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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной проблемы исследования обусловлена 

современной тенденцией ухудшения здоровья детей и увеличением числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным ЮНЕСКО на 

2015 год, два миллиона российских детей имеют особенности в физическом и 

психологическом развитии. При этом согласно статистике Министерства 

образования, каждый год в России число детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) растёт на пять процентов.  

Сейчас в России в общеобразовательных организациях обучается 481 

587 детей с ОВЗ, из них: 212 167 детей – в 1660 отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам; 110 295 детей – в 13 

443 отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, при 

общеобразовательных организациях; 159 125 детей – в инклюзивных классах 

общеобразовательных организаций.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания [4].   

 Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на образование является одной из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации [8]. Вопрос сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе 

и психологического, отражен в нормативных документах.     

 Вопросами психологического сопровождения и работы с детьми с ОВЗ 

занимались Н. Л. Белопольская, Е. Е. Дмитриева, М. В. Жигорева, И. А. 

Коробейников, Т. Н. Князева, И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, Е. А. 



Медведева, К. Рейсвепкван, Е. А. Стребелева, В. В. Ткачева, У. В. Ульенкова, 

Н. Д. Шматко, Н. В. Шутова и др. 

 Авторами изучены и рассмотрены такие вопросы, как: категория лиц с 

ОВЗ, их обучение, воспитание, развитие и социализация, но вопросы 

психолого-педагогического сопровождения школьников с особыми 

образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются актуальными, как в теоретическом, так и в 

практическом плане. На сегодняшний день одним из запросов практики 

является сохранение и повышение уровня психологического благополучия 

детей с ОВЗ, что в недостаточной степени разработано в теоретическом 

аспекте.          

 Психологические особенности детей с ОВЗ выражаются в 

особенностях их поведения – в двигательной расторможенности, 

повышенной возбудимости, раздражительности, неусидчивости, 

эмоциональной несдержанности, импульсивности, агрессии.   

 Формирование психологического здоровья детей с ОВЗ имеет сложную 

структуру, трудности социализации и адаптации, а также о необходимости 

тщательного анализа процесса уровней психологического здоровья с целью 

оказания коррекционной помощи по формированию и укреплению 

психологического здоровья, следовательно, способность самостоятельно 

достигать относительное равновесие в отношениях с собой и окружающими, 

как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях.

 Вопросами психического и психологического здоровья занимались 

педагоги и психологи: А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, Н.Г. Гаранян, 

И.В. Давыдова, И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Никифоров, 

В.Э. Пахальян, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, А.Б. Холмогорова, 

О.В Хухлаева, Д.Б. Эльконин и др. отмечали, что психические явления 

возникают в ходе специфического взаимодействия индивида с внешним 

миром.          

 Психологическое здоровье детей с ограниченными возможностями 



здоровья подчиняется общим законам, все же имеют свои особенности, как 

по физиологическим, так и социальным причинам и требует 

профилактически-развивающей направленности, как на групповых так и на 

индивидуальных коррекционных занятиях.      

 Исходя из этого, возникает вопрос, на что направить коррекционно-

развивающую работу, чтобы гармонизировать психологическое 

благополучие подростков с ОВЗ. Таким образом, проблема исследования: 

каковы особенности психологического благополучия подростков с ОВЗ?

 Цель исследования: изучить особенности психологического 

благополучия подростков с ОВЗ.      

 Объект исследования: психологическое благополучие подростков с 

ОВЗ.           

 Предмет исследования: гармонизация психологического 

благополучия подростков с ОВЗ.       

 Гипотеза исследования: в структуре психологического благополучия 

подростков с ОВЗ более высокий уровень развития имеют такие компоненты 

как положительные отношения с другими, личностный рост и самопринятие, 

по сравнению со способностью управлять средой, ставить цели в жизни и 

достигать автономии. Специально разработанная программа развития  

структурных компонентов психологического благополучия, которые имеют 

наименьшую выраженность, будет способствовать гармонизации 

психологического благополучия подростков с ОВЗ.     

 В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой определены 

следующие задачи: 

1) проанализировать теоретические подходы к изучению проблемы 

психологического благополучия подростков с ОВЗ; 

2) рассмотреть сущность психологического сопровождения подростков с 

ОВЗ; 

3) изучить уровень психологического благополучия подростков с ОВЗ; 

4) разработать и реализовать план формирующего эксперимента; 



5) провести анализ результатов формирующего эксперимента. 

Исследование проводилось при помощи следующих методов:  

1) организационный (выбор методик и группы для исследования); 

2) эмпирический (констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперимент); 

3) диагностический (тестирование); 

4) методы обработки данных (количественные и качественные); 

5) интерпретационный. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

параметрического критерия t-Стьюдента для зависимых и независимых 

выборок. Математическая обработка данных проведена на основе пакета 

статистических программ SPSS.      

 Использовалась следующая методика: «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф (версия Шевеленковой-Фесенко). 

 Эмпирическая база исследования: ГБОУ «Валуйская 

общеобразовательная школа-интернат».       

 Выборку составили: подростки с ОВЗ (38 человек).   

 Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

расширении и углублении современных преставлений об особенностях 

психологического благополучия подростков с ОВЗ, а так же средствах и 

способах повышения уровня психологического благополучия подростков с 

ОВЗ.           

 Практическая значимость исследования заключается в том, что мы 

разработали программу развития  структурно-содержательных компонентов 

психологического благополучия подростков с ОВЗ, которую смогут 

использовать педагоги-психологи образовательных учреждений. 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы. Объем 

работы составил … страниц.  



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 

 

1.1. Психологические особенности подростков с ОВЗ 

 

В современном обществе существует реальная проблема, которая 

связана с тенденцией ухудшения здоровья детей и подростков. Число детей с 

ограниченными возможностями здоровья за последнее время значительно 

увеличилось.          

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

понятием «дети с ограниченными возможностями здоровья» понимается 

следующие: это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения                                 

и воспитания [93].          

 К этой категории детей относят детей, имеющих физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

стандартов без создания специальных условий для получения              

образования [91; 93].          

 В нашей работе мы рассматриваем детей подросткового возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, поэтому дадим определение 

данному возрастному этапу развития человека.    

 Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 10 до 15 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 

вхождением во взрослую жизнь. В этот период индивид имеет повышенную 

возбудимость, импульсивность, на которые накладывается часто 

неосознанное, половое влечение. Основным лейтмотивом психического 

развития в подростковом возрасте является становление нового, еще 

достаточно неустойчивого, самосознания, изменение Я–концепции, попытки 



понять самого себя и свои возможности. В этом возрасте происходит 

становление сложных форм аналитико-синтетической деятельности, 

формирование абстрактного, теоретического мышления. Очень важное 

значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой 

«подростковой» общности, ценности которой являются основой для 

собственных нравственных оценок. Для подавляющего большинства 

подростков данный период становится периодом разрушения и отмирания 

старых интересов, периодом созревания новой биологической основы, на 

которой впоследствии развиваются новые интересы. Выготский считал, что, 

если в начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических 

стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим 

выбором одного наиболее устойчивого интереса, большей частью 

непосредственно связанного с основной жизненной линией, избираемой 

подростком [4; 7].          

 Рассматривая вопрос об ограниченных возможностях здоровья детей, 

В.И. Лубовский выделяет следующие виды недостатков – физические, 

психические, сложные и тяжелые [50; 51]. Ниже опишем каждый из 

выделенных видов недостатков:        

 - физические недостатки – это подтвержденные в установленном 

порядке временные или постоянные недостатки в развитии и (или) 

функционировании органа (органов) ребенка, а так же хроническое 

соматическое или инфекционное заболевания;      

 - под психическим недостатком понимается утвержденный в 

установленном порядке временный или постоянный недостаток в 

психическом развитии человека, включая нарушения речи, эмоционально-

волевой сферы, а также нарушения умственного развития, в том числе 

повреждения мозга, задержку психического развития которые создают 

трудности в обучении;          

 - сложный недостаток сочетает в себе несколько физических и (или) 

психических недостатков;         



 - тяжелый недостаток – это подтвержденный физический, психический 

недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами является                   

недоступным [50; 51].           

 Отклонения в физическом развитии это – болезнь, нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата.       

 К психическим отклонениям относятся отклонения от нормы в 

умственном развитии ребенка, которые связанны с его психическими 

недостатками. К таким отклонениям относится задержка психического 

развития (ЗПР) ребенка и умственная отсталость детей, или олигофрения.

 Также к психическим отклонениям относят, нарушения речи разной 

степени сложности: от нарушения произношения и заикания до сложных 

дефектов с нарушениями чтения и письма.      

 В классификации, предложенной В.В. Лебединским, различают такие 

категории детей с нарушениями в развитии:       

 1. Дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие).   

 2. Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие).   

 3. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП).  

 4. Дети с нарушениями интеллекта или умственно отсталые.  

 5. Дети с задержкой психического развития.     

 6. Дети с нарушениями речи.        

 7. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы.   

 8. Дети с множественными нарушениями (сочетание нескольких 

нарушений).         

 Опишем некоторые психологические характеристики развития детей с 

ограниченными возможностями, рассмотренные В.В. Лебединским [46; 47]. 

 1. Дети с нарушением слуха.        

 Выделяют две основные группы детей с недостатками слуха: 

неслышащие – это дети с полным отсутствием слуха, слабослышащие – это 

дети с частичной слуховой недостаточностью, которая затрудняет их речевое 



развитие.           

 Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие 

подростка и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, 

мышления. Что же касается особенностей личности и поведения 

неслышащего и слабослышащего подростка, то они не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. Важными в процессе познания 

окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения.        

 Особенности мышления подростков с нарушениями слуха связаны с 

замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в 

развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и 

образное мышление глухих и слабослышащих подростков также имеет 

своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование 

всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 

теоретических знаний на практике. У подростка с нарушением слуха 

наблюдается расстройство всех основных функций речи.    

 2. Дети с нарушением зрения.      

 Слабовидящие подростки сильно отличаются друг от друга по 

состоянию зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения 

материала. В значительной степени это обусловлено характером поражения 

зрения, происхождением дефекта и личными особенностями подростков. Как 

правило, для подростков с нарушениями зрения характерны повышенная 

эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, 

неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по 

общению и адекватному самовыражению.       

 3. Дети с тяжелыми нарушениями речи.      

 Такие подростки имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой деятельности 



отражаются на формировании у подростков сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у обучающихся с ОВЗ 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 

подростков низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, подростки отстают в развитии словесно-логического мышления, с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением [46; 47]. 

 4. Дети с соматическими заболеваниями.    

 Подростки с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых 

дефектов, имеющие сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не 

отличающиеся от остальных. У таких обучающихся слабо развита 

познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, интеллектуальная 

пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям.   

 5. Дети с умственной отсталостью.      

 Среди подростков, имеющих психическую патологию развития, 

наиболее многочисленную группу составляют умственно отсталые дети. 

Большинство из них – олигофрены.      

 Олигофрения – это форма умственного и психического недоразвития, 

возникающая в результате поражения ЦНС, и, в первую очередь, коры 

головного мозга, в пренатальный (внутриутробный), натальный (при родах) 

или постнатальный (на самом раннем этапе прижизненного развития) 

периоды. По глубине дефекта умственная отсталость при олигофрении 

традиционно подразделяют на три степени: идиотия, имбецильность и 

дебильностъ. Подростки с умственной отсталостью в стадии идиотии и 



имбецильности в правовом отношении являются недееспособными, и над 

ними устанавливается опека, родителей или замещающих лиц.  

