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Аннотация. Введение. На формирование личности ребенка сильное вли-
яние оказывают культура родителей, структура семьи и атмосфера в ней, включая 
психологическое состояние всех ее членов. Изучение субъективного благополучия 
родителей, воспитывающих детей с интеллектуальной недостаточностью, позволя-
ет выделить наиболее значимые направления работы педагогов и психологов, эф-
фективно распределить усилия специалистов с целью удовлетворения коммуника-
тивных, медицинских, образовательных и других потребностей семей. 

Целью данного исследования является анализ модуса психологического 
благополучия родителей учащихся коррекционной школы-интерната VIII вида 
как фактора их позитивной социализации. 

Методики. Для оценки психологического состояния родителей использо-
валась стандартизированная шкала субъективного благополучия (Perrudet-Ba-
doux, Mendelssohn и Chiche; в адаптации В. М. Соколовой). Для определения 
уровня психологического благополучия школьников применялась методика 
«Шкала субъективного благополучия» в авторской адаптации. 

Результаты. Исследование, в котором приняли участие 58 родителей 
из 53 семей и 60 детей раннего подросткового возраста (12–13 лет), имеющие 
диагноз F70 (умственная отсталость легкой степени) или F71 (умственная от-
сталость умеренная), показало, что направленное на обеспечение психологи-
ческого благополучия родителей (их законных представителей) комплексное 
социально-психологическое сопровождение семьи в условиях коррекционной 



Психологическое благополучие семьи, воспитывающей ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью 

 

Образование и наука. Том 19, № 1. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 1. 2017 

 143 

школы-интерната становится фактором позитивной социализации ребенка 
с интеллектуальной недостаточностью. Среди взрослых испытуемых не обна-
ружилось тех, кто бы испытывал психологическое неблагополучие. У респон-
дентов не выявлено серьезных эмоциональных проблем, они оптимистичны, 
не склонны высказывать жалобы, активны, успешно взаимодействуют с окру-
жающими, большинство из них обладает позитивной самооценкой. Данные 
характеристики объясняются реализуемой в школе комплексной программой 
социально-психологического сопровождения семей. Делается вывод о взаимо-
обусловленности психологического благополучия детей и их родителей, кото-
рое может и должна поддерживать и корректировать школа. 

Научная новизна работы состоит в развитии идей обеспечения пози-
тивной социализации семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в системе специального образования, при реализации социально-пси-
хологического сопровождения учащихся с нарушениями интеллекта и оказа-
нии помощи членам их семей. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, семья, родители ре-
бенка с ОВЗ, ребенок с интеллектуальной недостаточностью, социализация. 
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Abstract. Introduction. The culture of parents, family constellation and the at-

mosphere in the family, including psychological well-being of all its members have a 
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great impact on forming of the identity of a child. The study of psychological well-being 

of parents with children with intellectual disabilities, allows us to select the most impor-

tant areas of work with the family, effectively distribute the efforts of experts to meet the 
communication, medical, educational and other needs of families. 

The aim of this research is to analyze the state of psychological well-being 

of parents of the special boarding school children as a factor of their socialization. 
Methods. A standardized scale of subjective wellbeing (authors Perrudet-Badoux, 

Mendelssohn and Chiche, adapted by V. M. Sokolova) is used to determine the compo-

nents of the psychological well-being of parents of mentally deficient children. The tech-
nique «A scale of subjective well-being» in author’s adaptation is applied to determinati-

on of the level of psychological well-being of school students. 

Results. 58 parents from 53 families and 60 children of early teenage age 
(12–13 years) having the diagnosis of F70 (minor mental retardation) or F71 (mo-

derate mental retardation) participated in the research; it shows that the compre-

hensive social and psychological support of a family aimed at providing psycholo-

gical well-being of parents (their legal representatives) in the conditions of correc-

tional boarding school becomes a factor of positive socialization of the child with 

intellectual incapacity. Adult examinees with psychological problems are not fo-

und. The respondents do not have serious emotional problems, they are optimis-

tic, not inclined to state claims, active, successfully interact with people around, 

most of them possess a positive self-assessment. These characteristics are expla-

ined by the comprehensive program of social and psychological maintenance of fa-

milies conducted at school. It is concluded that interconditionality of psychologi-

cal well-being of children and their parents can and must be supported and ad-

justed by the school. 

