
Образование и наука. Том 24, № 10. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 10. 2022

165

Характеристики школьного благополучия и тревожности подростков  
с ограниченными возможностями здоровья

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 159.9          DOI: 10.17853/1994-5639-2022-10-165-199

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 
ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Р.  М.  Шамионов1, М.  В.  Григорьева2, Е.  С.  Гринина3, А.  В.  Созонник4

Саратовский государственный университет  
им. Н.  Г. Чернышевского, Саратов, Россия. 

E-mail: 1shamionov@mail.ru; 2grigoryevamv@mail.ru;  
3elena-grinina@yandex.ru; 4sznnik@mail.ru

Аннотация. Изучение проблемы школьного благополучия и тревожности подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья имеет принципиальное значение для пси-
хологического сопровождения процесса академической адаптации.

Цель исследования – провести сравнительный анализ характеристик школьного 
благополучия и школьной тревожности как основных показателей академической адап-
тации школьников младшего подросткового возраста с ограниченными возможностями 
здоровья.

Методология и методы исследования. В исследовании использованы анкета на вы-
явление главных демографических показателей; тест Филлипса, направленный на оценку 
основных показателей школьной тревожности: общей тревожности, социального стресса, 
фрустрации успеха, страха самовыражения, страха проверки знаний, страха не соответ-
ствовать ожиданиям, низкой сопротивляемости стрессу, проблем в отношениях с учителя-
ми; оригинальные шкалы на оценку показателей школьного благополучия, включая сферы 
взаимоотношений с одноклассниками и учителями, самооценки учебной деятельности, 
учебной мотивации, саморегуляции эмоциональных состояний. Применение субъектно-
го подхода в исследовании позволило выявить субъектные (эмоционально-регулятивные) 
факторы школьного благополучия и определить пути психологического сопровождения 
академической адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья. В ис-
следовании приняли участие 120 школьников младшего подросткового возраста обоего 
пола (46,7 % девочек, 53,3 % мальчиков), обучающихся в общеобразовательных школах и 
в школах с применением адаптированных образовательных программ.

Результаты. Установлено, что показатели благополучия, характеризующие меж-
личностные отношения, удовлетворенность учебой, и мотивация достижений, неприятные 



Образование и наука. Том 24, № 10. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 10. 2022

166

© Р.  М.  Шамионов, М.  В.  Григорьева, Е.  С.  Гринина, А.  В.  Созонник

физические ощущения выше у подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
а способность настоять на своем и дифференцированное отношение к урокам, внешняя 
отрицательная мотивация учения – у условно здоровых подростков. Более высокие пока-
затели школьной тревожности здоровых обучающихся отражают повышенную психологи-
ческую напряженность в общеобразовательной школе и необходимость специальных ор-
ганизационных и содержательных изменений в них для создания реальной инклюзивной 
среды. Конфирматорная модель показателей школьного благополучия отражает три важ-
ные его стороны: «Самоорганизация на основе рефлексии», «Способность к эмоциональной 
саморегуляции» и «Позитивная школьная мотивация».

Практическая значимость исследования заключается в возможности использова-
ния его результатов для оптимизации процесса академической адаптации подростков и 
конкретизации принципов инклюзивного образования в соответствии со спецификой их 
школьного благополучия и тревожности.

Ключевые слова: подросток, ограниченные возможности здоровья, школьное бла-
гополучие, школьная тревожность, инклюзия.
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Abstract. Introduction. The study of the problem of school well-being and anxiety of 
adolescents with and without disabilities is of fundamental importance for the psychological 
support of the process of academic adaptation.

Aim. The present research aimed to conduct a comparative analysis of the characteris-
tics of school well-being and school anxiety as the main indicators of academic adaptation of 
young adolescent schoolchildren with disabilities.

Methodology and research methods. The authors used a questionnaire aimed at identi-
fying the main demographic indicators; the Phillips test aimed at assessing the main indicators 
of school anxiety: general anxiety, social stress, frustration of success, fear of self-expression, 
fear of testing knowledge, fear of not meeting expectations, low resistance to stress, problems 
in relationships with teachers; original scales for assessing indicators of school well-being, in-
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cluding the areas of relationships with classmates and teachers, self-assessment of educational 
activities, educational motivation, self-regulation of emotional states. The use of the subject 
approach in the study allowed the authors to identify the subject (emotional-regulatory) fac-
tors of school well-being and to determine the ways of psychological support for the academic 
adaptation of adolescents with disabilities. The study involved 120 primary young adolescent 
schoolchildren (46.7% girls, 53.3% boys) enrolled in general education schools and in schools 
that offer adaptive learning programmes.

Results. The authors found out that well-being indicators, which characterise interper-
sonal relationships, satisfaction with learning, and motivation for achievements, unpleasant 
physical sensations, are higher in adolescents with disabilities. The ability to be insistive and 
to have a differentiated attitude to lessons is an external negative motivation for learning in 
relatively healthy adolescents. Higher indicators of school anxiety of relatively healthy students 
reflect increased psychological tension in the conditions of general education schools and there 
is the need for special organisational and content changes in schools to create a real inclusive 
environment. The confirmatory model of school well-being indicators reflects three important 
aspects of it: “Self-organisation based on reflection”, “Ability to emotional self-regulation” and 
“Positive school motivation”.

Practical significance of the current research lies in the possibility of using its results 
to optimise the process of academic adaptation of adolescents and to specify the principles 
of inclusive education in accordance with the specifics of adolescents’ school well-being and 
school anxiety. 

Keywords: adolescent, disabilities, school well-being, school anxiety, inclusion.
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Введение

Современное школьное образование в мире характеризуется пестротой 
парадигм и, соответственно, образовательного уклада. Тем не менее имеется 
общее стремление к формированию компетенций, позволяющих продолжить 
образование на высоком уровне. Вместе с тем огромное значение прида-
ется вопросам комфортного обучения, школьного благополучия, создания 
инклюзивной среды, позволяющим рассматривать образование с позиций 
высвобождения творчества и умножения физического и психологического 
здоровья [1; 2]. Идеи инклюзивного образования во всем мире в последние 
десятилетия набирают силу как в плане научного обоснования включения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образова-
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тельный процесс обычных массовых школ, так и в плане выявления основа-
ний для дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с 
особыми образовательными потребностями. Основным подходом в зарубеж-
ной практике является признание необходимости непредвзятого отношения 
к детям с ОВЗ и их здоровым сверстникам. Вместе с тем исследователями 
отмечается, что проблема инклюзивного образования детей с ОВЗ становит-
ся с каждым годом все более многомерной, а ее решение зависит в том числе 
от социально-экономических условий конкретной страны [3].

Понимание целевых ориентиров школьного образования выходит за 
традиционные рамки, рассматривающие в качестве критериев его эффек-
тивности достижения обучающихся в изучении различных дисциплин. Все 
более пристальное внимание уделяется вопросам личностного развития и 
благополучия школьников. 