 Развитие умственно отсталого подростка с первых дней жизни 

отличается от развития нормальных детей. У них отмечаются задержки в 

физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к 

окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в 

развитии наглядно-действенного и словесно-логического мышления. 

6. Дети с задержкой психического развития (ЗПР).    

 Внимание этих подростков характеризуется неустойчивостью, 

отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, подростки действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Установлено, что многие из них испытывают трудности и в процессе 

восприятия. Память подростков с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием. Характерны неточность 

воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в 

развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами.      

 У подростков с ЗПР отмечается выраженная тревожность по 

отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет 

тенденцию с возрастом прогрессировать. Подростки склонны 

преимущественно к конфликтному или избегающему способу 

взаимодействия. Подростки с ЗПР предпочитают контактировать с детьми 

более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с 

которыми они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, 



вызывает у них тревогу.          

 У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, 

основывающиеся на предметно-практических операциях. У обучающихся с 

ЗПР, выявлена сниженная потребность в общении [7].    

 7. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

 Детский церебральный паралич – болезнь, развивающаяся вследствие 

поражения головного мозга внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также 

нарушениями психоречевых функций.        

 Для большинства подростков с ДЦП характерна задержка 

психического развития по типу так называемого психического 

инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается незрелость 

эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это объясняется 

замедленным формированием высших структур мозга (лобные отделы 

головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект подростка 

может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера 

остается несформированной [80; 105].        

 При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются, в первую очередь, 

эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно 

работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих, 

во всем их поведении присутствует элемент «детскости».     

 Признаки незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться 

и в старшем школьном возрасте. Они будут проявляться в повышенном 

интересе к игровой деятельности, высокой внушаемости, неспособности к 

волевому усилию над собой. Такое поведение часто сопровождается 

эмоциональной нестабильностью, двигательной расторможенностью, 

быстрой утомляемостью.         

 Несмотря на перечисленные особенности поведения, эмоционально-

волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и 



повышенная возбудимость. Подростки этого типа беспокойны, суетливы, 

раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для 

них характерны резкие перепады настроения: они то, чрезмерно веселы, то 

вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными.

 К.А. Семенова выделяет следующие особенности нарушения 

познавательной деятельности при ДЦП:        

 - неравномерный характер нарушений отдельных психических 

функций;            

 - выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с 

органическим поражением ЦНС;        

 - сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений [80].          

 8. Дети с расстройствами раннего детского аутизма (РДА).  

 Аутизм – нарушение нормального хода мышления под влиянием 

болезни, психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир 

фантазий и грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей 

дошкольного возраста и у больных шизофренией. Основными признаками 

РДА при всех его клинических вариантах являются:      

 - полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же 

недостаточная потребность в них;        

 - обособленность от окружающего мира;      

 - слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к 

матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада);  

 - подростки, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к 

слабым раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, 

шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана;   

 - однообразное поведение со склонностью к стереотипным, 

примитивным движениям, например, раскачивание туловищем или головой, 



подпрыгивание на носках и пр.);         

 - речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах 

РДА наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных 

отмечается повышенный вербализм – ребенок постоянно произносит 

понравившиеся ему слова или слоги;        

 - характерным для подростков-аутистов является такое зрительное 

поведение, при котором проявляется непереносимость взгляда в глаза, 

бегающий взгляд» или взгляд мимо.       

 Сложность и своеобразие психики подростка с проблемами в развитии 

требует тщательного методологического подхода к процессу 

психологической помощи. Чрезвычайно важен принцип личностного 

подхода к обучающемуся с проблемами в развитии. В процессе 

психологической помощи не учитывается какая-то отдельная функция или 

изолированное психическое явление, например низкий уровень интеллекта, а 

личность в целом со всеми ее индивидуальными особенностями.

 Проанализировав разные точки зрения отечественных психологов, мы 

составили психолого-педагогическую характеристику подростков с ОВЗ. У 

подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья, наблюдается 

низкий уровень развития восприятия. По этой причине им необходимо более 

длительное количество времени для приема и переработки информации. Так 

же у подростков с ОВЗ недостаточно сформированы пространственные 

представления. Вследствие чего они не могут осуществлять полноценный 

анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить 

ее в единое целое.          

 Внимание у таких обучающихся неустойчивое, рассеянное, им трудно 

переключаться с одной деятельности на другую. Все это является следствием 

слабого развития интеллектуальной и познавательной активности, 

замедленного темпа переработки информации.     

 Память значительно ограничена в объеме, преобладает механическая 



над логической, кратковременная над долговременной, наглядная над 

словесной.            

 У подростков с ОВЗ наглядно-действенное мышление развито в 

большей степени по сравнению с наглядно-образным и словесно-логическим.

 Отмечается снижение потребности в общении. В некоторых случаях 

имеются нарушения речевых функций, иногда не сформированы все 

компоненты языковой системы.     

 Работоспособность низкая, в силу повышенной                           

истощаемости. Наблюдается несформированность произвольного поведения. 

Вследствие этого у подростков проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений и навыков [13].      

 Таким образом, подростки, с ограниченными возможностями здоровья 

– это дети в возрасте от 10 до 15 лет, жизнедеятельность которых 

характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности 

осуществлять деятельность способом, считающимся нормальными для 

человека данного возраста.        

 Подростки с ОВЗ отличаются следующими психологическими 

особенностями: повышенная тревожность, повышенная                              

утомляемость, беспокойство, склонность к вспышкам                    

раздражительности, упрямству, низкая общительность,                          

замкнутость, эмоциональная неустойчивость, переоценка                        

собственных возможностей, низкая социальная приспособленность                               

и менее успешное овладение требованиями окружающей жизни. 

 

 

 

 

1.2. Феномен психологического благополучия личности 



 

Проблема позитивного психологического функционирования стала 

привлекать внимание исследователей, начиная с середины 20-го века. 

Теоретическую базу для понимания феномена психологического 

благополучия заложили исследования Н. Брэдбёрна, по мнению которого для 

описания этого феномена необходимо оперировать признаками, 

отражающими состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения 

общей удовлетворённости или не удовлетворённости жизнью.    

 Взгляды Брэдбёрна на природу и строение благополучия личности 

получили широкое признание в научных кругах, а разработанная им 

методика «Шкала баланса аффектов» применяется в исследованиях, 

связанных с изучением различных аспектов психологического благополучия 

до сих пор. Брэдбёрн исследовал зависимости, существующие между 

уровнем психологического благополучия и различными социальными 

факторами [3].        

 Внушительный вклад в изучение психологического благополучия 

принесла и отечественная психология. Одним из явных представителей 

текущего направления стал Р.М. Шамионов (2004), который исследовал 

феномен субъективного благополучия личности. По его мнению, данный 

конструкт отражает собственное отношение человека к своей личности, 

жизни и процессам, имеющим важное значение с точки зрения усвоенных 

нормативных представлений о внешней и внутренней среде [99]. 

 Проведя огромный труд и скопив объемистый теоретический и 

эмпирический материал, Р.М. Шамионов выделил основные структурные 

компоненты благополучия – различные виды удовлетворенности. При этом 

удовлетворенность осмысливается им как сложное, динамическое 

социальнопсихологическое образование, основанное на интеграции 

когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующееся 

субъективным эмоционально-оценочным отношением (к жизни, к себе, 

труду, окружению) и располагающее побудительной силой, способствующей 



действию, поиску, управлению внешними и внутренними объектами. К 

структурообразующим факторам удовлетворенности, а следственно, и 

субъективного благополучия автор отнес: эмоциональные, содержательные, 

когнитивные, гигиенические, мотивационные [99].     

 Р.М. Шамионов продемонстрировал, что благополучие осуществляет 

функцию регуляции по отношению к поведению, и в то же время само 

является результатом саморегуляции психических состояний. Было замечено,  

что удовлетворенность жизнью связана с самооценкой здоровья, полом, 

социальным статусом, образованием и сопоставляется с удовлетворением 

потребностей, остротой и значимостью этих потребностей, общей оценкой 

комфортности и показателями профессиональной успешности.    

 Автор особо отмечает, что благополучие личности осуществляет 

некоторое количество функций:        

 1) регулятивная (адаптация) – дает возможность регулировать 

внутреннее самоотношение, самочувствие, взаимоотношения с окружающим 

миром;            

 2) управления когнитивными процессами – гарантирует адаптацию и 

интеграцию личности в обществе;        

 3) «поведенческая» – допускает подбирать стратегии поведения и 

направленность личности;         

 4) развития – обеспечивает творческое движение, как в сторону 

саморазвития, так и в сторону обеспечения внешних условий для 

удовлетворения высших потребностей и приведения всей системы в 

равновесие.          

 Вследствие трудов автора понятие благополучия стало шире и 

объемнее. Он подтвердил, что благополучие личности совершает много 

функций, подкрепляющих личность.      

 Д.А. Леонтьев также внес вклад в изучение благополучия личности. 

Согласно его концепции благополучие детерминируется смыслом жизни. Он 

подчеркивал, что гедонистический стиль жизни, ориентированный на 



стремление к счастью и удовольствию, является тупиковым с точки зрения 

поиска и реализации смысла жизни и, соответственно, благополучия. В 

противовес гедонистическому подходу к жизни, Леонтьев предлагает иные 

способы обретения смысла. Его можно искать и в прошлом, и в настоящем, и 

в будущем [48].          

 Л.А. Александрова связывает понятие благополучия с витальностью. 

Собрав большой теоретический материал, она показывает, что витальность 

является мерой психологического благополучия и полноценным личностным 

ресурсом. Важно отметить, что субъективная витальность подвластна 

личности и может тренироваться в течение жизни в результате деятельности 

и осознанной работы. Соответственно, повышая уровень витальности, 

личность может влиять на уровень психологического благополучия  [1]. 

 Наряду с термином «психологическое благополучие» в отечественной 

психологии появляется понятие «психологическое здоровье», развиваемое в 

работах И.В. Дубровиной. Происходит дифференциация понятий 

«психическое здоровье» и «психологическое здоровье»: психическое 

здоровье характеризует отдельные процессы и механизмы, в то время как 

психологическое здоровье описывает личность в целом [27; 28].  

 Все подходы к исследованию феномена психологического 

благополучия, можно разделить на несколько групп.     

 В первой группе мы рассмотрим феномен «психологическое 

благополучие» как два основных течения: гедонистическое и 

эвдемонистическое.         

 К гедонистическим теориям можно отнести все те учения, где 

благополучие описывается главным образом в терминах удовлетворённости-

неудовлетворённости, строится на балансе позитивного и негативного 

аффектов это концепции Н. Брэдбёрна и Э. Динера [3].    

 Н. Брэдбёрн создал представление о структуре (модель) 

психологического благополучия, которая, с его точки зрения, представляет 

баланс, достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффекта – 



позитивного и негативного. События повседневной жизни, несущие в себе 

радость или разочарование, отражаясь в нашем сознании, накапливаются в 

виде соответственно окрашенного аффекта. То, что нас расстраивает, и то, 

из-за чего мы переживаем, суммируется в виде негативного аффекта, те же 

события повседневной жизни, которые несут нам радость и счастье, 

способствуют увеличению позитивного аффекта.   

