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На протяжении всего онтогенетического развития и построения 

своего жизненного пути каждый сталкивается с многочисленными угро-

зами и опасностями. Некоторые из них возникают независимо от воли и 

сознания ребенка имеют средовой характер, другие, наоборот провоци-

руются его образом жизни, состоянием психического и физического раз-

вития. Отклонение в развитии ребенка несет реальные и потенциальные 

факторы риска, влияющие на его психологическую и физическую без-

опасность в связи с имеющимися трудностями в социализации. 

Безопасность ребенка отражается в переживании им своей защи-

щенности или незащищенности в конкретной жизненной ситуации. Важ-

ной составляющей благоприятного (безопасного) социального взаимо-

действия является отсутствие или минимизация угроз социального и со-

циально-психологического характера, обеспечивающее субъектам взаи-

модействия чувство психосоциального благополучия, референтной зна-

чимости, удерживающее их в рамках нормативного поведения и стиму-

лирующей у них социальную активность, не ущемляющее свободы и до-

стоинства другого, исключающее насилие и способствующее развитию 

личности [3, 6]. 

Категория социально-психологической безопасности личности со-

гласуется с категорией социального здоровья, которая соотносится авто-

рами с такими показателями, как благополучие, адаптация в социальной 

среде, саморегулируемость поведения, взаимоотношение с окружающими.  

Так, Е.Н. Приступа определяет социальное здоровье школьника 

как процесс социально приемлемого, нравственно нормативного взаимо-

действия ребенка с социумом, проявляющегося в саморегуляции поведе-

ния в изменившихся / изменяющихся условиях. Социальное здоровье 

есть результат взаимовлияния воспитания, средовых факторов и внут-

ренних личностных особенностей ребенка [4]. 
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Е.В. Цикалюк в контексте социологического подхода определяет 

социальное здоровье студенческой молодежи как интегральное понятие, 

отражающее уровень адаптации личности в социальной среде, степень 

ее социальной активности, гармонию взаимоотношений с другими людь-

ми и социальными группами, адекватную существующим нормам и общече-

ловеческим ценностям регуляцию поведения, здоровый образ жизни [7]. 

О.А. Рагимова в контексте философского подхода определяет со-

циальное здоровье населения как категорию, обозначающую благополу-

чие людей, проявляющееся в высокоэффективной организации социума, 

благоприятных общественных атмосфере и отношениях, а также в пози-

тивных ценностях, и является необходимым фактором обеспечения со-

циоприродной гармонии и устойчивого развития общества [5]. 

Дети лучше учатся, когда они психологически благополучны. За-

рубежные авторы указывают, что психологическое благополучие обуча-

ющихся должно стать концептуальной основой реформирования образо-

вания [9]. 

Субъективное благополучие находится в числе тех психологиче-

ских особенностей, которые занимают центральное место в самосозна-

нии и субъективном мире человека. Счастье и субъективное благополу-

чие подростков оказывает влияние на различные параметры их психиче-

ского состояния, настроение, самоотношение, успешность учебной дея-

тельности, эффективность межличностного взаимодействия, толерант-

ность, коммуникативные характеристики. Р. Гильман и С. Хюбнер свя-

зывают психологическое благополучие учащихся с удовлетворенностью 

жизнью и способностью совладания со стрессом [7]; Ш. Салдо и Э. 

Шейффер – с высокой эмоциональной регуляцией и академическими 

способностями [10].  
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Субъективное ощущение психологического благополучия и без-

опасности, необходимое для сохранения "психического здоровья и це-

лостности личности". 

О.А. Идобаевой установлено, что социально-психологическое бла-

гополучие личности является системным образованием и предполагает 

рассмотрение развивающейся личности на психофизиологическом, ин-

дивидуально-психологическом и ценностно-смысловом уровне. Автор в 

качестве критериев психологического благополучия / неблагополучия 

личности называет индивидуально-типологические особенности лично-

сти, соответствующие возрасту психологические новообразования и ве-

дущий тип деятельности, механизмы психологической защиты и адапта-

ционный ресурс [1]. 

С целью диагностики психологического благополучия детей с 

нарушениями интеллекта нами было проведено исследование уровня 

субъективного благополучия с использованием методики "Шкала субъ-

ективного благополучия" (Perrudet-Badoux, Mendelssohn и Chiche, в 

адаптации В.М. Соколовой). Шкала состоит из 17 пунктов (по существу, 

моно-шкал), содержание которых связано с собственно эмоциональным 

состоянием, социальным поведением и некоторыми физическими симп-

томами.  

В соответствии с содержанием, пункты делятся на шесть кластеров: 

 напряженность и чувствительность (субъективное переживание 

тяжести выполняемой работы; необходимость взаимодействовать с дру-

гими; потребность в уединении); 

 признаки, сопровождающие основную психиатрическую симп-

томатику (нарушения сна; субъективно переживаемое чувство беспред-

метного беспокойства; чрезмерная острота реакций на незначительные пре-

пятствия и неудачи; нарастающее переживание усиления рассеянности); 
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 изменения настроения (ухудшение настроения; значительное 

снижение оптимистического модуса восприятия); 

 значимость социального окружения (совместное решение про-

блем, переживание одиночества, отношение с семьей и друзьями); 

 самооценка здоровья (общее переживание здоровья, вопрос фи-

зической «формы»); 

 степень удовлетворенности повседневной деятельностью (пере-

живание скуки в повседневной деятельности, настроение по утрам, соб-

ственно удовлетворенность повседневной деятельностью). 

Таким образом, тест позволил выявить наличие и глубину эмоцио-

нального дискомфорта личности, а по ответам на отдельные пункты 

можно выявить зоны особого напряжения или конфликта [2]. 

В констатирующем эксперименте приняло участие 140 респонден-

тов раннего подросткового возраста, имеющих диагноз F70 (Умственная 

отсталость легкой степени) или F71 (Умственная отсталость умеренная), 

обучающихся в 5-6 классах школ VIII вида. 

Данные проведенного исследования позволили выявить следую-

щие уровни субъективного благополучия. У 63% респондентов наблюда-

ется высокий уровень субъективного благополучия, характеризующийся 

полным или умеренным эмоциональным комфортом. Подростки данного 

уровня благополучия не испытывают серьезных эмоциональных про-

блем, оптимистичны, обладают завышенной самооценкой, уверены в 

своих способностях. Оставшиеся 37% подростков обнаружили средний 

уровень субъективного благополучия. Подростки данного уровня харак-

теризуются умеренным субъективным благополучием, серьезные про-

блемы у них отсутствуют, но и полном эмоциональном комфорте гово-

рить нельзя. Наблюдения за поведением испытуемых при выполнении 

экспериментальных заданий, их реакция на оценку показали, что боль-

шинство испытуемых отвечали что они «чувствуют себя здоровыми и 
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бодрыми», «в хорошей форме», «им легко учиться», у них «хорошее 

настроение и пр. Таким образом, можно говорить о «локальном благопо-

лучии» подростков с нарушениями интеллекта в условиях школы-

интерната. Субъективное благополучие при этом связано с преобладани-

ем положительно окрашенных эмоций, с отношениями с педагогами, 

пронизанными заботой, чувством референтной значимости. 
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