихся, выполнивших тест школьной тревожно-
сти в полном объёме: 31 человек в группе наблюдения 
и 54 – в группе сравнения.

Этическая экспертиза. Медико-биологические 
исследования одобрены локальным этическим коми-
тетом при ФБУН «Федеральный научный центр меди-
ко-профилактических технологий управления риска-
ми здоровью населения» (выписка из протокола № 2 
от 01.03.2018). Исследования проведены с соблюде-
нием этических принципов Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (1975  г., с до-
полнениями от 1983 г.) и Национального стандарта РФ 
ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практи-
ка» (ICH E6 GCP) при наличии письменного информи-
рованного добровольного согласия от законных пред-
ставителей обучающихся.

Статистический анализ. Статистический и мате-
матический анализ, включая построение корреляцион-
ных зависимостей, выполнен с применением програм-

мы Statistica (StatSoft Inc., США) и пакета статистических 
функций Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., США). Ма-
тематическую обработку осуществляли с помощью непа-
раметрических методов вариационной статистики. Про-
верку параметров на нормальность распределения осу-
ществляли на основе двухвыборочного теста Колмогоро-
ва – Смирнова. Для параметров БИА состава тела и лабо-
раторного исследования, теста школьной тревожности 
Филлипса данные представлены в виде медианы (Ме) 
и интерквартильного размаха (25-й и 75-й квартили). Срав-
нение процентных долей проводили при помощи крите-
рия χ2 Пирсона. Для количественной оценки статистиче-
ского изучения связи между показателями рассчитан ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена (r), для оцен-
ки тесноты связи применяли шкалу Чеддока. Различия 
считали статистически значимыми при заданном р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Физическая подготовка учащихся исследуемой об-
щеобразовательной школы не выходит за рамки уроч-
ной деятельности и реализуется на занятиях «Физиче-
ская культура» в объёме 3 часов в неделю с учётом од-
ного дополнительного часа, исходя из федерального го-
сударственного стандарта образования.

Анализ образовательной деятельности кадетско-
го корпуса показал, что недельная учебная программа, 
кроме предметов общего интеллектуального, общекуль-
турного, социального направления, пяти уроков по про-
грамме «Физическая культура», включает дополнитель-
но занятия по военно-прикладной строевой подготовке, 
секционные занятия по отдельным видам спорта в раз-
мере 3–9  часов (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, гимнастика, рукопашный бой, лыжная подго-
товка), а также соревнования различного ранга и уров-
ня с награждением отличительными знаками и присво-
ением разрядов.

Результаты сравнительной оценки продолжитель-
ности и частоты посещения учреждений дополнитель-
ного образования спортивной направленности в не-
дельном цикле, представленные на рисунках  1 и 2, 
показали, что доля учащихся СОШ с ежедневной фи-
зической активностью в 5,3 раза меньше относитель-
но воспитанников КК (10,6 против 56,4 %; р < 0,0001), 
а большинство учащихся СОШ (85,1 %) занимались до-
полнительной физической активностью через день 
(против 43,6% кадетов; р < 0,0001). Посещению спор-
тивных секций и профильных кружков в системе до-
полнительного образования посвящают 3–5 часов в не-
делю 46,8 % учащихся СОШ, в то время как 46,4 % вос-
питанников КК занимаются спортом 6–8 часов в неде-
лю, что почти в 3 раза больше, чем в группе наблюде-
ния (14,9 %; р < 0,0001).

Анализ параметров биомпедансного исследования 
компонентного состава тела, представленных в табли-
це  1, показал статистически значимые межгрупповые 
различия между величиной фазового угла (р = 0,008), до-
лей активной клеточной массы (р = 0,005), долей жиро-
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вой (р = 0,012) и скелетно-мышечной массы (р = 0,034), 
удельным обменом (р = 0,002) при отсутствии статисти-
чески значимых различий между значениями роста, веса 
и индекса массы тела (ИМТ) (р = 0,298–0,855).