 Разница между позитивным и негативным аффектами является 

показателем психологического благополучия и отражает общее ощущение 

удовлетворённостью или не удовлетворенностью жизнью. Э. Динер в св оих 

ра ботах вв ел по нятие «с убъективное благополучие».   

 Су бъективное благополучие, со стоит из тр ёх ос новных ко мпонентов: 

удовлетворение, пр иятные эм оции и не приятные эмоции, вс е эт и тр и 

ко мпонента вм есте фо рмируют ед иный по казатель су бъективного 

благополучия. Ка к от мечает са м автор, ре чь зд есь ид ёт о ко гнитивной 

(и нтеллектуальная оц енка уд овлетворённости ра зличными сф ерами св оей 

жи зни) и эм оциональной (н аличие пл охого ил и хо рошего на строения) 

ст оронах самопринятия. Ди нер считает, чт о бо льшинство людей, та к ил и 

ин аче оц енивают то, чт о с ни ми сл учается в те рминах «х орошо – плохо», и 

та кая ин теллектуальная оц енка вс егда им еет по д со бой со ответственно 

ок рашенную эмоцию. Су бъективное бл агополучие пр извано не пр осто 

сл ужить ин дикатором того, на сколько че ловек по гружён в де прессию ил и 

тревогу, но до лжно де монстрировать на сколько од ин че ловек сч астливее 

другого, то ес ть ав тор ур авнивает су бъективное бл агополучие с 

пе реживанием сч астья.         

 Та ким образом, мо жно утверждать, чт о че ловек им еет вы сокий ур овень 

су бъективного благополучия, ес ли в бо льшинстве сл учаев он ис пытывает 

уд овлетворение от жизни, и то лько в от дельных си туациях он пе реживает 

не приятные чу вства.      

 Эв демонистическое по нимание да нной пр облемы ст роится на то м 

постулате, чт о ли чностный ро ст – гл авный и са мый не обходимый ас пект 



благополучия. С то чки зр ения А.А. Кроника, от ношения че ловека к 

во зможным сп особам об ретения сч астья та кже фо рмируют та к на зываемые 

эв демонистические ус тановки: гедонистические, аскетические, деятельные, 

созерцательные. Эт и установки, яв ляются те м пс ихологическим материалом, 

ко торый в оп ределенной ме ре ха рактеризует где, в ка кой об ласти 

об ъективной де ятельности ли чность ст ремиться самоосуществиться, а та кже 

ка к с по мощью ка ких им енно пс ихологических сп особов он а пы тается эт о 

сд елать [4 2].           

 Зд есь сч астье по нимается ка к фо рма пе реживания по лноты бытия, 

св язанного с са моосуществлением: эт о пе реживание во зникает в сл учае 

пр евращения мо тивации че ловека к ми ру в бе сконечно бо льшую величину. 

Пс ихологические сп особы об ретения счастья, ав тор по нимает ка к сп особы 

са морегуляции че ловеком св оей мо тивации к ми ру и вы деляет дв е фо рмы 

та кой са морегуляции: ус иление че ловеком зн ачимости ми ра и ус иление 

св оих возможностей. На ос нове эт их дв ух фо рм са морегуляции об разуется 

че тыре от носительно не зависимых пр инципа са морегуляции че ловеком св оей 

мо тивации к ми ру: ма ксимизация полезности, ми нимизация потребностей, 

ми нимизация сложности, ма ксимизация способностей. Вт орую фо рму 

пс ихологическое бл агополучие сл едует ра ссматривать на ос нове из учения 

пр облемы по зитивного пс ихологического фу нкционирования ли чности 

(т еории А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта, К.-Г. Юнга, Э. Эриксона,                 

Ш. Бюлер, Б. Ньюгартена, М. Яходы, Д. Би ррена) [5 6].   

 Ос новоположником эт ого по дхода ст ала К. Рифф. Он а об общила и 

вы делила ше сть ос новных ко мпонентов пс ихологического бл агополучия: 

самопринятие, по зитивные от ношения с окружающими, автономия, 

уп равление ок ружающей средой, це ль в жизни, ли чностный ро ст [33]. 

 К. Ри фф отмечает, чт о вы деленные ко мпоненты пс ихологического 

бл агополучия со относятся с ра зличными ст руктурными эл ементами теорий, в 

ко торых та к ил и ин аче ре чь ид ет о по зитивном фу нкционировании личности. 

Например, «са мопринятие» (к ак ко мпонент пс ихологического бл агополучия 



по К. Ри фф) со относится не то лько с по нятиями «с амоуважение» и 

«самопринятие», вв еденными и ра зработанными А. Маслоу, К. Роджерсом,           

Г. Ол портом и М. Яходой. Он о та кже вк лючает в се бя пр изнание че ловеком 

св оих до стоинств и недостатков, со относимое с ко нцепцией ин дивидуации    

К. Г. Юн га [106], а та кже по зитивную (в ос новном) оц енку че ловеком 

со бственного прошлого, оп исанное Э. Эр иксоном ка к ча сть пр оцесса эг о-

интеграции.          

 К тр етьей гр уппе от несем по нимание фе номена «п сихологического 

бл агополучии» на ос нове пс ихофизиологической со хранности функций. 

Ос нову эт ой гр уппы со ставляет мн ение о том, чт о ге нетические фа кторы 

та кже мо гут об ъяснить ин дивидуальные ра зличия в пс ихологическом 

благополучии. Р.М. Ра йан и Э.Л. Ди си считают, чт о св язь ме жду фи зическим 

зд оровьем и пс ихологическим бл агополучием яв ляется очевидной. Бо лезнь 

ча сто вы зывает фу нкциональные ограничения, ко торые ум еньшают 

во зможности дл я уд овлетворенности жи зни [25].    

 Р.М. Ра йан и К. Фр едерик определили, чт о су бъективная 

жи знеспособность яв ляется ин дикатором пс ихологического благополучия. 

Он и пр ишли к выводу, чт о су бъективная жи знеспособность со относится не 

то лько с та кими шк алами пс ихологического благополучия, ка к Ав тономия и 

По зитивные от ношения с окружающими, но и с фи зическими                 

си мптомами [2 5].           

 Од на из са мых по лных и де тальных от ечественных ко нцепций 

пс ихологического бл агополучия бы ла пр едложена А.В. Ворониной. Он а 

ра ссмотрела да нное по нятие ка к си стемное ка чество личности, 

фо рмирующееся в пр оцессе жи знедеятельности на ос нове 

пс ихофизиологической со хранности функций. Пс ихологическое 

бл агополучие пр оявляется у су бъекта в пе реживании со держательной 

на полненности и це нности жи зни в це лом ка к ср едства до стижения 

внутренних, со циально ор иентированных це лей и яв ляется ус ловием 

ре ализации ег о по тенциальных во зможностей и способностей.   



 А.В. Во ронина ра зработала ур овневую мо дель пс ихологического 

бл агополучия: на ра зных ур овнях пр остранства бы тия человека, 

фо рмируемых в ра зных ти пах деятельности, за кладываются вн утренние 

ин тенции (с ознательные и бе ссознательные ре сурсные установки). Он и 

ск ладываются в ка чественные св оеобразно – ие рархические ур овни 

пс ихологического бл агополучия че ловека: пс ихосоматического здоровья, 

со циальной адаптации, пс ихического зд оровья и пс ихологического здоровья. 

Ав тор полагает, чт о ка ждый сл едующий уровень, фо рмирующийся в 

пр оцессе ра звития и воспитания, да ет че ловеку но вое ви дение са мого себя, 

ми ра и се бя в ми ре и, в си лу этого, но вые во зможности дл я ре ализации 

замыслов, тв орческой активности, бо льшую «с тепень св ободы» дл я вы бора 

пу тей ад екватного ре агирования [1 8].      

 К че твертой гр уппе от несем по нимание фе номена «п сихологического 

бл агополучия» ра ссмотренного П.П. Фе сенко и Т.Д. Шевеленковой, ка к 

це лостного переживания, вы раженного в су бъективном ощ ущении счастья, 

уд овлетворённости со бой и со бственной жизнью, а та кже св язанное с 

ба зовыми че ловеческими це нностями и по требностями [9 4; 10 2].  

 Зд есь пс ихологическое бл агополучие ра ссматривается ка к 

су бъективное явление, пе реживание (с ходное с по нятием су бъективное 

бл агополучие в ра ботах Э. Динера), ко торое на прямую за висит от си стемы 

вн утренних оц енок са мого но сителя да нного переживания. Пр и ра зработке 

по нятия пс ихологическое бл агополучие ав торы де лают ак цент на 

су бъективной оц енке че ловеком се бя и со бственной жизни, а та кже на 

ас пектах по зитивного фу нкционирования личности, считая, чт о на иболее 

уд ачно эт и дв а ас пекта си нтезированы в ох арактеризованной вы ше 

ше стикомпонентной те ории пс ихологического бл агополучия К. Ри фф.

 Оп ираясь на те орию К. Ри фф (к оторая бы ла сф ормирована в ру сле 

гу манистической психологии), П.П. Фе сенко и Т.Д. Ше веленкова 

пр едложили по нимать пс ихологическое бл агополучие ли чности ка к 

до статочно сл ожное пе реживание че ловеком уд овлетворенности со бственной 



жизнью, от ражающее од новременно ка к актуальные, та к и по тенциальные 

ас пекты жи зни личности. Ха рактеризуя пе реживание че ловеком 

пс ихологического благополучия, отметим, чт о лю бое пе реживание 

пр едполагает ср авнение эт ого пе реживания с нормой, эталоном, идеалом, 

ко торые пр исутствуют в со знании са мого пе реживающего че ловека в ви де 

не кого ва рианта самооценки, са моотношения.      

 Та ким образом, пс ихологическое бл агополучие яв ляется не обходимым 

ус ловием по лноценного фу нкционирования и ра звития че ловека в пр оцессе 

ег о жи знедеятельности: с од ной стороны, он о яв ляется ус ловием ад екватного 

вы полнения че ловеком св оих возрастных, со циальных и ку льтурных ро лей 

(р ебенка ил и взрослого, уч ителя ил и менеджера, ро ссиянина ил и ав стралийца 

и т. п.), с др угой стороны, об еспечивает че ловеку во зможность не прерывного 

ра звития в те чение вс ей ег о жизни. 

 

1.3. Пс ихологическое со провождение де тей с ОВ З в ра мках ФГ ОС 

 

Рассмотрим, на сколько и ка к пр оисходит уд овлетворение ос обых 

об разовательных по требностей в со временных ус ловиях об разовательной 

интеграции.         

 Об язательным ус ловием со временного об разования яв ляется ра ннее 

вы явление и ра нняя пс ихолого-педагогическая коррекция. Вы полнение 

да нного ус ловия по зволяет об еспечить со ответствие по требности в 

со впадении на чала це ленаправленного об учения с мо ментом оп ределения 

на рушения в ра звитии ребёнка. Пр актическая же ре ализация да нной 

об разовательной по требности ин тегрированных шк ольников в си лу ра зных 

пр ичин да леко не вс егда обеспечивается. Например, ра нняя ди агностика 

им еет ме сто быть, но за не й не сл едует пс ихолого-педагогическая коррекция, 

ил и ре бенок с ОВ З по на стоянию ро дителей пр инимается в ма ссовую школу, 

но по ха рактеру пе рвичного дефекта, ос обенностям пр оявления вт оричных 

на рушений он не со ответствует кр итериям дл я от бора де тей в 



ин тегрированное обучение, и т.д. Во зникает во прос: «К ак пе дагогу в та кой 

си туации ре шать сл ожно ре шаемую ил и фа ктически не решаемую 

проблему?». Пе рейдем к ра ссмотрению об разовательной потребности, 

св язанной с со держанием об учения де тей с ОВ З.    