Scientific novelty consists in the development of ideas to ensure positive so-

cialization of families with children with disabilities. 

Practical significance. The found results can be used in special education, 

the implementation of social and psychological support of students with intellec-

tual disabilities and their families. 

Keywords: psychological well-being, family, parents of a child with deve-

lopmental disabilities, children with intellectual disabilities, socialization. 
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Введение 

Современная социальная и образовательная политика ориентирует об-

разовательные организации всех видов и типов на привлечение семьи к реше-

нию вопросов воспитания ребенка, оказание родителям (или лицам, их заме-

няющим) учащихся необходимой психолого-педагогической поддержки. Осо-

бенно в ней нуждаются семьи, в которых есть дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). Развитие и обучение ребенка-инвалида в большой 

степени зависит от семейного благополучия, активного и разумного участия 

родителей в его физическом и духовном становлении. Для семей, воспитыва-

ющих ребенка с отклонениями в развитии, характерен комплекс психологи-

ческих, социальных и педагогических проблем, касающихся непосредственно 

ребенка и всего его ближайшего окружения в целом. 

Семья, как социальный институт, призвана социализировать ребен-

ка, т. е. научить его перестраиваться, примеряя по мере взросления 

и смены среды жизнедеятельности новые социальные роли. Именно 

в семье закладывается и определяется вектор дальнейшего личностного 

и коммуникативного развития ребенка, его социальная активность. Пер-

вый этап процесса социализации детей с ОВЗ – адаптация в семье; вто-

рой – адаптация в специальном образовательном учреждении; третий – 

адаптация в обществе, которая может включать и социальную адаптацию 

всей семьи в целом. 

На формирование личности ребенка сильное влияние оказывают авто-

ритет и уровень общей культуры родителей, структура семьи, атмосфера 

в ней, включая психосоциальное благополучие ее членов. Если родители имеют 

обо всем этом неправильные представления и не способствуют созданию пси-

хологически безопасного образа жизни, то это отрицательно складывается не 

только на формировании отдельных качеств ребенка, но также на его психо-

социальном самочувствии в образовательной среде. 

Семья – самый мощный механизм преодоления психосоциальных 
и личностных проблем ребенка с ОВЗ, поэтому кредо специалистов социаль-
но-психологических служб можно выразить следующим образом: «К ребен-
ку – через семью, вместе с семьей!». Своевременное оказание помощи семь-
ям, в которых воспитываются дети с ОВЗ, способствует снижению психо-
эмоционального напряжения у родителей, препятствует появлению у них лич-
ностных нарушений, развитию субдепрессивных состояний. Особый смысл 
в этом свете обретает задача обеспечения психологического благополучия 
семьи как фактора позитивной социализации ребенка с ОВЗ [1, 2]. Изучение 
субъективного благополучия родителей детей с ОВЗ позволяет выделить на-
иболее значимые направления работы специалистов, эффективно распреде-
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лить усилия последних с целью удовлетворения коммуникативных, медицин-
ских, образовательных и других потребностей семей. 