Современные образовательные стандарты РФ также предъявляют 
высокие требования к результатам освоения обучающимися образователь-
ной программы, включающие личностные, метапредметные и предметные 
аспекты1. Их достижение требует гармоничного баланса организации обра-
зовательного процесса и психофизиологических особенностей обучающих-
ся, обусловливающего успешную адаптацию последних к условиям школы. 
В результате увеличения нагрузки на современных школьников все чаще 
возникает проблема сбережения их здоровья – не только сомато-физиоло-
гического, но и психологического. В качестве важного показателя психоло-
гического здоровья обучающихся выступает школьное благополучие, в том 
числе невысокие показатели выраженности школьной тревожности, что мо-
жет свидетельствовать об успешной адаптации детей к школе и наличии 
у них энергетических ресурсов для реализации собственно образователь-
ных задач. Особый интерес представляет рассмотрение школьного благо-
получия и тревожности у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), обучение которых требует создания специальных образова-
тельных условий. Существующая в настоящее время вариативность форм 
организации образования таких обучающихся (как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность2) обусловливает 
необходимость детального изучения преимуществ и слабых сторон реали-
зации каждой из них, в том числе в контексте академической адаптации и 

1 Приказ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного 
Стандарта основного общего образования [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://docs.
edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa (дата обращения: 18.03.2021).

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании 
в Российской Федерации» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-
obrazovanii-273-fz/ (дата обращения: 18.03.2021).
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сохранения психологического здоровья школьников. Одним из путей такого 
изучения является сравнительный анализ показателей субъективного благо-
получия и тревожности у обучающихся с ОВЗ и нормой здоровья.

Цель исследования – провести сравнительный анализ характеристик 
школьного благополучия/неблагополучия и школьной тревожности как ос-
новных показателей академической адаптации школьников младшего под-
росткового возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи исследования: 
1) провести сравнительный анализ характеристик, значимых для ака-

демической адаптации школьников в зависимости от наличия/отсутствия 
ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ); 

2) провести сравнительный анализ школьной тревожности учащихся 
двух групп; 

3) на основе метода структурного моделирования разработать априор-
ную модель конфирматорного факторного анализа (КФА); 

4) провести корреляционный анализ характеристик школьного благо-
получия и тревожности. 

Гипотеза. Предполагаются сходство и различия характеристик 
школьного благополучия/неблагополучия подростков с ОВЗ и нормативным 
развитием как индикаторы их школьной адаптации, связанные с параме-
трами школьной тревожности.

Ограничения исследования. Основным ограничением исследования 
является отсутствие инклюзивной компоненты. Это связано с тем, что обу-
чающиеся с ограниченными возможностями здоровья (подобно участвовав-
шим в исследовании) далеко не всегда включены в систему инклюзивного 
образования. При этом в специализированных образовательных учрежде-
ниях создаются условия, необходимые для получения образования таки-
ми детьми. Немаловажную роль при этом играет создание благоприятного 
психолого-педагогического климата: небольшая наполняемость класса, что 
делает возможным реализацию индивидуального подхода к каждому ребен-
ку в соответствии с его особенностями; доброжелательные отношения меж-
ду всеми субъектами образования; минимизация ситуаций неуспеха как в 
учебной деятельности, так и в межличностном взаимодействии; отсутствие 
негативного внимания к имеющимся нарушениям со стороны окружаю-
щих. Все это позволяет создать ситуацию психологической безопасности для 
обучающихся с ОВЗ, что проявляется в снижении их тревожности и повы-
шении показателей школьного благополучия. 

Однако недостатком такой организации образовательного процесса 
является изоляция обучающихся от «здорового большинства», обусловли-
вающая неготовность их к эффективному взаимодействию вне стен шко-
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лы, фрустрацию важнейших потребностей в общении и принятии обще-
ством. В целом результаты данного исследования подтверждают известную 
идею, выраженную ранее в работах Р. М. Шамионова, М. В. Григорьевой, 
Е. С. Грининой и А. В. Созонника, о необходимости весьма осторожного 
введения инклюзивного образования для сохранения условий комфортно-
го пребывания обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении, созда-
ния не только пространственной среды, но прежде всего психологически и 
педагогически комфортной среды, что позволит не только решить задачи 
включения обучающихся с ОВЗ в общество нормативно развивающихся 
сверстников, но и сохранить их психологическое благополучие и обеспечить 
продолжение образования [4; 5]. Очевидно, это требует значительных уси-
лий администраций, педагогического сообщества и психологов образова-
тельных учреждений, а также психологической готовности других учащихся 
и их родителей к конструктивному взаимодействию с обучающимися с ОВЗ 
на ранних этапах обучения с внедрением стратегий инклюзии. 

Кроме того, естественным ограничением исследования являются ко-
личественные показатели выборки подростков с ОВЗ, численность которых 
невысока в школах-интернатах. Виды школьного благополучия, установлен-
ные на выборке здоровых детей, необходимо предварительно проверить на 
других выборках в случае их использования для диагностических целей, по-
скольку разные категории детей с ОВЗ могут обнаруживать определенную 
специфику в выраженности соответствующих показателей.

Обзор теоретических источников

Вопросы школьного благополучия активно обсуждаются в совре-
менной науке: J. Masson, F. Fenouillet изучалось влияние мотивационных 
факторов [6], L. Loft, J. Waldfogel особое внимание обращали на влияние 
факторов благосостояния и образованности родителей [7], связь школьно-
го благополучия и эмоциональных переживаний в процессе обучения и ди-
намика школьного благополучия при переходе от одной ступени образова-
ния к другой отслеживалась D. Raccanello, G. Vicentini, E. Trifiletti, R. Burro 
[8], роль эмоционального благополучия в школьном обучении особо выде-
ляли G. Elksne, Z. Rubene [9], роль системы регуляции в школьном благо-
получии отмечалась V. I. Morosanova, T. G. Fomina, I. N. Bondarenko [10], 
связь школьного благополучия и успеваемости подробно рассматривалась 
S. Bücker, S. Nuraydin, B. A. Simonsmeier, M. Schneider, M. Luhmann [11]. 
По мнению J. Danker, I. Strnadová, T. M. Cumming, J. Arciuli, E. Emerson, 
G. Llewellyn, проблема школьного благополучия остро встает и в отношении 
обучающихся, имеющих те или иные нарушения развития, однако такие 
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исследования достаточно эпизодичны и чаще носят характер констатации 
преимущественного благополучия или неблагополучия таких школьников в 
сравнении с нормативно развивающимися [12; 13]. Между тем понимание 
факторов, обусловливающих школьное и эмоциональное благополучие таких 
обучающихся, становится одним из условий разработки действенных путей 
оказания им психологической помощи и поддержки в процессе обучения.

Гуманистические тенденции современной науки приводят к сме-
щению акцентов в оценке благополучия личности с внешних показате-
лей качества жизни (социальный статус, наличие/отсутствие дефицитов 
функционирования, интегрированность в социум и т. д.) к субъективным 
переживаниям и оценкам.