 В со ответствии с фе деральным го сударственным об разовательным 

ст андартом на чального об щего об разования оп ределены тр ебования к 

пр ограмме ко ррекционной ра боты с де тьми с ог раниченными 

во зможностями здоровья. Ее це левое на значение св язано с со зданием 

си стемы ко мплексной по мощи та ким де тям в ос воении ос новной 

об разовательной пр ограммы на чального об щего образования, ос нованной на 

ко ррекции не достатков в пс ихофизическом ра звитии обучающихся, их 

со циальной адаптации. Пр едставленная в не й ха рактеристика со держания 

ко ррекционно-развивающей ра боты до лжна ле гко пе реноситься пе дагогом на 

уч ебный ма териал [9 2; 93 ].         

 Пе ред пе дагогом вс тает не обходимость пр оанализировать те му 

ка ждого за нятия и определить, ка кие ви ды ко ррекционной ра боты мо жно 

ме тодически ув язать с из учаемым пр ограммным материалом. Та кой анализ, а 

та кже ко ррекционный по дход к уч ебной пр ограмме и пр едмету с по зиций 

до ступности ма териала в со держании об щеобразовательного пр едмета 

по могает вы делить на иболее ра циональные ви ды ко ррекции пс ихического и 

фи зического ра звития де тей с ог раниченными во зможностями зд оровья и 

оп ределяет эф фективность ег о ус воения обучающимися. Пр актика 

показывает, чт о пе дагогическая не доработка в хо де оп ределения со держания 

и ре ализации не посредственного ко ррекционного пр оцесса – до статочно 

ча стое яв ление в об разовательной интеграции. Та кая си туация не 

об еспечивает до лжной ст епени ко мпенсации пе рвичного дефекта, ко ррекции 

вт оричных на рушений  [8 7].        

 Пе дагог вы нужден (возможно, не од ин ра з) во звращаться на ис ходные 

це левые позиции, чт о сн ижает эф фективность сп ециального пе дагогического 

во здействия на ра звитие ре бенка с ОВЗ. Ис ходя из этого, ви дна 



не обходимость со здания ко нкретных ме тодических пр едписаний в уд обной 

дл я ис пользования пе дагогом фо рме (возможно, в ви де 

пс иходиагностических таблиц, но дл я ко нкретной ка тегории де тей с ОВ З; эт и 

та блицы де монстрируют сп ецифику пе дагогической ти пологии трудностей, 

пе дагогической симптоматики, пс ихологических пр ичин трудностей, 

сп особов ди агностики и ко ррекции пр именительно к ка ждому уч ебному 

пр едмету).           

 Ос обо ос тро ст оит эт от во прос на ос новной ст упени об разовательной 

интеграции. Во зникает и вопрос, св язанный с ре ализацией по требности во 

вв едении сп ециальных ра зделов об учения в ус ловиях ин тегрированного 

образования, не пр исутствующих в со держании об разования но рмально 

ра звивающихся сверстников. Например, ин тегрированные слабослышащие, 

по зднооглохшие де ти ну ждаются в сп ециальных за нятиях по ра звитию 

сл ухо-з рительного и зр ительного во сприятия речи, а сл абовидящие – в 

сп ециальных за нятиях по ра звитию зр ительного восприятия, со циально-

бытовой ор иентировке и т.д. Ну жны ме тодические ре комендации дл я 

уч ителя ма ссовой школы, ка к уч итывать да нную по требность в 

об щеобразовательном процессе, по скольку са мостоятельно перенести, 

ад аптировать су ществующие ме тодические ра зработки дл я сп ециального 

об разования уч ителю сл ожно [8 4; 86 ].     

 Ме тодически не достаточно по дкрепленной в об разовательной 

ин теграции ос тается и проблема, св язанная с уч етом по требности в ас пекте 

ме тодов и ср едств об учения – по требности в по строении «о бходных путей», 

ис пользовании и сп ецифических ср едств обучения, бо лее 

дифференцированном, «п ошаговом» обучении, че м эт ого тр ебует об учение 

но рмально ра звивающегося ребенка. Ре чь ид ет о ко нкретных ме тодических 

ре комендациях дл я уч ителей начальной, основной, ст аршей ст упени 

об учения в ре ализации да нной по требности с уч етом тр ебований к ст руктуре 

ос новной об разовательной пр ограммы (с оотношение ак адемического 

ко мпонента и ко мпонента жи зненной компетенции), ус ловиям по лучения 



образования, ре зультатам шк ольного об разования на ка ждой ег о ступени, 

за ложенных в пр оекте сп ециального фе дерального го сударственного 

об разовательного стандарта.         

 В со ответствии с фе деральным го сударственным об разовательным 

ст андартом на чального об щего об разования пр ограмма ко ррекционной 

ра боты до лжна вк лючать перечень, со держание и пл ан ре ализации 

ин дивидуально ор иентированных ко ррекционных ме роприятий [9 2; 93]. 

Требования, пр едъявляемые к эт ой программе, пр едусматривают 

уд овлетворение ос обых об разовательных по требностей де тей с 

ог раниченными во зможностями здоровья, их ин теграцию в об разовательном 

уч реждении и ос воение им и ос новной об разовательной пр ограммы 

на чального об щего образования. Зд есь ид ет ре чь об уд овлетворении 

по требности в ка чественной ин дивидуализации об учения де тей с ОВЗ. Эт о 

ст ановится во зможным пр и на личии и ре ализации ин дивидуальной 

об разовательной программы, от ражающей об щую ст ратегию и ко нкретные 

ша ги сп ециалистов ра зного пр офиля (психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, уч ителя) и ро дителей в ор ганизации по ддержки ре бенка с 

ог раниченными во зможностями зд оровья в пр оцессе по лучения им 

образования, об еспечивающего в ит оге ма ксимальную со циальную 

адаптацию. Ра зработка и вн едрение ин дивидуальной об разовательной 

пр ограммы яв ляется сл ожным и мн огоплановым процессом, тр ебующим 

су щественных из менений в об разовательной де ятельности педагогов. 

Ва жнейшим фактором, об еспечивающим ег о успешность, яв ляется 

си стемность по дготовки сп ециалистов и ко мплексность вс ех ви дов на учно-

методического об еспечения.         

 На со временном эт апе ра звития си стемы об разования им еется 

не обходимость в ор ганизации пс ихолого-педагогического со провождения 

ра звития ли чности об учающегося с ОВЗ, по зволяющей об еспечить 

во зможности дл я их ус пешной со циализации и со циальной ад аптации.

 Пс ихолого-педагогическое со провождение яв ляется не обходимым 



ус ловием по об еспечению фо рмирования у об учающихся да нной со циальной 

гр уппы ст ремления к со циализации и ли чностному развитию. Гл авная ег о 

це ль за ключается в со здании пс ихолого-педагогических ус ловий дл я 

ус пешного обучения, фо рмирования ус тойчивости мо тивации к познанию, 

ра звития ли чности с уч етом ин дивидуальных способностей, пс ихолого- 

пе дагогической по ддержки вс ех уч астников об разовательного пр оцесса [1 2].

 Со провождение об учающегося с ОВ З в об разовательном пр оцессе                       

М.Р. Би тянова оп ределяет ка к си стему пр офессиональной деятельности, 

на правленную на со здание со циально-психологических ус ловий дл я 

ус пешного об учения и пс ихологического ра звития в си туации шк ольного 

вз аимодействия [5].          

 В об разовательном пр оцессе ва жной со ставляющей ст ановится 

пс ихолого-педагогическая деятельность, на правленная на со хранение и 

ук репление пс ихического зд оровья обучающихся, со здание пс ихологически 

бе зопасной и ко мфортной об разовательной среды, ин дивидуализация 

об разовательных маршрутов, фо рмирование и ра звитие их ко ммуникативной 

компетентности, об еспечение ос ознанного и от ветственного вы бора 

да льнейшей пр офессиональной сф еры де ятельности [6 ].    

 Тр ебования ФГ ОС об учающихся с ог раниченными во зможностями 

зд оровья пр едусматривают фо рмирование со циокультурной и 

об разовательной ср еды с уч етом об щих ос обых об разовательных 

по требностей ра зных гр упп обучающихся, со здание сп ециальных ус ловий 

дл я по лучения об разования в со ответствии с возрастными, ин дивидуальными 

ос обенностями и ос обыми об разовательными потребностями, ра звитие 

сп особностей и тв орческого по тенциала ка ждого об учающегося ка к су бъекта 

от ношений в сф ере об разования.     

 Пр иоритетным на правлением ст ановится ре ализация ра звивающего 

по тенциала об учающихся (общекультурное, личностное, по знавательное 

развитие). Пр и эт ом ак туальной за дачей яв ляется ра звитие ун иверсальных 

уч ебных действий, об еспечивающих шк ольникам ум ение учиться, 



сп особность к са моразвитию и самосовершенствованию. Пс ихолого- 

пе дагогическое со провождение пр едусматривает си стему со циально- 

пс ихологических ус ловий дл я ра звития ли чности об учающихся и их 

ус пешного обучения, фо рмирования ус тойчивости мо тивации познания, 

фо рмирования ли чностных ха рактеристик.     

 Дл я об учающегося с ОВ З ка к ос новного уч астника об разовательной 

ср еды це лью пс ихолого-педагогического со провождения яв ляется со здание 

ко мфортной об разовательной среды, сп особствующей ра звитию ег о 

личностного, тв орческого по тенциала с уч етом ин дивидуальных 

ос обенностей развития, ег о по дготовки к по лноценной жи зни в об ществе и 

со циализации [2 2; 29].           

 С це лью ре ализации тр ебований ФГ ОС по со зданию ус ловий 

пс ихолого-педагогического со провождения ли чности об учающихся с ОВ З 

Н.М. На заровой ра зработана система, ос новополагающими ко мпонентами 

ко торой яв ляются:          

 - уч ебно-воспитательная де ятельность (о существляется в ра мках 

пр ограмм уч ебных пр едметов);        

 - вн еурочная де ятельность в со ответствии с тр ебованиями ФГ ОС 

ор ганизуется по на правлениям ра звития ли чности об учающегося: сп ортивно- 

оз доровительное; ду ховно-нравственное; социальное, об щекультурное; 

об щеинтеллектуальное [6 2].        

 Вн еурочная де ятельность сп особствует со циальной ин теграции 

об учающихся пу тем ор ганизации и пр оведения ра зличных ме роприятий в 

та ких формах, ка к кружки, олимпиады, проекты, эк скурсии и пр., в ко торых 

пр едусмотрена со вместная де ятельность; ко ррекционная де ятельность 

ос уществляется в ус ловиях по лисенсорной ср еды се нсорной ко мнаты 

(р еализуется по средством ко ррекционных ку рсов по ра зличным 

на правлениям (« Коррекция пс ихического развития», «Пр офориентационная 

деятельность», «К оррекция не благоприятных ус ловий об разовательной 

ср еды» и пр .).          