Несмотря на то, что уровни кортизола и серото-
нина у всех подростков, включённых в исследование, 
находились в пределах референсных значений, ме-

дианы у учащихся СОШ статистически значимо отли-
чались от показателей учащихся КК, а именно содер-
жание серотонина в сыворотке крови было в 1,2 раза 
ниже (р = 0,037), а кортизола – в 1,4 раза выше (р = 0,001) 
(табл. 2). Установлены обратные корреляционные связи 
между долей скелетно-мышечной массы, количеством 
часов и регулярностью занятиями физической культу-
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РИС. 1.  
Распределение учащихся СОШ и кадетского корпуса в зависи-
мости от кратности занятий физической культурой  
в неделю, %
FIG. 1. 
Distribution of secondary school and cadet corps schoolboys  
depending on the frequency of physical activity per week, %
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РИС. 2. 
Распределение учащихся СОШ и кадетского корпуса в зависи-
мости от количества часов занятий физической культурой 
в неделю, %
FIG. 2.  
Distribution of secondary school and cadet corps students depend-
ing on the number of hours of physical culture lessons per week, %

Т А Б Л И Ц А  1
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА УЧАЩИХСЯ, 
МЕ (25; 75)

T A B L E  1
PARAMETERS OF PHYSICAL DEVELOPMENT  
AND BODY COMPOSITION OF SCHOOLBOYS, МЕ (25; 75)

Параметр Группа наблюдения (n = 47) Группа сравнения (n = 140) р

Рост, см 162 (148; 171) 164 (151; 173) 0,298

Вес, кг 51 (39; 68) 51 (40; 65) 0,855

ИМТ, кг/м2 19,15 (16,9; 23) 19,1 (17,2; 21,7) 0,778

Фазовый угол, ° 6,15 (5,6; 6,8) 6,5 (6,00; 7,2) 0,008

Доля ЖМ, % 19,0 (13,9; 24,5) 15,5 (12,2; 21,5) 0,012

АКМ, кг 21,75 (17,2; 27,5) 24,3 (19,1; 32,7) 0,109

Доля АКМ, % 54,4 (51,7; 57,4) 56,1 (54,1; 59,2) 0,005

СММ, кг 24,7 (17,6; 29,1) 26,9 (19,9; 30,7) 0,144

Доля СММ, % 57,15 (53,7; 60,6) 58,0 (55,8; 61,5) 0,034

УО, ккал/м2 876 (844; 921) 915 (879; 943) 0,002
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Т А Б Л И Ц А   2
ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕ (25; 75)

T A B L E  2
INDICATORS OF HORMONAL STATUS OF SCHOOLBOYS, 
ME (25; 75)

Показатель Референсное значение Группа наблюдения (n = 47) Группа сравнения (n = 140) р

Серотонин, нг/мл 40–400 206,1 (151,80; 223,4) 241,1 (196,7; 305,2) 0,037

Кортизол, нмоль/см3 140-600 275 (183,70; 404,80) 193,20 (156,70; 281,80) 0,001

Т А Б Л И Ц А  3
ФАКТОРЫ ТРЕВОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
ПО МЕТОДИКЕ ФИЛЛИПСА, МЕ (25; 75)

T A B L E   3
FACTORS OF ANXIETY OF SCHOOLBOYS  
ACCORDING TO THE PHILLIPS METHOD, МЕ (25; 75)

Фактор тревожности Группа наблюдения (n = 31) Группа сравнения (n = 54) p

Общая тревожность в школе 9 (6,5; 12,5) 3 (1,25; 8) < 0,001

Переживание социального стресса 4 (2; 6) 3 (1; 4,75) 0,053

Фрустрация потребности в достижении успеха 4 (3; 7) 3 (2; 5) 0,023

Страх самовыражения 3 (1; 3,5) 1 (1; 3,75) 0,129

Страх ситуации проверки знаний 4 (2,5; 4) 2 (0,25; 3,75) < 0,001

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 3 (2; 4) 1 (0,25; 2) 0,001

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 1 (0; 2,5) 0 (0; 1) < 0,001

Проблемы и страхи в отношениях с преподавателями 4 (3; 5) 3 (2; 3,75) 0,004

Общая тревожность 24 (16,5; 30) 14 (6,25; 23,8) < 0,001

рой в недельном цикле и уровнем кортизола (r = –0,26, 
р = 0,042; r = –0,17, р = 0,002 и r = –0,21, р = 0,002 соот-
ветственно), долей скелетно-мышечной массы, количе-
ством часов занятиями физической культуры в неделю 
и уровнем серотонина (r = 0,27–0,34; р = 0,031–0,039).

