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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАЩИХСЯ                                                                                                             

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

С.Ф. Шаймухаметова, Н.Г. Терещенко,                                                      
М.В. Шулаева 

Цель. Актуальность исследования объясняется прикладным 
значением выделения и характеристики показателей социальной 
адаптации детей в инклюзивном образовании как инструмента 
психолого-педагогического мониторинга эмоционального благопо-
лучия ребенка. Цель – изучить особенности самооценки и уровня 
тревожности подростков с особыми образовательными потреб-
ностями, учащихся специальной (для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья)  и общеобразовательной школ. 

Методики исследования: методика самооценки Дембо-Рубин-
штейн, тест уровня школьной тревожности Филипса; стати-
стическая проверка осуществлялась с применением критериев: 
χ2 – критерий Пирсона, Т-критерий Стьюдента, коэффициент 
корреляции рангов Спирмена. 

Результаты: В статье представлены результаты сравнитель-
ного исследования особенностей самооценки и уровня тревож-
ности подростков с особыми образовательными потребностями 
(учащихся специальной школы и школы общего назначения), как 
составляющих их эмоционального благополучия. Эмпирически уста-
новлено, что дети с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающиеся в общеобразовательных школах, чаще характеризуются 
высоким уровнем самооценки и уровнем притязаний в сочетании с 
высоким уровнем тревожности. 
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Заключение. Выявленный в ходе исследования высокий уровень 
тревожности детей с ОВЗ общеобразовательной школы свиде-
тельствует о низком уровне эмоционального благополучия ребенка 
в образовательной среде и требует дополнительного психологиче-
ского сопровождения данной категории детей, а также особого 
индивидуального педагогического подхода.

Ключевые слова: самооценка; уровень тревожности; дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; эмоциональное благополучие
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STUDY OF PREDICTORS                                                                              
OF EMOTIONAL WELL-BEING OF SCHOOLCHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

S.F. Shaimukhametova, N.G. Tereshchenko,                                                 
M.V. Shulaeva 

Background. The relevance of the study is explained by the applied 
importance of identifying and characterizing the indicators of children’s 
social adaptation in inclusive education as a tool for psychological and 
pedagogical monitoring of the child’s emotional well-being. 

The purpose of the study is to study the features of self-esteem and 
the level of anxiety of children with disabilities in special and secondary 
schools. 

Materials and/or methods. Dembo-Rubinstein self–assessment meth-
odology, Phillips school anxiety level test; statistical verification was 
carried out using the criteria: χ2 - Pearson criterion, T-Student criterion, 
Spearman rank correlation coefficient. 

Results. The article presents the results of a comparative study of the 
characteristics of self-esteem and the level of anxiety as predictors of 
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emotional well-being for adolescents with disabilities, students of special 
schools and general schools. It is empirically established that children 
with disabilities who study in secondary schools are more likely to have 
a high level of self-esteem and a level of aspiration in combination with a 
high level of anxiety. Conclusion. The high level of anxiety of children with 
disabilities in the general education school approach revealed during the 
study indicates a low level of emotional well-being of the child in the edu-
cational environment and requires additional psychological support for this 
category of children, as well as a special individual pedagogical approach.

Keywords: self-esteem; level of anxiety; children with disabilities; 
emotional well-being
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Введение
В условиях сохранения тенденции инвалидизации населения и 