 В пр оцессе пс ихолого-педагогического со провождения об учающихся с 

ОВ З со здаются пс ихологические и пе дагогические ус ловия дл я ус пешного 

об учения и ра звития ка ждого уч еника в шк ольной среде. Ос новными 

за дачами со провождения яв ляются (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шм атко) [5 2; 53 ]:  

 - со действовать по лноценному ра звитию уч ащегося в ег о ли чностном и 

по знавательном плане, в ре шении ак туальных за дач со циализации и 

со циальной ад аптации;          

 - ра звивать ко мпетентность обучающихся, родителей, педагогов, 

во спитателей; си стематически от слеживать пс ихолого-педагогический ст атус 

об учающегося и ди намику ег о пс ихологического ра звития в пр оцессе 

об учения;             

 - вы страивать ин дивидуальную тр аекторию ра звития ли чности 

об учающегося на ос нове фо рмирования ус тойчивой мо тивации по знания в 

со ответствии с тр ебованиями ФГ ОС; сп особствовать фо рмированию у 

об учающихся сп особности к самопознанию, саморазвитию, 

са моопределению;           

 - ок азывать пс ихолого-педагогическую по мощь обучающимся, 

им еющим пр облемы в пс ихологическом развитии, обучении, и их ро дителям;

 - ок азывать пс ихолого-педагогическую по ддержку уч астникам 

об разовательного пр оцесса.        

 Си стема пс ихолого-педагогического сопровождения, с од ной стороны, 

ин тегрирует диагностику, консультирование, ко ррекционные занятия, 

тр енинги и др угие фо рмы пс ихологической работы, с др угой – вк лючает 

со провождение вс ех су бъектов об разовательного пр оцесса (обучающихся, 

родителей, пе дагогов и др угих специалистов).    

 Ва риативность ко мплекса фо рм по пс ихолого-педагогическому 

со провождению (диагностика, ко ррекционно-развивающая работа, 

консультирование, профилактика, пр освещение) ос уществляется на ра зных 

ур овнях (индивидуальном, групповом, класса).      

 Во вр емя ин дивидуального ко нсультирования ос уществляется ок азание 



пс ихологической по мощи обучающемуся, со здание ус ловий дл я ра звития ег о 

личности, об учение по ведению в то й ил и ин ой ситуации. Пр и гр упповом – 

ин формирование вс ех уч астников об разовательного пр оцесса по вопросам, 

св язанным с ос обенностями об разовательного пр оцесса с це лью со здания 

ад аптивной среды, по зволяющей об еспечить по лноценную ин теграцию и 

ли чностную са мореализацию в об разовательном уч реждении.  

 Ди агностика по зволяет вы явить ос обенности пс ихического ра звития 

воспитанника, на иболее ва жные ос обенности ег о деятельности, 

сф ормированность оп ределенных пс ихологических новообразований, 

со ответствие ур овню ра звития знаний, умений, навыков, ли чностных и 

ме жличностных об разований во зрастным ор иентирам и со циальным но рмам 

общества.           

 Ко ррекционно-развивающая ра бота ос уществляется в фо рме ку рсов 

вн еурочной деятельности, об еспечивающих уд овлетворение ос обых 

об разовательных по требностей об учающихся с ОВ З и не обходимую 

ко ррекцию не достатков в пс ихофизическом развитии, пр едупреждение 

по явления вт оричных от клонений в ра звитии; об еспечение ма ксимальной 

ре ализации по тенциала ли чности уч ащихся [31].     

 Ос новные на правления пр ограммы ко ррекционной ра боты 

ор иентированы [8 1; 87 ]:          

 - на вы явление ос обых об разовательных по требностей об учающихся с 

ОВЗ, об условленных не достатками в их пс ихофизическом ра звитии;  

 - на ос уществление ин дивидуально ор иентированной и 

пс ихологической по мощи об учающимся с уч етом их ос обых 

об разовательных по требностей и ин дивидуальных во зможностей (в 

со ответствии с ре комендациями ЦП МПК).    

 Пс ихопрофилактическая ра бота об еспечивает ре шение проблем, 

св язанных с обучением, воспитанием, пс ихическим зд оровьем обучающихся. 

Пс ихологическое пр освещение на правлено на фо рмирование: по требности в 

пс ихологических знаниях, же лании ис пользовать их в ин тересах 



со бственного ра звития и са мопознания; со здание ус ловий дл я ли чностного 

ра звития и са моопределения об учающихся на ка ждом во зрастном этапе, в 

св оевременном пр едупреждении и пр офилактике во зможных от клонений в 

ст ановлении личности, пр иобщение об учающихся и их родителей, 

пе дагогического ко ллектива к пс ихологической ку льтуре [77].    

 Ос новными фу нкциями ре ализации пс ихолого-педагогического 

со провождения яв ляются [7 8]:        

 - информационная, за ключающаяся в ши роком оп овещении вс ех 

уч астников об разовательного пр остранства о фо рмах и ме тодах 

со провождения;            

 - ра звивающая – за дает ос новное на правление де йствиям вс ех 

уч аствующих в си стеме со провождения;        

 - на правляющая – об еспечивает их со гласование в со провождении с 

це лью об еспечения ко ординации де йствий в ин тересах об учающегося.

 Фу нкции со провождения об еспечиваются пр офессионально- 

пс ихологическим и ор ганизационно-просветительским компонентами. 

Пр офессионально-психологический ко мпонент вк лючает си стему 

де ятельности педагога-психолога, ис пользующего пр инцип вз аимосвязи 

ди агностической и ко ррекционно-развивающей деятельности, 

ор ганизационно-просветительский – об еспечивает ед иное ин формационное 

пр остранство дл я вс ех уч астников сопровождения, а та кже ос уществляет 

ан ализ и оценку, ре ализуется че рез ос уществление пр осветительской ра боты 

с родителями, пе дагогами и др угими уч астниками об разовательного 

пространства. Ли чностные ре зультаты об учающихся вк лючают в се бя 

ов ладение компетенциями, не обходимыми дл я ре шения пр актико-

ориентированных за дач и об еспечивающими ст ановление их со циальных 

от ношений в ра зличных сферах, сф ормированность мо тивации к об учению и 

познанию, и на правлены [7 6; 79 ]:         

 - на ра звитие на выков вз аимопонимания и со трудничества со 

сверстниками, вз рослыми в ра зных со циальных ситуациях, ум ение не 



со здавать ко нфликтные си туации и на ходить вы ходы из ни х;   

 - на вл адение эл ементарными на выками ко ммуникации и пр инятыми 

ри туалами со циального вз аимодействия;       

 - на пр инятие и ос воение со циальной ро ли обучающегося, ра звитие 

мо тивов уч ебной де ятельности и фо рмирование ли чностного см ысла 

об учения;            

 - на ра звитие са мостоятельности и ли чной от ветственности за св ои 

по ступки на ос нове пр едставлений о нр авственных нормах, со циальной 

сп раведливости и св ободе;         

 - на ра звитие по ложительных св ойств и ка честв ли чности;    

 - на го товность к вх ождению об учающегося в со циальную ср еду.

 Ме тапредметные ре зультаты – ос военные об учающимся УУД, в 

частности, коммуникативные, со ставляющие ос нову ум ения учиться, 

на правлены:            

 - на ос воение сп особов ре шения пр облем тв орческого и по искового 

ха рактера;             

 - фо рмирование ум ения планировать, ко нтролировать и оц енивать 

уч ебные де йствия в со ответствии с по ставленной за дачей и ус ловиями ее 

реализации, оп ределять на иболее эф фективные сп особы до стижения 

ре зультата; го товность сл ушать со беседника и ве сти диалог, пр изнать 

во зможность су ществования ра зных то чек зр ения и пр ава ка ждого им еть 

св ою; из лагать св ое мн ение и ар гументировать со бственную то чку зр ения и 

оц енку со бытий;            

 - го товность ко нструктивно ра зрешать ко нфликтные си туации 

по средством уч ета ин тересов ст орон и со трудничества;     

 - оп ределение об щей це ли и пу тей ее до стижения;     

 - ум ение до говариваться о ра спределении фу нкций и ро лей в 

со вместной деятельности, ад екватно оц енивать со бственное по ведение и 

по ведение ок ружающих;          

 - фо рмирование ум ения по нимать пр ичины ус пеха (н еуспеха) уч ебной 



де ятельности и сп особности ко нструктивно де йствовать в си туациях 

не успеха;             

 - ос воение на чальных фо рм по знавательной и ли чностной ре флексии.

 Эф фективность пс ихолого-педагогического со провождения 

оп ределяется в пр оцессе на блюдения за ра звитием ли чности об учающихся и 

фо рмированием у ни х на выков компетентности. Ре ализуемые на правления 

пс ихолого-педагогического со провождения [7 0]:      

 - ра бота с об учающимися (в хо де пс ихолого-педагогического 

со провождения ад аптации об учающегося в пе реходный пе риод; в си стеме 

ди намики ег о пс ихологического ра звития в пр оцессе шк ольного об учения с 

це лью пр едупреждения вт оричных фи зиологических и со циальных 

на рушений в развитии, за трудняющих об разование и со циализацию; в 

пр оцессе ра звития по знавательной де ятельности и ко ррекции ее нарушений, 

по пр офилактике ли чностных нарушений, об условленных в то м чи сле 

на рушениями эм оционально-волевой сф еры; в пр оцессе со циализации и 

со циальной ре абилитации (п ри во зникновении уч ебных трудностей, пр облем 

вз аимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, тр удностей с 

пр офессиональным са моопределением);        

 - ра бота с пе дагогическим ко ллективом и ро дителями ре ализуется в 

фо рме консультаций, семинаров-лекций, тр енинговых занятий, кр углого 

стола.             

 Пр и пл анировании де ятельности по пс ихолого-педагогическому 

со провождению об учающихся уч итываются не то лько ос обые 

об разовательные по требности обучающихся, но и за просы со ст ороны 

родителей, педагогов, воспитателей. Уточняется, ка к педагоги, ро дители 

мо гут ис пользовать ре комендации в пр оцессе за нятий и ра боты с 

обучающимися. Пр оводимые ко ррекционные за нятия до полняются 

мо ниторингом ди намики ра звития и ко рректировкой ко ррекционных 

мероприятий [63].           

 Та ким образом, уч астие сп ециалистов ра зных пр офилей в 



об разовательном пр оцессе пр едполагает оп ределение направлений, 

содержания, ср едств их де ятельности на ка ждом эт апе пс ихолого-

педагогического со провождения в пр оцессе вк лючения де тей с ОВ З в 

об разовательный пр оцесс на ос нове пр инципов их согласования, а та кже в 

со провождении ро дителей та ких де тей.      

 Об общая вышесказанное, вы делим следующее:    

 1. Пс ихолого-педагогическое со провождение мо жет бы ть пр едставлено 

ка к: пр офессиональная де ятельность пе дагогических работников, на целенная 

на по мощь и по ддержку об учающегося в ег о ра звитии; ко мплекс 

вз аимосвязанных и це ленаправленных пе дагогических действий, 

ре ализуемых в си туациях ли чностного ра звития и ра звития в хо де 

об разовательного пр оцесса; вз аимодействие су бъектов сопровождения. 

 2. В на стоящее вр емя ск ладываются по дходы к да льнейшей 

ди фференциации по нятия «о собые об разовательные потребности». 