J. Michaelson, S. Mahony, J. Schifferes активно развивают идею субъ-
ективного благополучия личности, акцентируя внимание на индивидуаль-
ной оценке человеком психических обстоятельств, собственного поведе-
ния, его последствий и т. д. [14]. Постепенно эта идея экстраполируется 
на психологические исследование детей, что ставит новые задачи разра-
ботки критериев детского субъективного благополучия и диагностического 
инструментария. Так, Т. Н. Канонир, И. Л. Угланова, Д. А. Федерякин [15] 
адаптировали шкалы удовлетворенности школой и друзьями «Многокомпо-
нентного опросника удовлетворенности жизнью для школьников». В. Н. Ос-
лон и соавторы [16], понимая под субъективным благополучием ребенка его 
удовлетворенность системой своих отношений к себе, другим, со средой, 
своему «хронотопу», предлагают использовать для его диагностики автор-
ский инструментарий, включающий 10 доменов, охватывающих все сферы 
жизни ребенка с учетом его возраста, его прошлого опыта и планов на буду-
щее. По мнению Т. О. Арчаковой с соавторами [17], диагностика субъектив-
ного благополучия детей может осуществляться с применением «Многофак-
торной шкалы удовлетворенности жизнью у школьников» (Multidimensional 
Students’ Life Satisfaction Scale, MSLSS), «Краткой многофакторной шкалы 
удовлетворенности жизнью у школьников» (Brief Multidimensional Students’ 
Life Satisfaction Scale, BMSLSS), методики «Индекс личного благополучия» 
(Personal Well-Being Index, PWI) и др., причем оценки субъективного бла-
гополучия самими детьми и их родителями могут различаться. Кроме того, 
наблюдается возрастная динамика субъективного благополучия у детей с 
тенденцией снижения к старшему подростковому возрасту. В связи с этим 
актуальными также оказываются вопросы детерминации психологического 
благополучия в детском и подростковом возрасте. 

T.-M. Bynion с соавторами [18], а также М. В. Ермолаева, О. В. Смир-
нова [19] отмечают наличие взаимосвязи психологического благополучия 
подростков и особенностей отношений в семье, уровня общительности ро-
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дителей. В подростковом возрасте, по мнению М. В. Даниловой и Л. В. Ры-
кман, значимыми для психологического благополучия являются также лич-
ностные особенности, в частности, направленность на саморазвитие [20]. 

Не менее значимым фактором и показателем субъективного благопо-
лучия в детском и подростковом возрасте оказывается удовлетворенность 
обучающихся процессом обучения в школе и отношение к ней [21]. По мне-
нию О. А. Карабановой [22], психологическая адаптация ребенка к школе 
может рассматриваться как показатель его психологического благополучия. 
По данным автора, в первом классе лишь 25 % детей демонстрируют вы-
сокий уровень академической адаптации и школьного благополучия, при 
этом трудности психологической адаптации отмечаются у 55 % первокласс-
ников. Примечательно, что оценки благополучия школьников различаются 
у учителей и родителей, а также по данным объективного психологического 
обследования. М. В. Григорьева рассматривает субъективное благополучие 
школьников в качестве одного из внутренних критериев их академической 
адаптации [23]. Автор отмечает, что основу структуры субъективного бла-
гополучия школьников составляет их удовлетворенность различными сто-
ронами жизнедеятельности и нервно-психическая устойчивость, которые, 
в свою очередь, зависят от условий обучения и социализации в целом. По 
данным К. В. Павленко, А. А. Бочавер [24], в ситуации самоопределения бо-
лее благополучными в психологическом плане оказываются подростки, об-
учающиеся в школах с низкоконкурентной средой. В отличие от них обуча-
ющиеся школ с высококонкурентной средой имеют более высокий уровень 
образовательных притязаний, что обусловливает возникновение стресса в 
ситуации самоопределения и планирования будущего. При этом S. Bücker 
с соавторами отмечает, что связь между успеваемостью в школе и психоло-
гическим благополучием школьников оказывается достаточно слабой [25]. В 
то же время E. L. Gorman с соавторами отмечена обратная связь: депрессия 
и тревожность, выступающие в качестве симптомов психологического не-
благополучия, могут оказывать негативное влияние на успеваемость школь-
ников [26]. Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин и др. указывают, что в более старшем 
возрасте оказывается значимой взаимосвязь психологического благополу-
чия и переживания в учебной деятельности [27].

Особый интерес в контексте психолого-педагогического сопровожде-
ния образования и профилактики академической дезадаптации представ-
ляет проблема школьного благополучия, выступающего наряду с личным 
благополучием и благополучием в отношениях в качестве одного из аспектов 
благополучия школьников [28]. В «Многомерной шкале удовлетворенности 
жизнью школьников» [29], представляющей собой русскоязычную версию 
методики Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS), разра-
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ботанной E. S. Huebner [30], наряду со шкалами «Семья», «Я сам», «Друзья» 
выделяются шкалы «Школа» и «Учителя», причем шкала удовлетворенности 
отношениями с учителем привнесена в отечественный вариант методики, 
что свидетельствует о высокой оценке исследователями значимости роли 
школы в субъективном благополучии детей и подростков. Т. О. Гордеева, О. 
А. Сычев, М. В. Лункина [31] под школьным благополучием понимают пози-
тивное восприятие учебы, школы и собственного академического потенциа-
ла. Выявлено, что благополучие школьников во многом определяется преоб-
ладающей мотивацией: положительное влияние на школьное благополучие 
оказывает автономная мотивация, тогда как внешне контролируемая моти-
вация учебной деятельности (требования и контроль со стороны родителей 
и учителей) оказывает на него негативное влияние. Значимыми для школь-
ного благополучия оказываются также педагогические факторы – личность 
учителя и отношения с ним, система обучения. По данным В. И. Моросано-
вой, И. Н. Бондаренко, Т. Г. Фоминой [32], благополучие школьников может 
претерпевать значительные изменения при переходе из младшей школы в 
среднюю, при этом существенное влияние на траекторию таких изменений 
(«повышение», «стабильное», «понижение») оказывают регуляторные харак-
теристики школьников (планирование целей, программирование действий, 
оценивание их результата и гибкость при изменении условий), а также ака-
демическая мотивация, отношение к учению. О низком уровне школьного 
благополучия может свидетельствовать высокая тревожность школьников. 
В исследовании И. В. Борисовой [33] показано наличие взаимосвязи школь-
ной тревожности и мотивации учебной деятельности у обучающихся млад-
шего подросткового возраста. 

Несмотря на значимость школьного благополучия для адаптации и 
развития детей и подростков, в современной науке эта проблема еще не 
получила достаточного освещения. Еще более фрагментарно вопросы 
школьного благополучия и тревожности изучены в отношении обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья. При этом в исследовании 
S. M. R. Watson, K. D. Keith [34] выявлено, что оценки качества жизни у 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья оказываются по всем 
шкалам ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников. Наиболее 
выраженные отличия наблюдались по шкалам «Удовлетворенность», «Благо-
получие», «Социальная принадлежность» (p < 0,001) и общий балл (p < 0,001). 