Одну из наиболее многочисленных категорий детей с особыми образова-
тельными потребностями составляют дети с нарушениями интеллектуального 
развития: умственно отсталые и с задержкой (расстройствами) психического 
развития. По различным данным, число таких детей за последние годы значи-
тельно выросло и составляет от 5 до 10% от общей детской популяции. При на-
рушениях интеллекта центральная нервная система не может обеспечить нуж-
ный фундамент для развития личностных качеств и создает преграды, тормо-
зящие возникновение осознанного отношения к действительности как важ-
нейшей предпосылки психологической безопасности и благополучия ребенка. 
Дефект, оказывая негативное влияние на социальные взаимоотношения ре-
бенка с нарушениями интеллекта, осложняет познание им окружающего мира 
и затрудняет его интеграцию в социум и адаптацию к нему [3–8]. Слабая 
структурированность механизмов психологической защиты и их незрелость 
снижают адаптационные возможности детей с нарушениями интеллекта, что 
приводит к различным формам аномального поведения: побегам из дома и из 
школы, отказу от учебы, нарушениям школьной дисциплины и правил поведе-
ния в общественных местах, воровству, злоупотреблению алкоголем, наркома-
нии, суицидному поведению, сексуальным отклонениям и другим нарушени-
ям. Нередко ученики вспомогательных школ совершают преступные дей-
ствия, в том числе и групповые. В числе провоцирующих факторов при этом 
выступают низкий уровень развития родительской мотивации, слабое владе-
ние навыками общения с детьми, плохая организация бытовой стороны жиз-
ни ребенка, его режима. Причем значительное число родителей множествен-
ные неудачи в семейной, профессиональной и иной сферах, серьезные лич-
ностные проблемы переносят на ребенка, который и так находится в атмосфе-
ре переживания собственного неуспеха, беспомощности и безнадежности [9]. 

Психологическая оторванность подростков от родителей (или их за-
конных представителей), отсутствие психологической культуры у послед-
них, их собственное душевная несостоятельность могут стать серьезным 
барьером для обеспечения психического благополучия школьников. В свя-
зи с этим необходимо проводить целенаправленную работу с родителями: 
обследовать и изучать их внутреннее состояние, выявлять наиболее проб-
лемные стороны их жизни, оказывать консультативную и психологичес-
кую помощь. В первую очередь, следует уделять внимание матерям детей 
со сниженным интеллектом, так как именно для них характерны высокий 
уровень тревожности и обостренное чувство одиночества, негативно от-
ражающиеся на психическом здоровье ребенка. 
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Целью нашего исследования стал анализ состояния психологическо-

го благополучия родителей учащихся коррекционной школы-интерната 

VIII вида как фактора их позитивной социализации. 

Обзор литературы 
Традиционно исследователи занимаются изучением преимуще-

ственно негативных аспектов качества жизни семей, в которых воспиты-

ваются дети с ОВЗ, и анализом проблем, связанных со здоровьем лиц 

с физическими ограничениями. Альтернативой клиническому подходу яв-

ляется направление позитивной психологии, которое позволяет глубже по-

нять значение субъективных нематериальных факторов, опосредующих 

влияние внешних условий на состояние семей с ребенком, имеющим от-

клонения в развитии. Для улучшения качества жизни таких семей необ-

ходима поддержка психологического благополучия всех ее членов [10]. 

Категорию психологического благополучия часто соотносят с катего-

риями психологического и психического здоровья. Базовое содержание 

последнего включает понятие психологического здоровья, которое тракту-

ется как благополучие в самом широком смысле слова [11, 12]. Психологи-

ческое благополучие, по мнению исследователей, может стать универсаль-

ным, обобщающим понятием в характеристике здоровой личности, а по-

нятие «психологическое неблагополучие» – промежуточным конструктом 

в дихотомии «здоровье – болезнь» [13, 14]. 

Психологическое благополучие является условием удовлетворитель-

ных межличностных отношений, позволяет общаться и получать от этого 

положительные эмоции, удовлетворяя потребности в эмоциональном теп-

ле. Разрушает благополучие социальная изоляция (депривация) напряжен-

ность в значимых межличностных связях. Особенно остро эта проблема 

проявляется в отношении общества к детям с ОВЗ и их семьям: можно 

привести массу примеров как бесчеловечного, так и в высшей степени 

жертвенного и милосердного отношения к ним [15]. 

Психологическое (субъективное) благополучие обладает четырьмя осо-

бенностями: 

● субъективным представлением о себе как о счастливом человеке 

[16] – другими словами, люди психологически благополучны, если они счи-

тают себя счастливыми; 

● наличием у человека позитивного эмоционального фона – психо-

логически благополучные люди склонны испытывать положительные эмо-

ции, такие как счастье и радость, и вряд ли будут иметь отрицательные 

эмоции, такие как печаль и гнев [17–19]; 
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● доброжелательностью и жизнелюбием – позитивным отношением 

к людям и жизни [16, 20]; 

● адаптивным (здоровым) поведением [20]. 