Вы деляются та кие термины, ка к «о собые об разовательные по требности 

ра зных ка тегорий де тей с на рушениями пс ихофизического ра звития»; 

«о бщие об разовательные по требности ра зных ка тегорий де тей 

пр именительно к од ним и те м же за дачам и эт апам ра звития»; «в арианты 

ос обых об разовательных по требностей ко нкретных де тей по от ношению к 

ра зным эт апам ра звития и ин дивидуальным об разовательным ма ршрутам» и 

др., чт о по требует ещ е бо лее гл убокого по гружения пр актиков в ра зработку и 

ре ализацию эт их вопросов.         

 3. Дл я ус транения ри сков в ре ализации ос обых об разовательных 

по требностей де тей с ог раниченными во зможностями зд оровья в ас пекте 

со держания об разования не обходимо со здать ме тодические ре комендации в 

ма ксимально до ступной и уд обной дл я ис пользования фо рме на ос нове 

ис черпывающей де композиции вс ех ко мпонентов ин дивидуальной 

об разовательной программы. Эт о до лжно ко снуться по яснительной за писки; 

кр аткой пс ихолого-педагогической ха рактеристики ре бенка; 

фо рмулирования це лей и за дач ко ррекционно-развивающей ра боты; 



со держания пр ограммы; пл анирования фо рм ре ализации ра зделов 

ин дивидуальной пр ограммы и фо рм уч астия сп ециалистов в ее ре ализации; 

тр ебований к ур овню по дготовленности ребенка, ко торые по зволяют оц енить 

по лноту ре ализации со держания ин дивидуальной об разовательной 

пр ограммы на ур овне ди намики те х ил и ин ых со ставляющих 

пс ихофизического ра звития ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛ АВА II. ЭМ ПИРИЧЕСКОЕ ИС СЛЕДОВАНИЕ ОС ОБЕННОСТЕЙ 

ПС ИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛ АГОПОЛУЧИЯ ПО ДРОСТКОВ С ОВ З   

 

2.1. Ор ганизация и ме тоды ис следования 

  

Це ль на шего ис следования – из учить ос обенности пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВ З.      

 Ги потеза ис следования: в ст руктуре пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З бо лее вы сокий ур овень ра звития им еют та кие ко мпоненты 

ка к по ложительные от ношения с другими, ли чностный ро ст и самопринятие, 

по ср авнению со сп особностью уп равлять средой, ст авить це ли в жи зни и 

до стигать автономии. Сп ециально ра зработанная пр ограмма ра звития  

ст руктурных ко мпонентов пс ихологического благополучия, ко торые им еют 

на именьшую выраженность, бу дет сп особствовать га рмонизации 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З.     

 За дачи эм пирического ис следования: 

1) из учить ур овень ра звития и со держательные ха рактеристики 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З; 

2) ра зработать и ре ализовать пл ан фо рмирующего эк сперимента; 

3) пр овести ан ализ ре зультатов фо рмирующего эксперимента. 

Эм пирическое ис следование ос уществлялось на ба зе ГБ ОУ «В алуйская 

об щеобразовательная школа-интернат». Вы борку ис следования со ставили 

об учающиеся 5- 12 кл ассов (3 8 по дростков с ОВЗ). Ос новной ди агноз – 

де фицитарность зр ительного ан ализатора.     

 С це лью из учения ос обенностей пс ихологического                        

бл агополучия по дростков с ОВ З бы ла ис пользована                                            

«Ш кала пс ихологического бл агополучия» К. Ри фф в ад аптации  

Ше веленковой-Ф есенко (см. Пр иложение 1) .      

 Шк ала пс ихологического бл агополучия вк лючает ше сть ос новных 

со ставляющих пс ихологического бл агополучия: на личие це ли в жизни, 



по ложительные от ношения с другими, ли чностный рост, уп равление 

окружением, са мопринятие и автономию.      

 Да нная ме тодика по зволила вы явить в ст руктуре пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВ З на иболее вы раженные по казатели – 

«П оложительные от ношения с другими», «Л ичностный рост», 

«С амопринятие» и те показатели, ко торые на именее ра звиты – «У правление 

средой», «Ц ель в жи зни» и «А втономия».    

 Ис следование пр оводилось пр и по мощи сл едующих ме тодов:  

1) ор ганизационный (в ыбор ме тодики и гр уппы дл я ис следования); 

2) эм пирический (констатирующий, фо рмирующий и ко нтрольный 

эк сперимент); 

3) ди агностический (т естирование); 

4) ме тоды об работки да нных (к оличественные и ка чественные); 

5) интерпретационный. 

Эк сперимент со стоял из тр ех эт апов:      

 1 эт ап – констатирующий. На эт ом эт апе бы ла пр оведена пе рвичная 

ди агностика ср еди вс ех уч астников эк сперимента и из учены ко мпоненты 

пс ихологического благополучия, по лучен ные да нные вн есены в та блицу.

 Ра бота ос уществлялась в не сколько эт апов:   

 По дготовка к пр оведению ди агностики – по дготовка 

эк спериментального по мещения с  ра вномерным ос вещением не ни же 30 0 

люкс, оф ормление ди агностического ин струментария ув еличенным шр ифтом 

до 16 -18 pt (3 8 эк земпляров ме тодики «Ш кала пс ихологического 

бл агополучия Ри фф/б ланк ве рсии Ше веленковой-Ф есенко» со гласно 

ко личеству уч астников эксперимента), оп ределение со держания ин струкции 

дл я уч астников эксперимента.        

 Ин структирование и мо тивирование испытуемых. Уч астникам да на 

ин струкция о том, ка к не обходимо вы полнять да нное за дание и ка к 

результаты, по лученные в хо де да нной диагностики, см огут по мочь им 

лу чше по знать се бя и ул учшить св ое пс ихологическое бл агополучие в сл учае 



недо статочно вы соких ре зультатов.     

 Пр оведение ди агностики и на блюдение за со стоянием уч астников в 

ходе работы, сб ор результатов.          

 2 эт ап – формирующий. На вт ором эт апе пу тём ра ндомизации бы ли 

от обраны дв е гр уппы – эк спериментальная (в ыборку со ставили об учающиеся 

с ОВЗ, им еющие не достаточно ра звитые по казатели пс ихологического 

бл агополучия «У правление средой», «Ц ель в жи зни» и «А втономия») и 

ко нтрольная (в ыборку  со ставили об учающиеся с ОВЗ, им еющие ра зный 

ур овень ра звития по казателей пс ихологического благополучия).  

 Ис следование пр оводилось на ос нове пл ана дл я дв ух 

ра ндомизированных гр упп с пред варительным и ит оговым тестированием, 

ко торый им еет сл едующую сх ему:                

   R  O1  Χ   O3 

   R  O2        O4,  

гд е O1 – эк спериментальная гр уппа до на чала фо рмирующего эк сперимента;  

O2 – ко нтрольная гр уппа до на чала фо рмирующего эк сперимента;                             

Х – во здействие – пр оведение фо рмирующего эк сперимента;                                      

O3 – эк спериментальная гр уппа по сле пр оведения фо рмирующего 

эк сперимента;                                

O4 – ко нтрольная гр уппа по сле пр оведения фо рмирующего эксперимента.  

За тем на ми бы ла ра зработана и ап робирована пр ограмма ко ррекционно-

развивающих за нятий по га рмонизации пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВЗ. На эт ом эт апе ко ррекционно-развивающая  ра бота 

ос уществлялась ср еди уч астников эк спериментальной группы. С 

ко нтрольной гр уппой на фо рмирующем эт апе эк сперимента по добная ра бота 

не проводилась. Уч астникам эк спериментальной гр уппы бы л да н по вторный 

ин структаж об уч астии в эксперименте, пр и эт ом со блюдался пр инцип 

до бровольности участия.           

 3 эт ап – контрольный. На эт ом эт апе бы ла ос уществлена по вторная 

ди агностика ко мпонентов пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З 



в эк спериментальной и ко нтрольной группах, пр оведен ср авнительный 

ан ализ по лученных ре зультатов.        

 Пр и об работке да нных бы л ис пользован па раметрический кр итерий                

t-С тьюдента дл я дв ух св язных вы борок и был и выч ислены сл едующие 

зн ачения: ср авнение 1) О1  и  O3 (р азличия значимы), О2 и O4 (р азличия 

незначимы).           

 Та ким образом, эк спериментальное ис следование пр оводилось по 

оп ределенной схеме, ва жнейшие эт апы ег о пр оведения: фо рмулировка 

пр облемы и вы движение гипотезы, вы бор методики, от бор испытуемых, 

со здание пл ана дл я ко нтроля переменных, пр оведение эксперимента, 

об работка и ин терпретация результатов, по дготовка на учного от чета в ви де 

вы пускной кв алификационной работы. 

 

2.2. Ан ализ и ин терпретация по лученных ре зультатов 

 

В хо де ан ализа и ин терпретации по лученных данных,                   

ут верждениям пр иписывались зн ачения в баллах, ра вные                           

чи словому зн ачению от вета в бл анке ответов. Ча сть                                        

пу нктов ин терпретировались в об ратных значениях.  По дсчёт сы рых ба ллов 

по ос новным шк алам ос уществлялся ис ходя из пр ямых и об ратных 

утверждений.           

 Бы л пр оведен пе рвый ди агностический ср ез и из учены вс е ко мпоненты 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВЗ. Ре зультаты вн есены в 

таблицу, по считан ср едний ба лл по вы борке (см. Пр иложение 2).   

 Бо лее на глядно вы раженность ха рактеристик пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВ З (с редний ба лл) мо жно пр едставить на 

ри сунке:  



 Рис. 2.1. Вы раженность по казателей пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З (с редний ба лл) 

Из учая да нный рисунок, мы видим, чт о у по дростков с ОВ З  в на шей 

вы борке об наружен на иболее сф ормированный по казатель  по ложительного  

от ношения с др угими (6 3 ср.балл), то ес ть дл я ни х ха рактерно ум ение 

ст роить удовлетворительные, до верительные от ношения с окружающими, 

до пуская пр ивязанности и бл изкие отношения, по строенные на вз аимных 

уступках. Он и мо гут за ботиться о бл агополучии др угих и со переживать. 

 Не сколько ме нее вы ражен по казатель ли чностного ро ста (5 9 ср. балл). 

Эт о ук азывает на то, чт о по дростки об ладают чу вством не прекращающегося 

развития, во спринимают се бя «р астущими» и «самореализовывающимися». 

Он и от крыты но вому опыту, ис пытывают чу вство ре ализации св оего 

потенциала, на блюдают ул учшения в се бе и св оих де йствиях с те чением 

вр емени; из меняются в со ответствии с со бственными по знаниями и 

до стижениями.          

 По ср авнению с др угими показателями, но не значительно по 

ср авнению с ли чностным ростом, ме нее вы ражен по казатель 

«С амопринятие» (5 6 ср. балл). До статочная сф ормированность да нного 

по казателя ср еди по дростков с ОВ З ха рактеризует их ка к людей, ум еющих 

по зитивно от носиться к се бе: он и зн ают и пр инимают ра зличные св ои 



стороны, вк лючая хо рошие и пл охие качества, по ложительно оц енивают св ое 

прошлое.            

 Сл едующим по вы раженности яв ляется по казатель                         

«А втономия» (5 0 ср. балл). Ко личество на бранных ба ллов со ответствует 

ср еднему уровню, но по казатели пр иближены к ни зкому ур овню (т абличные 

по казатели 42 -47 баллов). Да нные ре зультаты ук азывают на то, чт о дл я эт их 

по дростков с ОВ З ха рактерным яв ляется оп ора на мн ение ок ружающих в 

пр инятии ре шений и не достаточная са мостоятельность в ре гулировании 

со бственного по ведения.       