Анализируя личностные факторы адаптации школьников с ОВЗ, 
У. Ю. Севастьянова [35] отмечает, что дети с нарушениями слуха оказыва-
ются более адаптированными и благополучными, чем обучающиеся с тяже-
лыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. Значимы-
ми в контексте снижения возможностей адаптации являются тревожность, 
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замкнутость, зависимость обучающихся с ОВЗ. В исследовании Н. А. Дере-
вянкиной [36] выявлено, что в условиях инклюзивного обучения для детей 
с задержкой психического развития характерна уязвимость самооценки 
из-за постоянного сравнения их с нормативно развивающимися детьми, 
что оказывает неблагоприятное влияние на их эмоциональное благополу-
чие. В исследовании Т. А. Болдыревой [37] констатируется, что в условиях 
совместного обучения нормативно развивающихся и умственно отсталых 
подростков возрастает напряженность социального взаимодействия. По 
мнению Y.-L. Chiu, S. Kao, S.-W. Tou, Fu-GongLinb [38], виктимизация вы-
ступает распространенным явлением среди подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и фактором риска их школьного неблагополучия. 

Проблема школьной тревожности в контексте адаптации к школе и 
психологического благополучия наиболее часто рассматривается в отноше-
нии школьников с расстройствами аутистического спектра. Так, D. Adams, 
K. Simpson, D. Keen [39] пишут, что такие учащиеся демонстрируют по-
вышенный уровень генерализованной (27,2 %) и социальной (14,1 %) тре-
вожности, причем большая выраженность генерализованной тревожности 
отмечалась у детей с аутизмом, обучающихся в общеобразовательных шко-
лах. О. Г. Беляева [40] констатирует обратную зависимость мотивации от 
уровня тревожности и гнева школьников с легкой и умеренной умственной 
отсталостью.

Таким образом, проблема школьного благополучия и тревожности, в 
том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при-
знается весьма актуальной. Однако наблюдается выраженный дефицит ис-
следований в этой области, что затрудняет проектирование эффективных 
технологий психологического сопровождения академической адаптации в 
различных условиях организации образовательной деятельности.

Методология, материалы и методы

В исследовании применен субъектный подход. Опора на его положе-
ния позволила выявить субъектные (эмоционально-регулятивные) факторы 
школьного благополучия и определить пути психологического сопровожде-
ния академической адаптации подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Теоретический анализ проведен с использованием библиотечной си-
стемы Саратовского государственного университета (http://library.sgu.ru), 
открытой библиотеки elibrary.ru, а также базы данных Web of Sciences с 
использованием полнотекстовых публикаций на внутренних и внешних 
источниках с глубиной поиска более 1200 наименований. Использованы 
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ключевые слова: школьное благополучие, школьное неблагополучие, школь-
ная тревожность, школьная успешность, обучающиеся, ограниченные воз-
можности здоровья, адаптация. 

В исследовании приняли участие 120 младших подростков обоего 
пола (46,7 % девочек, 53,3 % мальчиков) (информация по выборке пред-
ставлена в таблице 1). Исследование условно здоровых обучающихся (без 
ОВЗ) проведено в двух общеобразовательных школах г. Саратова; в исследо-
вании приняли участие 95 подростков обоего пола, обучающихся в 5–7 клас-
сах. Исследование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
проведено на базе ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса» и ГБОУ 
СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». Группу респондентов с огра-
ниченными возможностями здоровья составили обучающиеся с нарушени-
ями слуха (тугоухость III–IV степени) – 11 человек (5 девочек, 6 мальчиков), 
а также обучающиеся с нарушениями зрения (острота зрения 0,05–0,2 на 
лучше видящем глазу с коррекцией) – 14 человек (4 девочки, 10 мальчиков). 
Сохранность интеллекта у детей с сенсорными нарушениями позволяет им 
адекватно воспринимать инструкцию и выполнять предложенные задания, 
что было подтверждено также в ходе пилотажного исследования. Настоя-
щее исследование позволяет выявить специфику школьного благополучия и 
тревожности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
сенсорной недостаточностью). Необходимо отметить, что в связи с наличи-
ем ограничений здоровья время работы с материалами расширено, исследо-
вание проводилось с учетом особенностей респондентов.

Таблица 1
Демографические показатели выборки 

Table 1
Demographic indicators of the participants

Индикаторы
Indicators

n = 120

Здоровые 
подростки 

Healthy 
adolescents

n = 95

Подростки с ОВЗ
Adolescents with 

disabilities 
n = 25

Выборка 
All participants 

n = 120

Пол
Sex

Девочки 
Girls

49,5 % 36 % 46,7 %

Мальчики 
Boys

50,5 % 64 % 53,3 %

Возраст
Age

12,2 ± 1,01 13,2 ± 1,03 12,4 ± 1,11
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Класс
Form

5 18,9 % 20 % 16,7 %
6 21,1 % 24 % 19,1 %
7 60 % 56 % 64,2 %

Ограничения 
возможностей 

здоровья
Health limitations
Нарушения зрения
Visual impairments

– 56 % 11,7 % 

Нарушения слуха 
Hearing 

impairments

– 44 % 9,2 %

Проверка исследовательской гипотезы
Для проверки исследовательской гипотезы использованы разрабо-

танная шкала школьного благополучия, верификация которой приведена 
ниже, и методика школьной тревожности Филипса. 

Характеристики школьного благополучия подростков определялись с 
помощью разработанных авторами шкал с использованием четырехуровне-
вой шкалы ответов на предложенные вопросы, охватывающие сферы вза-
имоотношений с одноклассниками и учителями, самооценки учебной дея-
тельности, учебной мотивации, саморегуляции эмоциональных состояний. 
Примеры шкал: «В школе у тебя обычно хорошее настроение?», «Тебя устра-
ивает общение с учителями?», «Ты быстро понимаешь объяснения учите-
ля?» и т. п. Предложены 4 варианта ответов («да, почти всегда», «не всегда», 
«иногда», «нет»). Все вопросы были проверены на предмет согласованности 
методом альфа Кронбаха, его показатели дали приемлемые результаты (α = 
0,81…0,88).