роста инвалидности детей образование детей с особыми возможно-
стями здоровья (ОВЗ) составляет приоритетную задачу социальной 
политики страны. Повышение качества и доступности образования 
обеспечивается дифференцированным подходом (специальным, 
коррекционным) в обучении (традиционным для отечественной 
практики, ценность и полезность которого экспериментально под-
тверждена) и внедрением в практику общеобразовательных учреж-
дений интегрированного обучения (представленного в зарубежной 
педагогической практике) [16]. Поэтому вопрос образовательного 
пространства детей с ОВЗ, имеющих особые образовательные по-
требности (ООП) в условиях для оптимальной реализации когни-
тивных, эмоционально-волевых, энергетических возможностей в 
процессе обучения, обусловленные закономерностями нарушенно-
го развития, является предметом дискуссии педагогов, психологов, 
социологов и др. [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18]. 
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Многолетними отечественными исследованиями и специальной 
(коррекционной) психолого-педагогической практикой обоснованы 
возможности создания благоприятной коррекционно-развивающей 
среды для развития, обучения и воспитания в условиях специально-
го образовательного учреждения [6, 7, 8]. Но сторонники обучения 
таких детей в общеобразовательной школе придерживаются аргу-
мента обеспечения правовых гарантий, указывают на необходимость 
социализации детей с ОВЗ, их интеграцию в общество, выступают 
против изоляции и фиксации на дефекте в специальной школе. По 
официальной статистике зарубежных стран, в частности, в Англии 
90,7% учащихся, имеющие особые образовательные потребности 
получают образование вместе со всеми детьми, и только меньше 
10% посещают специальные коррекционные школы [15]. 

В исследованиях особенностей социализации детей и подростков 
с ОВЗ отмечается, что причины проблем социализации заключаются 
не только непосредственно в нарушениях, а в ограничении реального 
общения со сверстниками, которое является следствием нарушений 
[4, 5, 14]. В научной психолого-педагогической литературе выделены 
характеристики личности детей с ОВЗ для различных групп наруше-
ний, которые формируются в неблагоприятных условиях воспита-
ния: замкнутость, настороженность, ожидание негативной оценки, 
завышенная самооценка, эгоизм, установка на постоянную помощь, 
равнодушие к окружающим или агрессивность, в сочетании с повы-
шенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью. 
Выраженные трудности социальной адаптации, общения называют-
ся среди причин социального отчуждения, заниженной самооценки 
и изменений эмоционально-волевой сферы, тревожности.

Одним из волнующих психологических вопросов данной дискус-
сии является обеспечение субъективного эмоционального благополу-
чия ребенка с ОВЗ, проявления которого в свою очередь выступают 
показателями социальной адаптации ребенка и, следовательно, мо-
гут явиться предметом психолого-педагогического мониторинга. 

Актуальность эмпирического исследования объясняется приклад-
ным значением выделения и характеристики показателей социаль-
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ной адаптации детей в инклюзивном образовании как инструмента 
психолого-педагогического мониторинга. В трудах исследователей 
адаптации детей представлена номенклатура критериев социальной 
адаптации, к которой отнесены: усвоение школьных норм; эффек-
тивность учебной деятельности; успешность социальных контак-
тов, субъективное эмоциональное благополучие [4, 6]. Субъективное 
эмоциональное благополучие учащихся с ОВЗ, которое характери-
зуется как отсутствие тревожности и страхов, наличием положи-
тельного эмоционального фона, адекватной самооценки, являясь 
таким показателем, очевидно, может выступить в качестве данно-
го инструмента. 

Целью данной статьи является представление результатов срав-
нительного исследования предикторов эмоционального благополу-
чия для подростков с ОВЗ, учащихся специальной школы и школы 
общего назначения. 

Показателями эмоционального благополучия для данного иссле-
дования выбраны качества: тревожность и самооценка. Адекватная 
самооценка и нормативная тревожность отражают комфортное со-
стояние детей с ОВЗ в условиях обучения в школе. Известно, что 
самооценка играет важную роль в развитии личности, определяет 
характер межличностных отношений. Для успешного функциониро-
вания в социуме важно иметь адекватную самооценку. Тревожность 
как устойчивая личностная характеристика усложняет социализа-
цию, способствует появлению страха вступать в межличностное 
взаимодействие.