 На именее вы раженными яв ляются по казатели «У правление ср едой» 

(5 0 ср. ба лл) и «Ц ель в жи зни» (5 0 ср. балл), чт о со ответствует ни зкому 

ур овню пс ихологического благополучия.      

 Не достаточная сф ормированность по казателя «У правление ср едой» 

ук азывает на то, чт о эт и де ти ис пытывают сл ожности в ор ганизации 

по вседневной деятельности, чу вствуют се бя не способными из менить ил и 

ул учшить ск ладывающиеся обстоятельства, бе зрассудно от носятся к 

пр едоставляющимся возможностям, ли шены чу вства ко нтроля на д 

пр оисходящим вокруг. Не сформированность да нного ко мпонента мо жет 

бы ть об условлена ус ловиями пр оживания в школе-интернате, гд е ва жным 

яв ляется со блюдение вс ех ре жимных моментов, бе з пр едоставления в по лной 

ме ре во зможности са мостоятельно ор ганизовывать св ое св ободное время, чт о 

по вышает за висимость по дростков от окружающих.      

 Ан ализируя не сформированность по казателя «Ц ель в жизни», мы 

мо жем отметить, чт о у ре спондентов не т оп ределенного см ысла в жизни, он и 

им еют ма ло це лей ил и намерений, не им еют пе рспектив ил и убеждений, 

оп ределяющих см ысл жизни. У ни х от сутствует чу вство на правленности.

 Сл едует отметить, чт о вс е по казатели на ходятся в пр омежутке от 50 до 

63 баллов, чт о св идетельствует о до статочно га рмоничном со стоянии 

пс ихологического  благополучия. Но пр и эт ом не льзя сказать, чт о он и 

сф ормированы на вы соком ил и до статочном уровне. У по дростков с 



не достаточно сф ормированными вы деленными показателями, 

пр ослеживается об щий ни зкий ур овень пс ихологического благополучия, чт о 

та кже пр едставлено в св одной та блице (см. Пр иложение 2).    

 Дл я по следующей оц енки ка чества пр оделанной ко ррекционно-

развивающей работы, на ми бы л из учен об щий ур овень пс ихологического 

благополучия, ре зультаты пр иведены в таблице. 

Та блица 2.1 

Ра спределение по дростков с ОВ З по ур овню пс ихологического бл агополучия 

(% ) 

Ур овень пс ихологического бл агополучия  Ко личество ис пытуемых 

Низкий  39 

Средний  56 

Высокий  5 

 

Ис ходя из да нных пр едставленных в таблице, сл едует отметить, чт о 

ос новная ма сса в на шей вы борке об ладает ср едним ур овнем 

сф ормированности  пс ихологического бл агополучия (56%). Дл я ни х 

ха рактерной яв ляется ст адия фо рмирования ко мпонентов пс ихологического 

бл агополучия: он и го товы пр инимать по ложительный опыт, 

сп особствующий их развитию, фо рмированию са мостоятельности и 

ответственности, вы страиванию по зитивных от ношений с окружающими, но 

ис пытывают тр удности в по добных си туациях из -за не достаточной 

ос ведомленности о се бе са мих и сп особах вз аимодействия с ок ружающими. 

 На вт ором ме сте по чи сленности ок азалась гр уппа по дростков с ни зким 

ур овнем сф ормированности пс ихологического бл агополучия (39%), ко торые  

ис пытывают тр удности в ум ении пр оявлять са мостоятельность и 

ответственность. Он и не ум еют пр авильно ор ганизовывать св ое время, 

ст авить пе ред со бой цели, оп ираясь на ли чные ценности. Они, ка к правило, 

бе зразлично от носятся к пр оисходящему ил и ис пытывают по вышенный 

ур овень тр евожности из -за не возможности по влиять на си туацию.  



 Вы сокий ур овень пс ихологического бл агополучия им еет на именьший 

пр оцент по вы борке (5%). Та кие по дростки с ОВ З ум еют пр оявлять 

самостоятельность, от стаивать св ою то чку зрения, уч итывать ин тересы 

других, жи ть в га рмонии с со бой и окружающими.     

 Та ким образом, в ст руктуре ко мпонентов пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВ З на иболее ра звитым по казателем яв ляется 

«П оложительные от ношения с др угими» (6 3 ср.балл), на именее ра звиты –  

«Ц ель в жи зни» (5 2 ср. балл), «А втономия» (5 0 ср .балл) и «У правление 

ср едой» (5 0 ср. балл). В це лом по вы борке мы видим, чт о ос новная ма сса 

по дростков с ОВ З им еют ср едний (5 6%) и ни зкий (3 9%) ур овень 

пс ихологического благополучия, вы сокий ур овень вы ражен то лько у 5% 

по дростков с ОВЗ. Да нные ре зультаты по дчеркивают ак туальность на шего 

ис следования и не обходимость в раз витие ст руктурных ко мпонентов 

пс ихологического благополучия, им еющих на именьшую выраженность. 

По этому сл едующий па раграф мы по святили ра зработке  ко ррекционно-

развивающей программе, сп особствующей гар монизации пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВЗ.  

  

2.3. Ос новные эт апы фо рмирующего эк сперимента по га рмонизации 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З 

 

  На ос нове по лученных да нных ко нстатирующего эк сперимента мы 

ра зработали пр ограмму ко ррекционно-развивающих за нятий по 

га рмонизации пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З                           

(см. Пр иложение 3) .          

 Пр и ра зработке пр ограммы мы уч итывали не сколько ас пектов: 

ос обенности возраста, пс ихические ос обенности ли ц с ОВ З – сл епых и 

слабовидящих, те оретический по дход к из учению фе номена 

пс ихологического благополучия.         

 Вы борку на шего ис следования со ставили де ти по дросткового возраста, 



им еющие ог раниченные во зможности здоровья, по этому пр и оп ределении 

за дач ко ррекционно-развивающей ра боты уч итывались во зрастные 

ос обенности да нного пе риода он тогенетического развития, 

ха рактеризующиеся ка чественными изменениями, св язанными с по ловым 

со зреванием и вх ождением во вз рослую жи знь: ст ановление самосознания, 

из менение Я–концепции, по пытки по нять са мого се бя и св ои во зможности. 

 Оп ора на кл ассификацию де тей с ОВЗ, пр едложенную                                      

В.В. Лебединским, по зволила уч есть ос обенности сл абовидящих детей, в 

ко торой говорится, что, ка к правило, дл я по дростков с на рушениями зр ения 

ха рактерны: по вышенная эм оциональная ранимость, обидчивость, 

конфликтность, напряженность, не способность к по ниманию 

эм оционального со стояния па ртнера по об щению и ад екватному 

самовыражению.           

 В ка честве те оретической ба зы в из учении пс ихологического 

бл агополучия мы вз яли за ос нову те орию Кэ рол Рифф, ко торая 

ра ссматривала пс ихологическое бл агополучие ка к на личие у че ловека 

специфических, ус тойчивых пс ихологических черт, по зволяющих ем у 

фу нкционировать зн ачимо бо лее успешно, че м пр и их отсутствии. В ка честве 

ба зовых со ставляющих пс ихологического бл агополучия он а вы делила ше сть 

ос новных компонентов, ур овень сф ормированности ко торых мы оп ределяли 

в хо де ко нстатирующего эк сперимента: по ложительные от ношения с 

др угими (з абота о бл агополучии других, чу вство уд овлетворение от те плых и 

до верительных от ношений с др угими); ав тономия (независимость, 

вн утренний ко нтроль); уп равление ср едой (с пособность че ловека 

эф фективно ис пользовать вн ешние ре сурсы); це ль в жи зни (в ысокоразвитая 

сп особность к рефлексии, ос мысленность); ли чностный ро ст (э ффективное 

ис пользование ли чностных черт, ра звитие та лантов); са мопринятие 

(п ризнание себя, по зитивное от ношения к св оим ли чностным че ртам).  

 В  св язи с тем, чт о по ре зультатам ко нстатирующего эк сперимента в 

ст руктуре пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З  на именее 



вы раженными бы ли ко мпоненты: «У правление средой», «Ц ель в жи зни» и 

«Автономия», то пр и ра зработке пр ограммы мы сд елали ак цент на ни х.

 Ис ходя из вышесказанного, мы оп ределили сл едующую цел ь 

пр ограммы: ра звитие ме нее вы раженных ст руктурных ко мпонентов 

пс ихологического бл агополучия – уп равление средой, це ль в жи зни и 

ав тономия с це лью га рмонизации пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВЗ. 

 Задачи: 

1. Со здать ус ловия дл я ли чностного ро ста и фо рмирования у по дростков 

ст ремления к самопознанию. 

2. Сп особствовать фо рмированию на выков общения, ум ения слушать, 

вы сказывать св ою то чку зрения, пр иходить к ко мпромиссному 

ре шению и по ниманию др угих людей. 

3. Сп особствовать ос ознанию св оей жи зненной перспективы, по зитивных 

жи зненных целей, пу тей и сп особов их ад екватного  достижения. 

4. Ра звивать са мостоятельность и от ветственность в пр инятии решений.  

5. Уч ить пл анировать св ою де ятельность и оп ределять пе рспективные 

цели, оп ираясь на им еющийся опыт.  

Пл анируемые ре зультаты: по ложительная ди намика в ра звитии 

ст руктурных ко мпонентов пс ихологического бл агополучия – «У правление 

средой», «Ц ель в жи зни» и «А втономия» и, ка к следствие, га рмонизация 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З.    

 Це левая гр уппа: по дростки с ОВ З.       

 Ко личество де тей: 17 обучающихся, ра зделенных на 2 по дгруппы по 9 

и 8 человек.            

 Ср оки ре ализации: 22 ап реля – 24 ма я 20 19 го да.  

 Ко личество за нятий: 10 за нятий (п о 2 за нятия в не делю).

 Дл ительность за нятий: 30 -45 ми нут.     

 Фо рма  пр оведения: гр упповые за нятия.     

 Ме тоды: тренинг, дискуссия, беседа, пр оведение те стирований и 



анкетирования, те матические упражнения, «ледокол», «м озговой штурм», 

ме тафорическая де ловая игра, ро левая игра, «кейс», фр онтальная работа.  

Те матический пл ан за нятий 

№п

/п 

Тема Цель Коли 

че ство 

ча сов 

1 Вв едение в ку рс за нятий: чт о 

та кое пс ихологическое 

благополучие? Эм оции и 

настроение. 

Зн акомство с по нятием 

пс ихологическое 

благополучие, вы работка 

ум ения пе реводить не гативное 

эм оциональное со стояние в 

по зитивное состояние. 

2 

2 Чт о я зн аю о себе? Мо и 

потребности, ин тересы и 

увлечения. 

Ра сширять зн ания 

об учающихся о себе, 

сп особствовать фо рмированию 

ад екватной самооценки. 

2 

3 Мо и ценности. Ра скрытие св оего «Я», 

фо рмирование ст ремления к 

самосовершенствованию, 

фо рмирование пр едставлений 

об об щечеловеческих 

це нностях и чу вствах 

человека. 

2 

4 Чт о зн ачит бы ть 

самостоятельным? 

Сп особствовать ра звитию 

чу вства самостоятельности. 

2 

5 Выбор. Пр инятие 

со бственного решения. 

Фор мирование 

у по дростков от ветственного 

от ношения к св оему 

жи зненному выбору.   