Таблица 2
Показатели школьного благополучия и значения  

альфа Кронбаха при удалении пункта 
Table 2

Indicators of school well-being and Cronbach’s alpha values  
when deleting a point

Код 
Code

Название шкалы 
Scale name

Альфа
Alpha

SWB1 Рефлексия работы и сделанных ошибок на уроке 
Reflection on the work and mistakes made in the lesson

0,81
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SWB2 Рефлексия подготовки к уроку 
Reflection on the preparation for the lesson

0,81

SWB3 Планирование дня 
Planning the day

0,81

SWB4 Стремление к пониманию учебного материала 
Striving to understand the educational material

0,82

SWB5 Стремление к позитивной самопрезентации в роли ученика 
Striving for positive self-presentation in the role of a student

0,81

SWB6 Способность дать отпор обидчику 
The ability to fight back against the offender

0,83

SWB7 Отсутствие проявлений отрицательных эмоций в школе 
Absence of negative emotions in school

0,81

SWB8 Способность справляться с эмоциональными расстройствами 
Ability to cope with emotional disorders

0,81

SWB9 Удовлетворенность отношениями с одноклассниками 
Satisfaction with relationships with classmates

0,82

SWB10 Отсутствие неприятных физических ощущений 
Absence of unpleasant physical sensations

0,81

SWB11 Хорошее развитие когнитивных функций 
Good development of cognitive functions

0,83

SWB12 Самостоятельная подготовка школьных принадлежностей 
Self-preparation of school supplies

0,82

SWB13 Мотивация достижений 
Achievement motivation

0,83

SWB14 Познавательная мотивация 
Cognitive motivation

0,82

SWB15 Стремление стать хорошим учеником 
Striving to become a good student

0,81

Методика Филлипса позволяет оценить общую тревожность, социаль-
ный стресс, фрустрацию успеха, страх самовыражения, страх проверки 
знаний, страх не соответствовать ожиданиям, низкую сопротивляемость 
стрессу, проблемы в отношениях с учителями. Шкалы методики Филлипса 
также продемонстрировали хороший уровень внутренней согласованности 
(тест альфа Кронбаха показал приемлемые результаты α = 0,76…0,84).

В исследовании также учитывались возраст, пол, тип школы (таблица 1).
Для обработки первичных данных мы использовали статистический 

программный комплекс IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO, включающий 
в себя программное обеспечение AMOS, которое может быть использовано 
для моделирования структурными уравнениями.

Все использованные в исследовании шкалы проверены на внутрен-
нюю согласованность с помощью альфа-коэффициента Кронбаха, а данные 
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проверены на нормальность распределения с применением метода Колмо-
горова – Смирнова. Социально-демографические данные изучались путем 
описательной статистики (отраженной в средних значениях, стандартных 
отклонениях и процентах). Далее средние значения в двух группах (подрост-
ков с наличием и отсутствием ОВЗ) сравнивались по критерию Стьюдента. 
Все предыдущие показатели соответствуют требованиям, предъявляемым к 
использованию этого критерия.

Кроме того, показатели школьного благополучия подростков с ОВЗ 
были соотнесены (по методу ранговой корреляции Спирмена) с оценками их 
благополучия с точки зрения учителей.

Конструирование инструментария
При разработке шкал авторы основывались на подходе, связывающем 

благополучие с показателями психологической адаптации. С одной стороны, 
как показано в исследованиях М. В. Григорьевой [23], Р. М. Шамионова [41], 
субъективное благополучие личности является важным результатом и по-
казателем ее психологической адаптации. С другой стороны, благополучие 
личности становится условием дальнейшей психологической адаптации в 
новых условиях деятельности, что утверждается в работах М. В. Григорье-
вой [42] и С. Б. Пашкина, А. В. Головачева, А. С. Савинской [43]. 

На начальном этапе разработки шкалы школьного благополучия 
сформулированные вопросы-пункты опросника были предложены пяти 
экспертам, работающим в области возрастной психологии, педагогической 
психологии, которые оценивали их по 5-балльной шкале с точки зрения со-
ответствия сторонам академической адаптации, школьного благополучия, а 
также учителям и родителям. Были отобраны вопросы, получившие более 4 
баллов в среднем. 

На следующем этапе мы провели процедуру конфирматорного фак-
торного анализа с помощью моделирования с использованием AMOS. Эта 
программа помогла нам подтвердить предварительные гипотезы, уста-
новить достоверность трехкомпонентной модели и определить критерии 
принятия модели (хи-квадрат (CMIN), степени свободы (df), индекс сравни-
тельной подгонки (CFI), скорректированный индекс добротности подгонки 
(AGFI), индекс добротности подгонки (GFI), среднеквадратичную ошибку 
аппроксимации (RMSEA)). В соответствии с требованиями к модели [34] 
была проверена статистическая значимость всех коэффициентов регрес-
сии, ковариация между переменными и дисперсии. Далее мы проанализи-
ровали результаты расчета. 

В результате конфирматорного факторного анализа нами получена 
модель (таблица 3, рис. 1) с критериями согласия в допустимых пределах с 
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учетом количественного состава выборки. В пользу состоятельности моде-
ли свидетельствуют показатели статистической значимости всех оцененных 
дисперсий, ковариаций и регрессионных коэффициентов. 

Как видно из рис. 1, два фактора связаны положительно между собой 
и один фактор – отрицательно с двумя другими. Первый фактор включает 
положительные оценки рефлексии работы на уроке и сделанных ошибок, 
рефлексию подготовки к уроку, планирование дня, стремление к пони-
манию учебного материала, стремление к позитивной самопрезентации в 
роли ученика, и в то же время – способность дать отпор обидчику. Интер-
претация включенных в первый фактор переменных, характеризующих 
школьное благополучие, позволяет определить его как «Самоорганизация 
на основе рефлексии». Второй по силе фактор назван нами «Способность к 
эмоциональной саморегуляции». Он включает переменные, характеризую-
щие отсутствие проявлений отрицательных эмоций в школе, способность 
справляться с эмоциональными расстройствами, удовлетворенность отно-
шениями с одноклассниками, отсутствие неприятных физических ощуще-
ний, хорошее развитие когнитивных функций. Наконец, третий фактор 
включает такие характеристики, как самостоятельная подготовка школь-
ных принадлежностей и мотивация достижений, познавательная мотива-
ция и стремление стать хорошим учеником. Интерпретация данного фак-
тора позволяет определить его как «Позитивную школьную мотивацию». 

Описанные факторы школьного благополучия представляют три важ-
ные его стороны, от которых зависит академическая адаптация: владение 
навыками самоорганизации на основе рефлексии как основа продуктивно-
сти обучения, школьной успешности; способность к эмоциональной саморе-
гуляции, позволяющая сохранять определенный баланс эмоций в школе; по-
зитивная школьная мотивация, которая обусловливает восприятие школы 
как места для самоутверждения.

Таблица 3
Показатели согласия модели КФА 

Table 3
Indicators of agreement of the CFA model

Модель
Model

CMIN df CMIN/
DF

p CFI AGFI GFI RMSEA PCLOSE

Апостериорная
A posteriori

72,61 66 1,10 0,269 0,987 0,876 0,9922 0,029 0,813
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Рис. 1. Апостериорная модель КФА 

Fig. 1. A posteriori CFA (confirmatory factor analysis) model

В таблице 3 представлены основные показатели согласованности апо-
стериорной модели, свидетельствующие о приемлемом ее согласии.

Для верификации результатов исследования школьного благополучия 
использовались также данные опроса учителей по ряду критериев школьно-
го благополучия подростков (например, «Учеба дается относительно легко, 
ученик быстро усваивает материал и в основном без затруднений выполня-
ет задания»). Проведен корреляционный анализ (ранговый метод Спирмена) 
этих данных и показателей благополучия подростков.
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Результаты исследования
Из таблицы 4 видно, что по ряду показателей – удовлетворенность 

учебой, оценками; удовлетворенность общением с одноклассниками; кон-
тактность; стремление стать хорошим учеником – получены значимо более 
высокие оценки школьного благополучия в группе подростков с ОВЗ.