Целью эмпирического исследования явилось сравнительное из-
учение особенностей самооценки и уровня тревожности детей с 
ОВЗ специальной и общеобразовательной школ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 60 подростков с ОВЗ (инвали-

ды по зрению) в возрасте 11-13 лет: 30 учащихся общеобразователь-
ной школы (18 девочек и 12 мальчиков) и 30 учащихся специальной 
школы (15 девочек и 15 мальчиков) г. Набережные Челны. 
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В исследовании использовались диагностические методики: 
методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (предло-
женный Т.В. Дембо и дополненный С.Я. Рубинштейн), тест уровня 
школьной тревожности Филипса (разработанный Б.Н Филлипсом). 
Для проверки значимости различий в распределении признака был 
использован χ2 – критерий Пирсона. С целью проверки значимости 
различий средних значений, полученных в двух выборках, применял-
ся Т-критерий Стьюдента. Для оценки значимости корреляционной 
связи между показателями самооценки и тревожности использовал-
ся коэффициент корреляции рангов Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании пре-
дикторов эмоционального благополучия учащихся с ООП были вы-
явлены следующие результаты.

Распределение показателей самооценки и уровня притязаний в 
группе подростков с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной 
школе достоверно отличается от равномерного распределения (для 
χ2 – критерий Пирсона, при p≤0,01). 

Высокая самооценка наблюдается у 60%, адекватная – у 23% и 
низкая – у 17% подростков. Высокий уровень притязаний выявлен 
у 83% учащихся, средний – у 6%, низкий – у 11%. Высокая само-
оценка в сочетании с реалистичным уровнем притязаний является 
важным фактором развития и социализации личности.

У детей, которые обучаются в специальной школе, отмечается 
равномерное распределение оценок. Так, высокий уровень самооцен-
ки выявлен у 35% учащихся, адекватный – у 30% и низкий – у 35%. 
Что касается распределения по показателю уровня притязаний для 
данной группы подростков, то оно достоверно отличается от равно-
мерного: чаще встречаются показатели оценок для среднего уровня 
притязаний (80% случаев), и 20% - низкие оценки показателя. Низкая 
самооценка может свидетельствовать как о подлинной неуверенно-
сти в себе (неуверенности в собственных возможностях, потенциа-
ле), так и о «защитной», позволяющей не прилагать никаких усилий.

На рисунке 1 представлены результаты диагностики школьной 
тревожности по методике Филлипса. 
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Рис. 1. Результаты диагностики школьной тревожности в 2-х группах.

В уровне тревожности детей, обучающихся в разных школах выяв-
лены достоверные различия по всем шкалам методики (при р≤0,01). 
Для оценки достоверности использовался Т-критерий Стьюдента.

У учащихся средней общеобразовательной школы наблюдают-
ся высокие значения по всем шкалам школьной тревожности. Вы-
сокий уровень тревожности и всех ее факторов является опасным 
проявлением, так как характеризуется более частыми негативными 
эмоциями и высоким уровнем внутреннего напряжения. В данных 
результатах отражается общее неблагоприятное эмоциональное со-
стояние детей в различных школьных ситуациях (учебной деятель-
ности, социальных контактах со сверстниками и учителями), так как 
дети испытывают в них высокие эмоциональные нагрузки. Такой 
психический фон «блокирует» возможности, потенциал ребенка в 
развитии потребностей в достижении успеха, высоких результатов, 
возможности самораскрытия, демонстрации своих способностей 
другим в ситуации проверки знаний. Для данных детей является 
важной оценка «значимых» для них лиц, и возникает тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающими, и ожидание негативных 
оценок. Все это проявляется на фоне сниженной приспособляемости 
ребенка к стресс-ситуациям, повышающих вероятность проявления 
неадекватных реакций на различные тревожные факторы среды. Вы-
явленная школьная тревожность указывает на негативное эмоцио-
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нальное состояние подростков с ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательной школы, на значительные трудно-
сти школьной адаптации, необходимость психологической помощи

Для группы подростков с ОВЗ специальной школы выявлены 
низкие показатели по всем шкалам методики и низкий уровень об-
щей школьной тревожности, что может указывать на благоприятное 
эмоциональное состояние детей в различных школьных ситуациях, 
не являющихся источником тревоги. Такие субъективные условия 
являются благоприятными для развития социальных контактов, 
самораскрытия, демонстрации своих возможностей и позволяют 
реализовывать свои потребности в достижениях с оптимальными 
энергетическими затратами. Но такое «чрезмерное спокойствие», 
нечувствительность к неблагополучию, может быть компенсатор-
ной, и препятствовать полноценному формированию личности. Цена 
такого неадекватного отношения к действительности – снижение 
продуктивности деятельности.