Субъективное благополучие оказывает влияние на различные пара-

метры психического состояния человека: настроение, самоотношение, ус-

пешность учебной деятельности, эффективность межличностного взаимо-

действия, коммуникативные характеристики [21–25]. 

Материалы и методы 
Мы выдвинули следующую гипотезу: направленное на обеспечение 

психологического благополучия родителей (их законных представителей) 

комплексное социально-психологическое сопровождение семьи в условиях 

коррекционной школы-интерната становится фактором позитивной со-

циализации ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование, в ходе кото-

рого определялись уровни психологического благополучия учащихся од-

ной из коррекционных школ-интернатов и родителей (законных предста-

вителей) этих учащихся.  

В исследовании приняли участие 60 детей раннего подросткового 

возраста (12–13 лет), имеющих диагноз F70 (умственная отсталость легкой 

степени) или F71 (умственная отсталость умеренная) и обучающихся в 5–

6-х классах специальной (коррекционной) школы VIII вида; 58 родителей 

(законных представителей), в том числе 54 матери и 4 отца. 

На первом этапе работы на основе анализа официальных данных, 

предоставленных школой, составлялись социальные портреты семей, 

включающие уровень образования родителей, наличие у них инвалиднос-

ти, материальное обеспечение семьи. На втором этапе выявлялся уровень 

психологического благополучия родителей учащихся коррекционной шко-

лы-интерната; на третьем – уровень психологического благополучия уча-

щихся коррекционной школы-интерната. 

Для того чтобы определить психологическое благополучие родителей де-

тей с интеллектуальной недостаточностью, мы использовали стандартизиро-

ванную шкалу субъективного благополучия (авторы – Perrudet-Badoux, Men-

delssohn и Chiche, в адаптации В. М. Соколовой). Это скрининговый психоди-

агностический инструмент для измерения эмоционального компонента субъ-

ективного благополучия. Шкала состоит из 17 пунктов, предназначенных для 

выявления уровня эмоционального комфорта респондентов и оценки качества 

их эмоциональных переживаний в диапазоне от оптимизма, бодрости и уве-

ренности в себе до подавленности, раздражительности и ощущения одиноче-
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ства. Данная методика включает такие параметры (кластеры) психологическо-

го благополучия человека, как интенсивность переживаний и чувствитель-

ность, основные психоэмоциональные симптомы изменения настроения, важ-

ность для обследуемого социальной среды, наличие у него собственного досто-

инства, состояние здоровья, удовлетворенность повседневной деятельностью. 

Диагностика проводилась с использованием компьютерного комплекса 

НС-психотест кампании Neurosoft. 

Определение уровня психологического благополучия учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью осуществлялось также на основе шкалы 

субъективного благополучия. Но некоторые вопросы шкалы были нами 

модифицированы в соответствии со спецификой проводимого исследова-

ния (табл. 1). Участники выражали свое согласие/несогласие с предло-

женными утверждениями с помощью трех вариантов ответов: «да», «труд-

но сказать», «нет». Для статистической обработки данных использовался 

описательный анализ. 

Таблица 1 

Адаптированная методика «Шкала субъективного благополучия» для детей 
с интеллектуальной недостаточностью 

Table 1 

The adapted technique «A scale of subjective well-being» for children with 
intellectual incapacity 

Утверждения 
В последнее время я был в хорошем настроении 
Мне трудно учиться 
Если у меня есть проблемы, я могу обратиться к кому-нибудь за помощью 
В последнее время я хорошо сплю 
Я редко скучаю 
Я часто чувствую себя одиноким 
Я чувствую себя здоровым и бодрым 
Я испытываю большое удовольствие, находясь вместе с семьей или друзьями 
Иногда без причины я становлюсь беспокойным 
Утром мне трудно вставать и идти в школу 
Я уверен, что в будущем у меня все будет хорошо 
Я хотел бы меньше просить других о чем-либо 
Мне нравится то, чем я занимаюсь каждый день 
В последнее время я сильно реагирую на неудачи 
В последнее время я чувствую себя в прекрасной форме 
Я все больше хочу побыть один 
В последнее время я был очень рассеян 