Таблица 4
Показатели школьного благополучия у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и условно здоровых 
Table 4

Indicators of school well-being in adolescents with disabilities  
and relatively healthy adolescents

Показатели 
Indicators 

Критерий ра-
венства дис-

персий Ливиня
Levin’s test for 
equal variances

Здоро-
вые 

Healthy

ОВЗ 
Disabil-

ities

t p

F p

Удовлетворенность учебой, оценками 
Satisfaction with studies, grades

0,02 0,89 3,15 ± 
0,77

3,52 ± 
0,78

–2,12 0,04

Удовлетворенность общением с одно-
классниками
Satisfaction with communication with 
classmates

19,67 0,00* 3,65 ± 
0,73

3,96 ± 
0,20

–3,64 0,00

Контактность 
Contact

3,25 0,07 3,17 ± 
1,01

3,56 ± 
0,77

–2,12 0,04

Способность настоять на своем 
The ability to be insistive

0,00 0,99 3,42 ± 
0,83

2,92 ± 
0,95

2,40 0,02

Неприятные физические ощущения 
Unpleasant physical sensations

0,14 0,71 2,31 ± 
1,07

2,92 ± 
1,19

–2,35 0,03

Наличие любимых уроков 
Availability of favourite lessons

0,02 0,88 3,02 ± 
0,98

2,48 ± 
0,87

2,69 0,01

Внешняя отрицательная мотивация 
External negative motivation

3,43 0,07 3,12 ± 
0,92

2,48 ± 
1,08

2,69 0,01

Стремление стать хорошим учеником
Ambition to become a good student

1,00 0,32 3,53 ± 
0,79

3,80 ± 
0,41

–2,33 0,02

Примечание. * Случаи достоверных различий дисперсий проверены с помощью не-
параметрического критерия U Манна – Уитни с подтверждением различий (p = 0.33).

Способность настоять на своем и наличие любимых уроков как пока-
затели школьного благополучия в большей степени проявляются в группе 
условно здоровых подростков. Получены значимые различия и по показате-
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лям школьного неблагополучия: у подростков с ОВЗ это неприятные физи-
ческие ощущения, у подростков без ОВЗ – внешняя отрицательная мотива-
ция учебной деятельности (см. таблицу 4). 

Таблица 5
Показатели школьной тревожности у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и условно здоровых 
Table 5

Indicators of school anxiety in adolescents with disabilities  
and relatively healthy adolescents

Параметры 
Parameters

Критерий ра-
венства диспер-

сий Ливиня
Levin’s test for 
equal variances

Здоровые
Healthy 

ОВЗ
Disabilities

t p

F p
Общая тревожность 
General anxiety 

3,05 0,08 10,12 ± 5,86 5,20 ± 4,69 3,04 0,01

Социальный стресс 
Social stress

0,01 0,93 3,50 ± 2,22 2,50 ± 2,42 1,25 0,24

Фрустрация успеха 
Frustration of success

4,83 0,03* 4,64 ± 1,74 4,20 ± 3,05 0,45 0,66

Страх самовыражения 
Fear of self-expression

1,08 0,30 3,05 ± 1,68 1,40 ± 1,35 3,55 0,00

Страх проверки знаний 
Fear of knowledge testing

2,52 0,12 3,25 ± 1,71 2,00 ± 1,33 2,72 0,02

Страх не соответствовать 
ожиданиям 
Fear of not meeting expec-
tations

0,11 0,74 2,40 ± 1,50 1,80 ± 1,55 1,16 0,27

Низкая сопротивляемость 
стрессу 
Low resistance to stress

5,19 0,03* 1,75 ± 1,43 0,40 ± 0,97 3,95 0,00

Проблемы в отношениях с 
учителями 
Problems in relations with 
teachers

0,01 0,92 4,07 ± 1,42 2,60 ± 1,65 2,71 0,02

Примечание. * Случаи достоверных различий дисперсий проверены с 
помощью непараметрического критерия U Манна – Уитни с подтверждени-
ем различий или отсутствия различий (p = 0,091; p = 0,002 соответственно).

В таблице 5 видны значимые различия в показателях тревожности 
у подростков с ОВЗ и условно здоровых. Следует отметить, что в таблице 
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5 приведены реверсивные показатели школьной тревожности, полученные 
с помощью методики Филлипса, т. е. чем выше показатель, тем в большей 
степени выражена тревожность. Видно, что по четырем отдельным пока-
зателям (страх самовыражения, страх проверки знаний, низкой сопротив-
ляемости стрессу и проблемам в отношениях с учителем), а также общему 
результату школьной тревожности в группе условно здоровых подростков 
по сравнению с группой подростков с ОВЗ получены более высокие оценки.

Далее для проверки полученных данных подростков с ОВЗ был прове-
ден опрос учителей по ряду параметров, характеризующих школьное благо-
получие детей. Результаты свидетельствуют, что учителя в целом адекватно 
оценивают школьное благополучие обучающихся. 

Анализ значимых корреляций между оценками учителей и самооцен-
ками школьного благополучия подростков показал, что в большей степени 
связаны стремление подростков к пониманию учебного материала (17 зна-
чимых корреляций из 32 возможных) и положительный эмоциональный фон 
у подростка в школе (10 корреляций из 32 возможных); в меньшей степе-
ни – способность справляться с эмоциями (1 корреляция), познавательная 
мотивация (1 корреляция), удовлетворенность подростка отношениями с 
одноклассниками (2 корреляции) и стремление стать хорошим учеником (2 
корреляции).

Самооценка стремления к пониманию учебного материала связана с 
оценками учителями таких показателей, как «испытывает положительные 
эмоции» (r = 0,46 при р < 0,05); «демонстрирует активность» (r = 0,45 при р 
< 0,05); «испытывает положительные эмоции во взаимодействии с учителя-
ми» (r = 0,43 при р < 0,05); «учится, чтобы доставить радость близким» (r = 
0,42 при р < 0,05); «учится, чтобы учитель похвалил» (r = 0,50, при р < 0,05); 
«учится, чтобы получать хорошие отметки» (r = 0,43, при р < 0,05); «на уроках 
ученик сосредоточен» (r = 0,50 при р < 0,05); «владеет способами выполне-
ния заданий» (r = 0,46 при р < 0,05); «всегда выполняет домашнее задание» 
(r = 0,44, при р < 0,05); «ищет дополнительную информацию» (r = 0,52 при 
р < 0,01); «легко переключается с одного вида деятельности на другой» (r = 
0,43 при р < 0,05); «самостоятелен» (r = 0,50 при р < 0,05); «хорошо приспо-
сабливается в ситуации межличностного общения» (r = 0,40 при р < 0,05); 
«самостоятельно планирует учебную деятельность» (r = 0,53 при р < 0,01); 
«выражена мотивация общения» (r = 0,41 при р < 0,05); «хорошие отношения 
с учителем» (r = 0,40 при р < 0,05); «учитывает особенности партнера по об-
щению» (r = 0,40 при р < 0,05).