У подростков с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной шко-
ле и специальной школах, выявлены значимые взаимосвязи между 
изучаемыми показателями (р≤0,01), представленные в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа тревожности и самооценки 

Связи самооценки с показателями тревожности
rs Спирмена, р≤0,01
Группа 1 Группа 2

«Самооценка» и «Общая тревожность в школе» 0,42 0,80
«Самооценка» и «Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих» 0,37 0,56

«Общая тревожность в школе» и «Уровень притязаний» 0,66
«Общая тревожность в школе» и «Страх самовыражения» 0,63
«Уровень притязаний» и «Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих» 0,59

«Уровень притязаний» и «Проблемы и страхи 
в отношениях с учителями» 0,70

Установленные корреляции показывают, что подростки, оценивая 
собственную личность, тревожатся в отношении своих действий, до-
стижений, происходящих с ними событий. Подростковый период – 
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период самовыражения, который является значимым для подростка. 
Имея высокие притязания и оценивая себя, они тревожатся в отноше-
нии того, как их оценят окружающие люди. Для них важны оценки 
значимых взрослых – педагогов. Потребность соответствовать ожи-
даниям окружающих для них актуальна настолько, что сопряжена с 
эмоцией страха и является стресс-фактором. При этом тревожность 
ухудшает возможности учащихся, результативность его деятельности, 
что еще более усиливает эмоциональное неблагополучие. 

Данные корреляционные взаимосвязи объясняются особенностя-
ми подросткового возраста, указывают фокус неблагополучия и по-
казывают направление психологической помощи. В подростковом 
возрасте формируется самооценка, которая становится устойчивой 
к концу периода, а тревожность, закрепившись, становится устой-
чивым личностным образованием. Высокая общая тревожность 
подростка порождается реальным неблагополучием в значимых об-
ластях деятельности и общения, является следствием нарушений в 
развитии самооценки. Но она также является следствием неумения 
подростков справляться с тревогой. Поэтому вариантами помощи 
могут быть как формирование навыков работы и общения, так и 
коррекция самооценки, а также обязательное обучение школьни-
ков методам саморегуляции эмоциональных состояний и способам 
справляться с повышенной тревогой.

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать следующие обобщения. 

Установлено, что дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательных 
школах, чаще характеризуются высоким уровнем самооценки и уров-
нем притязаний в сочетании с высоким уровнем тревожности. Повы-
шение самооценки сопровождается повышением тревожности, что 
определяет особенности социализации ребенка с ОВЗ в конкурент-
ной среде школы общего назначения. Среда обычной общеобразова-
тельной школы a priory не обеспечивает субъективное эмоциональное 
благополучие детей, которое отмечается отсутствием тревожности и 
страхов, наличием положительного эмоционального фона, адекватной 
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самооценки. Напротив, выявленная высокая школьная тревожность 
в сочетании с неадекватной самооценкой указывает на значительные 
трудности школьной адаптации подростков с ОВЗ общеобразователь-
ной школы и необходимость оказания им психологической помощи. 
Выявленный в ходе исследования высокий уровень тревожности де-
тей с ОВЗ свидетельствует о низком уровне эмоционального благо-
получия ребенка в образовательной среде и требует дополнительного 
психологического сопровождения данной категории детей, а также 
особого индивидуального педагогического подхода.

Статья выполнена при стипендиальной поддержке Казанского 
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
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