 



© П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева 

 

Образование и наука. Том 19, № 1. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 1. 2017 

150  

Результаты исследования 

Из 53 семей, принявших участие в нашем исследовании, около 

40% – неполные; треть имеют трех и более детей, т. е. являются многодет-

ными. В 17% семей, воспитывающих детей с нарушениями интеллекта, 

браки между биологическими родителями не зарегистрированы; в 24% – 

в свидетельстве о рождении ребенка отсутствуют сведения об одном из 

родителей, чаще всего отце; в 20% семей дети проживают с неродным от-

цом. Нередко в таких семьях воспитанием и заботой о детях занимаются 

не мать и отец, а близкие родственники: так, в 10% семей лицами, заме-

няющими мать и отца, опекунами детей являются бабушка и дедушка. 

В 10% родители сами являются инвалидами. Около 40% семей по итогам 

обследования жилищно-бытовых условий и бесед с родителями признаны 

малоимущими. 

Выявление уровней субъективного психологического благополучия 

у учащихся с интеллектуальной недостаточностью показало, что у 63% ре-

спондентов он высокий и характеризуется полным или умеренным эмо-

циональным комфортом. Такие подростки не испытывают серьезных эмо-

циональных проблем, оптимистичны, обладают завышенной самооцен-

кой, уверены в своих способностях. У оставшиеся 37% учащихся зафик-

сирован средний уровень субъективного психологического благополучия, 

для которого не свойственно наличие серьезных проблем, но и о полном 

эмоциональном комфорте подростков говорить не приходится. Большин-

ство испытуемых отвечали, что они «чувствуют себя здоровыми и бодры-

ми», «в хорошей форме», «им легко учиться», у них «хорошее настроение» 

и пр. Наблюдения за поведением подростков во время выполнения экспе-

риментальных заданий и их реакциями на оценку позволяют сделать вы-

вод об их «локальном благополучии» в условиях специальной (коррекцион-

ной) школы. Субъективное благополучие учащихся, скорее всего, связано 

с чувством референтной значимости, с преобладанием положительных 

эмоций, которыми окрашены отношения с педагогами, чьи действия про-

низаны заботой о воспитанниках. 

Согласно результатам обследования родителей, у 34,5% из них опти-

мальный уровень эмоционального комфорта; у 7% – высокий уровень 

субъективного психологического благополучия. Такие родители не испы-

тывают серьезных эмоциональных проблем, адекватно управляют своим 

поведением, активны, оптимистичны, обычно обладают позитивной са-

мооценкой, не склонны высказывать жалобы, успешно взаимодействуют 

с окружающими, уверены в своих силах, стрессоустойчивы, не склонны 

к тревожности. 
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Взрослые респонденты (58,5%) характеризуются умеренным субъек-

тивным психологическим благополучием, т. е. серьезные проблемы у них 

отсутствуют, но полного эмоционального комфорта они не ощущают. 

Лиц с субъективным неблагополучием, склонных к депрессии и про-

являющих превышающую норму тревожность, пессимистичных, замкну-

тых, зависимых, плохо переносящих стрессовые ситуации в ходе исследо-

вания не обнаружено. 

В табл. 2 представлены результаты измерения субъективного психо-

логического благополучия родителей как реакции на внешние события 

в жизни семей с детьми с интеллектуальной недостаточностью. В нашем 

случае таким внешним событием выступает социально-психологическое 

сопровождение в рамках учебно-воспитательного процесса в коррекцион-

ной школе и процесса социализации детей. 

Таблица 2 

Кластеры субъективного психологического благополучия родителей, 
имеющих детей с интеллектуальной недостаточностью 

Table 2 

Clusters of subjective psychological well-being of the parents having children 
with intellectual incapacity 

Уровни 
Кластеры субъективного благополучия 

Высокий Средний Низкий 
Напряженность и чувствительность – 72,4 27,6 
Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику 

– 51,7 48,3 

Изменения настроения 3,4 31,0 65,5 
Значимость социального окружения 82,8 17,2 – 
Самооценка здоровья 44,8 44,8 10,3 
Степень удовлетворенности повседнев-
ной деятельностью 

69,0 31,0 – 

 

Прокомментируем показатели, размещенные в табл. 2. 