Положительный эмоциональный фон подростков значимо связан с 
оценками учителями таких показателей, как «считает себя успешным уче-
ником» (r = 0,46 при р < 0,05); «учится, чтобы учитель похвалил» (r = 0,43 при 
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р < 0,05); «учится легко» (r = 0,58 при р < 0,01); «на уроках ученик сосредо-
точен» (r = 0,56 при р < 0,01); «владеет способами выполнения заданий» (r = 
0,46 при р < 0,05); «настойчив при выполнении учебного задания» (r = 0,54 
при р < 0,01); «ответственный» (r = 0,55 при р < 0,01); «хорошие отношения 
с учителем» (r = 0,40 при р < 0,05); «учитывает особенности партнера по об-
щению» (r = 0,47 при р < 0,05); «владеет средствами коммуникации» (r = 0,46 
при р < 0,05).

На следующем этапе для установления взаимосвязей между показа-
телями школьного благополучия и школьной тревожности нами проведен 
корреляционный анализ по методу Пирсона. Из таблицы 6 видно, что полу-
ченные в результате конфирматорного анализа характеристики школьного 
благополучия шкалы тесно связаны с показателями социального стресса, 
фрустрации успеха, страхом не соответствовать ожиданиям. Со шкалой 
эмоциональной саморегуляции коррелируют все показатели школьной тре-
вожности.

Таблица 6
Взаимосвязь показателей школьного благополучия  

и характеристик школьной тревожности 
Table 6
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Самоорганиза-
ция на основе 
рефлексии
Self-organisa-
tion based on 
reflection

,00 –,27** –,36** –,01 ,17 –,24* –,13 –,15 1,00 ,54** ,30**

Позитивная 
школьная мо-
тивация
Positive school 
motivation

–,10 –,42** –,46** –,06 ,06 –,29** –,21* –,18 ,54** 1,00 ,35**
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Способность 
к эмоциональ-
ной саморегу-
ляции
Ability to emo-
tional self-regu-
lation

–,49** –,52** –,48** –,38** –,33** –,57** –,39** –,30** ,30** ,35** 1,00

Обсуждение результатов

Сравнительный анализ характеристик школьного благополучия по-
зволил установить значимые различия в группах подростков в зависимости 
от наличия/отсутствия ОВЗ. Из полученных результатов следует более вы-
сокая степень школьного благополучия по ряду параметров у подростков 
с ОВЗ. Это значит, что в целом организация школьной жизни в условиях 
разделенного обучения располагает к более высокой удовлетворенности от-
ношениями, учебой в целом, контактности, низкой внешней отрицательной 
мотивации и высокой мотивации быть хорошим учеником. В то же время 
обучающиеся с ОВЗ испытывают неприятные физические ощущения, не ис-
пытывают тяги к определенным учебным предметам. Казалось бы, эти дан-
ные противоречат результатам исследований Н. В. Калининой и И. В. Ка-
линина, в которых показано, что в условиях инклюзивного образования 
некоторые показатели социально-психологической адаптации школьников 
с ОВЗ значимо ниже, чем у их здоровых сверстников. Однако наше иссле-
дование проведено в специализированных школах, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, а исследова-
ние указанных авторов проведено в инклюзивных школах, где обеспечение 
специальных образовательных условий более проблематично, поскольку 
одним из основных ресурсов, обеспечивающих академическую адаптацию 
в инклюзивной среде, является социальная поддержка окружающих [44]. 
Очевидно, разделенное обучение школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья и без таковых ограничений создает более приемлемые усло-
вия для психолого-педагогического сопровождения первых, а инклюзивное 
обучение требует серьезной подготовки со стороны педагогов, психологов и 
родителей. Академическая адаптация ребенка с ОВЗ во многом зависит от 
эффективности работы психологов и социальных педагогов образователь-
ных учреждений по упреждению его культурной депривации. По мнению 
L. Bоttcher и J. Dammeyer, от успешности такой работы зависит также и 
формирование позитивной или, наоборот, негативной траектории индиви-
дуального социального развития и взаимодействия ребенка с ОВЗ со школь-
ным сообществом [45]. Как отмечают Р. Cooper и В. Jacobs, помещение де-
тей в условия инклюзии для формирования у них ощущения социальной и 
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образовательной включенности поддерживается не всеми специалистами. 
Некоторые исследователи считают такой подход заблуждением, поскольку 
инклюзия также представляет собой одну из форм исключения [46].

Вместе с тем, как считает О. А. Борзова, разделенное образование соз-
дает основу для дискриминации детей, а у инклюзивного образования боль-
шой потенциал именно в аспекте социального развития детей [47]. 

Полученные данные подкрепляются и результатами анализа школь-
ной тревожности, полученными по методике Филлипса. Как следует из при-
веденных данных, условно здоровые школьники испытывают в общеобра-
зовательной школе гораздо более весомый уровень стресса и напряжения, 
обусловленные различными обстоятельствами школьной жизни. Очевидно, 
это связано с рядом причин, среди которых переполненность школ, недо-
статок внимания взрослых к проблемам ребенка, достаточно распростра-
ненные в современной школе деструктивные взаимоотношения, буллинг и 
пр. В то же время в школе для обучающихся по адаптированным образова-
тельным программам, где подростки оказываются в более благоприятных 
условиях низкой наполняемости классов, эффективной опеки со стороны 
взрослых, они менее тревожны и, очевидно, более адаптированы. Аналогич-
ные данные были получены в результате исследований школьной тревож-
ности в разных типах школ. О. О. Серен-Чимит и Л. К. Будук-оол показано, 
что уровень тревожности зависит от учебной нагрузки: чем больше учебная 
нагрузка на школьника, тем в большей степени выражены такие показате-
ли школьной тревожности, как низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу, фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовыраже-
ния, страх не соответствовать ожиданиям окружающих [48].