Полученные данные изучения уровня факторов тре-
вожности, ассоциированной со школой, свидетельству-
ют о том, что учащиеся СОШ имеют более высокие по-
казатели по следующим факторам: общая тревожность 
в школе (р < 0,001); фрустрация потребности в достиже-
нии успеха (р = 0,023); страх ситуации проверки знаний 
(р < 0,001); страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих (р = 0,001); низкая физиологическая сопротив-
ляемость стрессу (р < 0,001); проблемы и страхи в отно-
шениях с преподавателями (р = 0,004); общая тревож-
ность (р < 0,001) (табл. 3).

Анализ структуры полученных результатов теста 
Филлипса показал у учащихся СОШ в сравнении с каде-
тами статистически значимо большие доли с повышен-
ным значением показателя по таким факторам, как об-
щая тревожность в школе – в 2,6 раза (р = 0,037), фру-
страция потребности в достижении успеха – в 3,5 раза 
(р = 0,007), страх самовыражения – в 2,1 раза (р = 0,034), 

страх ситуации проверки знаний – в 1,9 раза (р = 0,022), 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 
в 3,1 раза (р = 0,045), проблемы и страхи в отношениях 
с преподавателями – в 2,2 раза (р = 0,013), общая тре-
вожность – в 3,9 раза (р = 0,008) (табл. 4).

В ходе корреляционного анализа всей выборки, ре-
зультаты которого представлены в таблице 5, установ-
лены обратные связи слабой и умеренной силы между 
кратностью и продолжительностью занятий физической 
культуры в недельном цикле и факторами школьной 
тревожности (общая тревожность, общая тревожность 
в школе, страх ситуации проверки знаний) (r = –0,30÷–
0,22; р = 0,006–0,042) (рис. 3, 4).

В результате корреляционного анализа установле-
ны обратные связи умеренной силы между показате-
лями компонентного состава тела и факторами школь-
ной тревожности (r = –0,42÷–0,37; р = 0,023–0,050), а так-
же прямые связи умеренной силы между уровнем кор-
тизола и  степенью фрустрации потребности в дости-
жении успеха, проблемами и страхами в отношениях 
с  преподавателями, низкой физиологической сопро-
тивляемостью стрессу, общей тревожностью (r  =  0,3–
0,48; р = 0,003–0,044).
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Т А Б Л И Ц А   5
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА 
И ФАКТОРАМИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

T A B L E   5
CORRELATION BETWEEN INDICATORS OF PHYSICAL 
ACTIVITY, BODY COMPOSITION AND FACTORS  
OF SCHOOL ANXIETY OF SCHOOLBOYS

Показатели физической активности 
и компонентного состава тела Факторы школьной тревожности r p

Кратность занятий физической культурой в неделю Общая тревожность –0,30 0,006

Кратность занятий физической культурой в неделю Страх ситуации проверки знаний –0,28 0,009

Кратность занятий физической культурой в неделю Общая тревожность в школе –0,26 0,014

Количество часов занятий физической культурой в неделю Общая тревожность –0,28 0,010

Количество часов занятий физической культурой в неделю Страх ситуации проверки знаний –0,24 0,031

Количество часов занятий физической культурой в неделю Общая тревожность в школе –0,22 0,042

Доля активной клеточной массы Общая тревожность в школе –0,39 0,031

Доля активной клеточной массы Общая тревожность –0,42 0,040

Доля скелетно-мышечной массы Общая тревожность в школе –0,38 0,023

Доля скелетно-мышечной массы Общая тревожность –0,40 0,050

Фазовый угол Общая тревожность –0,37 0,050

РИС. 3.  
Диаграмма рассеивания «Количество часов физической  
активности в неделю – Общая тревожность»
FIG. 3.  
The scatter plot “The number of hours of physical activity  
per week – The common anxiety”

РИС. 4.  
Диаграмма рассеивания «Регулярность физической  
активности в неделю – Общая тревожность»
FIG. 4.  
The scatter plot “The regularity of physical activity  
per week – The common anxiety”

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе нашего исследования было установлено, 
что при проведении в рамках школьной программы трёх 
уроков физической культуры в неделю и посещении за-