«Напряженность, чувствительность». 72,4% родителей получили 

средние баллы по данному кластеру, что позволяет предположить, что эти 

респонденты спокойно относятся к любым внешним воздействиям, обла-

дают средним уровнем эмоционального напряжения, незамкнуты, не 

стремятся избегать социальных контактов, в том числе, возможно, без 

особых переживаний реагируют на предложения помощи со стороны ок-

ружающих людей. 27,6% родителей детей с ОВЗ не испытывают субъек-
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тивных переживаний тяжести ситуации; их не отягощает взаимодействие 

с другими людьми; они не испытывают потребности в уединении. 

«Изменения настроения». Этот кластер позволяет оценить общее на-

строение респондента и его отношение к собственному будущему. Только 

3,4% родителей настроены пессимистично и не испытывают надежд по 

поводу своего будущего. Можно предположить, что они постоянно нахо-

дятся в состоянии эмоционального дискомфорта и сомневаются, что смо-

гут преодолеть его. Каждый третий испытуемый получил промежуточные 

баллы по данной шкале, что соответствует пребыванию в «состоянии не-

определенности» вследствие психотравмирующего фактора, связанного со 

здоровьем своего ребенка; эту группу респондентов можно условно отнес-

ти к тем, кто настроен пессимистично. 65,5% родителей, несмотря на пе-

реживание состояния эмоционального дискомфорта, не ощущают значи-

тельного снижения оптимистического модуса восприятия мира, не чув-

ствуют пессимизма и не утратили надежды на лучшее будущее. 

«Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симп-

томатику». Кластер включает в себя следующие особенности эмоци-

онального состояния: субъективно переживаемое чувство беспредметного 

беспокойства, частые перепады настроения, тревожность, нарушения 

сна; повышенную чувствительность к незначительным препятствиям и не-

удачам, невозможность сфокусировать внимание, нарастающее усиление 

рассеянности. Описанное состояние может возникнуть как реакция на 

событие, вызвавшее сильный стресс. Перечисленные признаки на сред-

нем уровне выражены у 51,7% родителей, на низком – у 48,3%, т. е. боль-

шинство родителей не ощущает чрезмерной зависимости от осознания 

психических и физических ограничений в состоянии здоровья своих де-

тей: это обстоятельство либо не влияет, либо незначительно влияет на их 

психоэмоциональное состояние. 

«Самооценка здоровья». У равного количества опрошенных (по 

44,8%) выявлены высокая и средняя оценка своего физического и психо-

логического самочувствия. Таким образом, более 90% испытуемых полага-

ют, что они «в форме» и из-за эмоциональных сложностей не ощущают 

плохого физического и морального состояния или ощущают его в незначи-

тельной степени. 

«Удовлетворенность повседневной деятельностью». Кластер отобра-

жает интерес родителей к своей повседневной деятельности, т. е. к вы-

полнению обязанностей по воспитанию ребенка с ОВЗ, уходу за ним, 

а также к своей работе. В 69% случаев был получены положительные от-

веты, свидетельствующие о том, что задачи, которые респонденты реша-
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ют каждый день, являются для них посильными, не навязаны извне, что 

у родителей достаточно навыков для того, чтобы эффективно справляться 

с возникающими проблемами. Данное обстоятельство обеспечивает уве-

ренность родителей в своей повседневной деятельности, удовлетворен-

ность ее процессом и результатами. Однако у трети респондентов зафик-

сирована средняя степень удовлетворенности повседневными заботами, 

т. е. они периодически испытывают сложности в исполнении своих обя-

занностей либо не готовы решать отдельные проблемы. 

«Значимость социального окружения». Этот кластер позволяет оценить 

расположенность респондента к совместному решению проблем, наличие или 

отсутствие чувства одиночества, качество отношений с семьей и друзьями. 