Для выявления наиболее важных факторов школьного благополучия 
подростков нами был проведен конфирматорный факторный анализ на осно-
ве гипотетической модели, состоящей из трех компонентов, которая проверя-
лась с использованием правил построения моделей в среде AMOS. В результа-
те использования процедуры моделирования нами получено подтверждение 
трехкомпонентной модели школьного благополучия, включающей самоорга-
низацию на основе рефлексии, способность к эмоциональной саморегуляции 
и позитивную школьную мотивацию. Сравнительный анализ показателей, по-
лученных на основе этих факторов в двух группах, позволил установить отсут-
ствие значимых различий. Это значит, что вне зависимости от наличия или 
отсутствия ограничений возможностей здоровья главные характеристики, 
от которых зависит школьное благополучие, имеют в среднем одинаковую 
выраженность. Эти данные подтверждают значимость владения учебными 
навыками и навыками самоорганизации, способности к саморегуляции и по-
зитивной мотивации для успешной адаптации подростков в школе. 
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Соотнесение показателей школьного благополучия подростков с ОВЗ 
и учителей позволило установить, что при стремлении подростка к пони-
манию учебного материала учителя отмечают его положительный эмоцио-
нальный фон в школе, деловые качества (сосредоточенность, активность, 
самостоятельность, настойчивость, умение учиться и легкость учебного про-
цесса). Педагогами отмечаются также особенности учебной мотивации. По 
мнению учителей, преобладает внешняя учебная мотивация, тогда как по-
знавательная учебная мотивация ученика не связана с оценками учителей 
и не учитывается ими в процессе оценки различных показателей учебной 
деятельности подростков. Очевидно, учителя в этом случае не ориентиру-
ются на развитие внутренней учебной мотивации, что снижает стремление 
подростков к познанию. Стремление подростков к пониманию учебного 
материала связано с оценками учителями коммуникативных способностей 
учеников, что может быть объяснено важностью процессов передачи ин-
формации и взаимодействия при групповой форме обучения. Эмоциональ-
ный фон в школе учеников с ОВЗ связан с оценками учителями примерно 
тех же показателей, что свидетельствует о недостаточной дифференциации 
оценок педагогов различных показателей благополучия школьников.

Видно также, что относительно самостоятельными от оценок учителей 
являются способность подростка справляться с эмоциями, познавательная 
мотивация, удовлетворенность подростка отношениями с одноклассника-
ми и стремление стать хорошим учеником. Это показывает недостаточность 
акцентирования внимания педагогов на этих показателях субъективного 
благополучия подростков. 

Взаимосвязь показателей школьного благополучия и параметров 
школьной тревожности характеризует те сферы, в которых у подростков 
двух групп не имеется различий: социальный стресс, фрустрация успеха и 
страх не соответствовать ожиданиям. Все эти сферы характеризуют пре-
жде всего социальные отношения учащихся. Можно отметить, что школьная 
тревожность, проявляющаяся на уровне страхов не соответствовать ожи-
даниям, социального стресса и фрустрации успеха нивелируется высокой 
степенью школьной мотивации, способностью ученика к самоорганизации. 
В свою очередь, развитие способности к эмоциональной саморегуляции пре-
допределяет низкую школьную тревожность по всем ее показателям.

Эти данные еще раз подтверждают сделанный выше вывод о неза-
висимости от состояния здоровья показателей академической адаптации, 
основанной на трех группах переменных школьного благополучия, получен-
ных на основе экспертных данных из трех источников – теоретико-психо-
логических, педагогических и представлений родителей об адаптации детей 
в школе.
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Результаты наших исследований подкрепляются данными, получен-
ными в ряде научных работ. Прежде всего – связывающих психологическую 
адаптацию и эмоциональное благополучие с саморегуляцией. Так, в исследо-
вании А. О. Прохорова показано, что при необходимости психологической 
адаптации в повседневной жизни человек стремится снизить уровень тре-
воги, осознанно перевести себя в спокойное состояние, а затем – в хорошее 
и приятное состояние (например, радости) [49].

Достижение целей (в том числе учебных) В. И. Моросанова связывает 
с универсальными и специальными регуляторными ресурсами [50]. В ана-
логичных исследованиях В. И. Моросанова, И. Ю. Цыганов и Т. Г. Фомина 
школьную успешность связывают с осознанной саморегуляцией и мотива-
цией учения, а среди прочих типов учащихся по критериям саморегуляции 
выделяют организованный тип, который осознанно планирует, моделирует, 
оценивает результаты учебной деятельности [51]. Это хорошо соотносится с 
нашими данными, описанными выше при интерпретации первого фактора 
конфирматорного факторного анализа.

Г. Н. Жулина и В. С. Васькина подчеркивают, что позитивная мотива-
ция учебной деятельности обратно связана с эмоциональным благополучи-
ем и школьной тревожностью, что подтверждает обоснованность выделения 
фактора, характеризующего позитивную учебную мотивацию [52]. 

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.
Школьное благополучие представляет собой позитивное восприятие 

учебы, школы и собственного академического потенциала, своих способно-
стей, позволяющих ученику достигать динамического равновесия со школь-
ной средой, характеризующего его академическую адаптацию.

Показатели школьного благополучия у подростков с ОВЗ и условно 
здоровых имеют значимые различия. Удовлетворенность учебой, оценками, 
общением с одноклассниками, контактность, стремление стать хорошим 
учеником выше в группе школьников с ОВЗ, а способность настоять на сво-
ем и наличие любимых уроков – в группе здоровых подростков. Такие пока-
затели школьного неблагополучия, как неприятные физические ощущения, 
в большей степени выражены у подростков с ОВЗ, а внешняя отрицатель-
ная мотивация учебной деятельности – у условно здоровых подростков.

Школьная тревожность в большей степени выражена у условно здоро-
вых подростков: у них высокие показатели страха самовыражения, провер-
ки знаний, низкой сопротивляемости стрессу, отмечается тревожность по 
отношению к учителю, высокий показатель общей школьной тревожности. 
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В результате конфирматорного факторного анализа была получена 
модель, включающая три фактора, описывающих конфигурации показате-
лей школьного благополучия и отражающая три важные (обобщенные) его 
стороны: «Самоорганизация на основе рефлексии», «Способность к эмоцио-
нальной саморегуляции» и «Позитивная школьная мотивация». 

Все три обобщенные характеристики школьного благополучия под-
ростков, отражающие высокую субъектную позицию, отрицательно свя-
заны с показателями социального стресса, фрустрации успеха, страхом не 
соответствовать ожиданиям, отражающими школьную тревожность в ча-
сти социальной успешности – фрустрации потребности в достойном статусе 
среди сверстников. 

Соотнесение показателей школьного благополучия подростков с ОВЗ и 
оценок их благополучия со стороны учителей позволило установить некото-
рую их односторонность. Лучшим образом учителя оценивают когнитивные 
характеристики школьного благополучия, коммуникативные и мотивацион-
ные характеристики оцениваются с позиции внешнего управления. Тем не 
менее наличие корреляций в оценках учителей благополучия учеников и их 
собственных оценок свидетельствует об адекватности результатов. 

Из результатов проведенного исследования следует сильная выражен-
ность школьной тревоги, связанная с характеристиками школьного благо-
получия, у здоровых подростков в общеобразовательных учреждениях, где 
наиболее напряженными являются страхи (самовыражения, проверки зна-
ний, контактов с учителями и пр.). Это значит, что усилия психологов и 
педагогов должны быть направлены прежде всего на снижение оснований 
этих страхов, отказ от стимуляции напряжения, связанного с проверкой 
знаний, формирование социальных навыков и пр. Однако главным направ-
лением такой работы является содействие формированию субъектной пози-
ции у подростка как способа достижения школьного благополучия. В услови-
ях специально организованного обучения для детей с ОВЗ следует обратить 
внимание на формирование субъектной позиции подростков, способности 
отстаивать свое мнение, а также на развитие специальных способностей, 
что может благоприятно влиять на формирование пристрастности к опреде-
ленным предметам школьного цикла, а следовательно, и профессиональной 
направленности.
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