нятий в спортивных секциях не более 3–5 часов в неде-
лю уровень физической активности и тренированности 
у учащихся общеобразовательных организаций ниже 
относительно кадетов, что сопряжено с более низкими 
значениями таких параметров биоимпедансного анали-
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за состава тела, как фазовый угол, доля АКМ, удельный 
обмен, и более высокими значениями доли ЖМ. Врачами, 
педагогами, а также Всемирной организацией здравоох-
ранения для улучшения качества жизни и положитель-
ной динамики физической подготовленности, укрепле-
ния сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем ре-
комендуется уделять ежедневно не менее 60 минут фи-
зической активности разной степени интенсивности – 
от умеренной до высокой [12, 21–23].

Полученные корреляционные связи между показате-
лями регулярности и длительности занятий физической 
культуры в неделю, долей скелетно-мышечной массы 
и уровнем кортизола требуют дополнительного изуче-
ния, так как не нашли обоснованного научного объясне-
ния в отечественной и зарубежной литературе. Опубли-
кованные данные лишь косвенно указывают на взаимос-
вязь данных показателей [24–25].

Психологическое исследование показало более 
высокие значения школьной тревожности у учащихся 
СОШ относительно воспитанников кадетского корпуса 
по факторам, характеризующим общее эмоциональное 
состояние ребёнка, переживание тревоги в ситуациях 
проверки, ориентацию на значимость других в оцен-
ке своих результатов, общий негативный эмоциональ-
ный фон отношений с взрослыми в школе, что согласу-
ется с выводами других авторов [26, 27]. О причастности 
снижения уровня физической активности к повышению 
школьной тревожности могут свидетельствовать уста-
новленные при корреляционном анализе обратные свя-
зи между длительностью и регулярностью занятий фи-
зической активностью в неделю и факторами тревожно-
сти, а также связи между показателями компонентного 
состава тела и факторами тревожности.

По обобщённым литературным данным увеличение 
уровня физической активности за счёт включения в про-
грамму кадетского образования обязательных занятий по 
отдельным видам спорта и военно-прикладных мероприя-
тий формирует тренированность и выносливость организ-
ма воспитанников. Регулярно проводимые занятия, сопря-
жённые с деятельностью двигательного и соревнователь-
ного характера, могут являться фактором, способствующим 
стабильному психологическому состоянию [7, 9, 22, 26].

Перспективы дальнейшего исследования проблемы 
мы видим в более детальном изучении особенностей па-
тогенетических механизмов развития нарушений эмо-
ционального здоровья обучающихся подростков с раз-
личным уровнем физической активности с позиции те-
ории стресса, общего адаптационного синдрома.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ограничением исследования является небольшой 
размер выборки, что обусловливает необходимость 
проведения дальнейших исследований. Ограничением 
исследования также явилось неравномерное гендер-
ное соотношение подростков в группах наблюдения 
и сравнения, что можно объяснить недостаточным ко-
личеством мальчиков в параллели при совместном обу-

чении (40 % от общего числа обучающихся против 100 % 
при гендерно ориентированном обучении в КК). Приме-
нение метода опроса в качестве инструмента для опре-
деления степени и характера тревожности также может 
быть возможным недостатком исследования в связи с за-
висимостью ответов школьников от наличия желания от-
вечать и от доверия к экспериментатору.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объём привычной физической активности обуча-
ющихся, формируемый в школьной и семейной среде, 
сопровождается относительно низкой степенью разви-
тия метаболически активных тканей (активная клеточ-
ная масса и скелетно-мышечная масса). Повышенная об-
щая тревожность, определённая по методике Филлипса, 
у школьников регистрировалась в 3,9 раза чаще относи-
тельно воспитанников кадетского корпуса на фоне раз-
нонаправленных различий между значениями кортизо-
ла и серотонина. Установлена обратная связь факторов 
школьной тревожности с показателями физической ак-
тивности. Организацию физического воспитания обра-
зовательных учреждений кадетского типа важно учиты-
вать при модернизации учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, акцентируя внимание на допол-
нительных домашних заданиях и внеклассной секцион-
ной работе, воспитании ценностей и стремлении к заня-
тиям физической культурой у обучающихся.
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