Около 17% респондентов проявили среднюю степень интереса к своему окру-

жению. Возможно, данная категория родителей нуждается в расширении со-

циальных контактов. Вероятно также, что эти родители находятся в состо-

янии поиска моделей социальной адаптации своей семьи и своего ребенка 

в какой-либо или во всех сферах жизнедеятельности (образовании, професси-

ональной деятельности, сфере общественной и физической активности) в со-

ответствии с принятыми социальными нормами и требованиями. 

Для почти 83% родителей социальное окружение является очень 

важным, что выражается во внимании к мнению близких людей и их 

оценкам происходящих событий. Такие родители не чувствуют себя оди-

нокими и испытывают удовольствие от общения с близкими. Признание 

значимости социального окружения косвенно подтверждает психологи-

ческое благополучие этой группы испытуемых. Вместе с тем высокая сте-

пень значимости социального окружения может быть показателем зани-

женных самооценки, самопринятия и самоуважения (эмоциональный 

компонент субъективного благополучия) и препятствовать проявлению 

аутентичности как важного механизма самоактуализации. 

Обсуждение результатов и заключение 
Субъективное психологическое благополучие отдельного человека и семьи 

в целом указывает не столько на отсутствие каких-либо жизненных труднос-

тей, с которыми им приходится сталкиваться, сколько на готовность их пре-

одоления, умение справляться с непростыми социальными и материально-бы-

товыми жизненными ситуациями, способность успешно решать поставленные 

перед собой задачи. Наше исследования показало, что в выборке взрослых его 

участников наиболее яркими критериями рассматриваемого феномена благо-

получия выступают «значимость социального окружения», «удовлетворенность 

повседневной деятельностью» и высокая «самооценка здоровья». 
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Психологическое благополучие любой семьи, тем более семьи, име-

ющей ребенка с интеллектуальной недостаточностью, оказывает безуслов-

ное влияние на достижения школьника в учебе, а также на его удовлетво-

рительное психологическое самочувствие в образовательной среде. 

Школа, как социальный институт, способна создать локальную ком-

фортную, психологически безопасную среду, в которой посредством обу-

чения и воспитания, а также принятия мер по психосоциальному разви-

тию учащихся обеспечивается субъективное благополучие детей [26]. Од-

нако наибольшего эффекта можно добиться только при совместных уси-

лиях педагогов и взрослых членов семей, о чем свидетельствуют данные, 

полученные нами в ходе исследования. В коррекционной школе-интерна-

те, где оно проводилось, реализуется комплексная программа социально-

психологического сопровождения семей: осуществляется совместная де-

ятельность учителей, воспитателей и родителей, направленная на форми-

рование и закрепление у учащихся первичных навыков (коммуникатив-

ных, социально-бытовых, безопасности и здоровьесбережения и т. д.); ор-

ганизуется совместный досуг, способствующий сплочению семьи; созда-

ются условия для потенциально возможного развития детей, в том числе 

ведется их подготовка к выбору профессии. На практических занятиях 

родители совместно с детьми под руководством психолога и логопеда уча-

ствуют в тренингах и творческих играх. Таким образом, семья в данном 

коррекционном заведении рассматривается как механизм воздействия 

на ребенка, на решение его психосоциальных и личностных проблем, 

обеспечения его позитивной социализации. Педагогический коллектив об-

разовательного учреждения на основе дифференцированного подхода – 

в соответствии с уровнем психологического благополучия каждой семьи – 

успешно справляется с задачей воспитания психологической культуры ро-

дителей. 

Благоприятный психологический климат в семье помогает спра-

виться «особым» детям с адаптацией в школьном пространстве и в обще-

стве. Но и школа, в свою очередь, способствует решению проблем соци-

альной адаптации родителей, находящихся в непростых жизненных ситу-

ациях. Субъективное психологическое благополучие наших взрослых рес-

пондентов обусловлено успешностью адаптации их детей к образователь-

ной среде коррекционной школы, с включенностью родителей в социаль-

но-образовательный контекст жизни своих детей. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Н. В. Третьяковой 
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