2 

6 Я и ко нфликт – ка к ве сти 

се бя в сп орных ситуациях?  

Со действовать ос ознанию 

уч астниками св оего 

поведения, фо рмировать 

ум ение по зитивно ра зрешать 

конфликты. 

2 

7 Пр еодоление жи зненных 

трудностей. 

Ра сширение пр едставлений о 

сп особах пр еодоления 

во зможных жи зненных 

2 



тр удностей и проблем. 

8 До рога в будущее.  Фо рмирование ак тивной 

жи зненной по зиции 

воспитанниов, ум ения 

пл анировать бу дущую жи знь и 

до биваться успеха. 

2 

9 Пу ть к успеху. Ка к 

ор ганизовать  св ою  

деятельность?  

По зитивная са моактуализация 

вн утренних ре сурсов 

подростков. 

2 

10 За ключительное за нятие: 

че му мы научились? 

Ди агностические 

процедуры. 

Ди агностика 

пс ихологического 

бл агополучия подростков. 

2 

 Всего  20 

  

 Дл я уд обности пр оведения и ор ганизации ра боты с по дростками вс я 

гр уппа уч астников бы ла ра зделена на дв е по дгруппы по 8 и 9 че ловек в 

каждой. Ко ррекционно-развивающие  за нятия пр оходили 2 ра за в не делю во 

вн еурочное вр емя с 16.00 (д лительность за нятий 30 -45 ми нут): по недельник и 

ср еда – пе рвая подгруппа, вт орник и че тверг – вт орая подгруппа. В сл учаях 

не обходимости (п раздничные дн и) за нятия пе реносились с це лью их 

ре ализации в ус тановленные сроки.        

 Вс е уч астники ко ррекционных за нятий пр иходили ст рого в 

на значенное время. За вр емя ре ализации пр ограммы тр ое из се мнадцати 

об учающихся пр опустили не сколько за нятий по пр ичине болезни.   

 В хо де пр оведения не которых за нятий не вс е по дростки бы ли 

од инаково активны, в та ких си туациях во просы в хо де об суждений бы ли 

ад ресованы не то лько вс ей подгруппе, но и ме нее вк люченным детям, с 

це лью по буждения их к ак тивности и пр едоставления во зможности пр овести 

самоанализ, по думать на д вы двинутой проблемой. В сл учае от каза со 

ст ороны об учающегося в уч астии уп ражнения ил и дискуссии, ем у 

пр едоставлялась та кая возможность, не от вечая на во просы бы ть 



наблюдателем. Ка к правило, эт и де ти вк лючались в ра боту по д ко нец 

занятия.           

 Протестов, св язанных с по сещением занятий, за ве сь пе риод не 

наблюдалось, вс я ра бота ст роилась на пр инципе до бровольности участия.  

Сл едует отметить, чт о ак тивность вс ех де тей на пе рвых дв ух за нятиях в 

на чале ре ализации пр ограммы бы ла ме нее заметна, че м на последующих, то 

ес ть ур овень интереса, ув леченности и мотивации, св язанных с 

самопознанием, возрастал, чт о от ражалось на ка честве ра боты. 

 За нятия но сили тр енинговую направленность, чт о по зволяло пр овести 

не то лько ан ализ ли чного опыта, но и от работать но вые знания, пр именяя их  

в ра зличных иг ровых си туациях и тр енинговых упражнениях.     

 Ка ждое за нятие на чиналось с пр иветствия и упражнения, 

на правленного на активность, вк люченность в работу, по днятие настроения, 

со здание до верительной и до брожелательной об становки ср еди уч астников 

(у пражнение-разминка «Сигнал», «М оя вселенная», «О бщий ри тм» и 

др угие).           

 На ос новном эт апе – ко ррекционно-развивающем – бо льше вс его 

ин терес вы зывали пр актические задания, ко торые пр едполагали «в згляд в 

будущее», об суждение ситуаций, гд е не обходимо пр инять ре шение и 

определить, ка к он о мо жет по влиять на да льнейшее ра звитие событий. С 

ин тересом вы полняли уп ражнения ко ррекционно-развивающего воздействия, 

на пример: «К амень и перо», «2 0 сп особов ис пользования …», «Молва», «1 0 

Я», ко ллективные уп ражнения – на писание письма, со здание коллажа, 

уч астие в иг ре «В оздушный ша р» и т.п.       

 В случаях, ко гда вы полнение оп ределенных уп ражнений дл я 

по дростков (н езрячие де ти) бы ло за труднено (нарисовать), с ни ми 

пр оводилось ус тное об суждение и пр оработка да нного упражнения, ок азание 

по мощи со ст ороны пе дагога-психолога ил и уч астников занятия. Например, в 

уп ражнении «М ой жи зненный пу ть» (з анятие № 8, те ма «Д орога в бу дущее») 

по дросткам не обходимо бы ло из образить на ли сте св ою пр ошлую историю, 



св ое по ложение в на стоящий мо мент и ва рианты св оей бу дущей жизни. 

Ос новная ма сса вы полняла да нное уп ражнение самостоятельно, а 3 

по дросткам бы ло пр едложено от ветить на не обходимые во просы в хо де 

об щего об суждения.          

 Во вр емя по дведения ит огов и ре флексии ка ждого занятия, уд елялось 

вн имание та ким вопросам, ка к: «К акие из по лученных зн аний бы ли ва м 

полезны?», «К акие уп ражнения ва м понравились», «Ч то вы чу вствуете по сле 

вы полнения да нного уп ражнения/к ак из менилось ва ше настроение?».   

 На по следнем за нятии бы ли по дведены ит оги вс ей пр оделанной 

работы, об суждены и оз вучены те знания, ко торые уч астники по лучили в 

хо де работы, а та к же ситуации, в ко торых он и уж е см огли пр именить 

по лученные знания. В эт от же де нь бы л пр оведен по вторный ср ез 

по казателей пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З.  

 Ре зультаты фо рмирующего эк сперимента пр оанализируем в 

сл едующем параграфе.  

 

2.4. Ан ализ ре зультатов фо рмирующего эк сперимента 

 

 По сле пр оведения фо рмирующего эк сперимента бы л пр оведен вт орой 

ди агностический ср ез и из учены вс е ко мпоненты пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВЗ. Ре зультаты вн есены в таблицу, по считан 

ср едний ба лл по вы борке (см. Пр иложение 2).      

 Дл я ср авнительного ан ализа ка чества пр оделанной работы, пр едставим  

вы раженность ха рактеристик пс ихологического бл агополучия по дростков с 

ОВ З (с редний ба лл) до на чала и по сле пр оведения эк сперимента на ри сунке:  



  Рис. 2.2. Вы раженность по казателей пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З до и по сле пр оведения фо рмирующего эк сперимента 

(с редний ба лл)        

 Из учая да нный рисунок, мы видим, чт о у по дростков с ОВ З  в на шей 

вы борке по ит огам фо рмирующего эк сперимента пр ослеживается 

по ложительная ди намика в ст абилизации по казателей пс ихологического 

благополучия.          

 На иболее сф ормированным показателем, ка к и прежде, яв ляется 

«П оложительные от ношения с др угими» (6 5 ср. балл), чт о на 2 ба лла выше, 

че м до на чала пр оведения фо рмирующего эксперимента. Дл я да нной 

ка тегории по дростков с ОВ З ха рактерно ум ение ст роить 

удовлетворительные, до верительные от ношения с окружающими, до пуская 

пр ивязанности и бл изкие отношения, по строенные на вз аимных уступках. 

Он и мо гут за ботиться о бл агополучии др угих и со переживать. 

 Не сколько ме нее вы ражен по казатель ли чностного ро ста (6 1 ср. балл), 

ко торый вы рос на 2 балла. Да нная ди намика св идетельствует о том, чт о 

по дростки об ладают чу вством не прекращающегося развития, во спринимают 



се бя «р астущими» и «самореализовывающимися». Он и от крыты но вому 

опыту, ис пытывают чу вство ре ализации св оего потенциала, на блюдают 

ул учшения в се бе и св оих де йствиях с те чением вр емени; из меняются в 

со ответствии с со бственными по знаниями и до стижениями.   

 По ср авнению с др угими показателями, но не значительно по 

ср авнению с ли чностным ростом, ме нее вы ражен по казатель 

«С амопринятие» (5 8 ср. балл). В да нном сл учае та к же пр ослеживается 

не значительная динамика, ко торая ук азывает на ра звитие по ложительного 

от ношения к се бе  по дростков с ОВ З: он и см огли в бо льшей ил и ме ньшей 

ст епени уз нать и пр инять ра зличные св ои стороны, вк лючая хо рошие и 

пл охие качества, по ложительно оц енивать св ое прошлое.     

 Сл едующим по вы раженности яв ляется по казатель «Ц ель в жи зни»     

(5 6 ср.балл), ко торый вы рос по ср авнению с пе рвым ди агностическим ср езом 

до на чала пр оведения эк сперимента на 4 балла. Эт о ук азывает на то, чт о у 

ре спондентов по явились оп ределенные це ли и намерения, пе ред ни ми 

от крылись но вые пе рспективы и убеждения, оп ределяющие их см ысл жизни, 

по явилось чу вство направленности.        

 На именее вы раженными яв ляются по казатели «А втономия»                           

(5 3 ср. ба лл) и «У правление ср едой» (5 3 ср. балл). В да нном сл учае 

ув еличение по казателей пр оизошло на 3 балла, чт о со ответствует ср еднему 

ур овню по та бличным значениям.        

 Ра звитость по казателя «А втономия» ук азывает на то,                                       

чт о да нные по дростки с ОВ З ст али бо льше пр ислушиваться к                  

со бственному мн ению в пр инятии решений, бы ть бо лее                            

самостоятельными.         

 На блюдаемая ди намика в ра звитии по казателя «У правление ср едой» 

ук азывает на то, чт о де ти ст али бо лее вн имательны к ор ганизации 

по вседневной деятельности, с бо льшей ра ссудительностью ст али от носиться 

к пр едоставляющимся      возможностям, на чали пр оявлять чу вство ко нтроля 

на д пр оисходящим во круг.         



 До на чала ор ганизации фо рмирующего эк сперимента                                     

вс е ре зультаты на ходились в пр омежутке от 50 до 63 баллов.                            

По ит огам фо рмирующего эк сперимента вс е ре зультаты                                      

на ходятся в пр омежутке от 53 до 65 баллов. Ка к мы видим, вс е                                                                                 

по казатели в ср еднем во зросли на 3 балла. Да нная ди намика сви детельствует 

о по ложите льном во здействии пр оделанной ко ррекционно-развиваю щей 

ра боты на пс ихологическое бл агополучие по дростков с ОВЗ. Изменения, 

ко торые пр оизошли по ка ждому по казателю пс ихологического бл агополучия 

(см. Пр иложение 2), га рмонизировали об щий ур овень пс ихологического 

благополучия, чт о мы мо жем проследить, ср авнив ре зультаты ра спределения 

по дростков с ОВ З до на чала ор ганизации и по сле пр оведения эмп ирической 

ча сти эксперимента. 

Та блица 2.2 

Ра спределение по дростков с ОВ З по ур овню пс ихологического 

 бл агополучия до и по сле пр оведения фо рмирующего эк сперимента (% ) 

Уровень 

пс ихологического 

бл агополучия  

Ко личество ис пытуемых  

до фо рмирующего 

эк сперимента 

по сле фор мирующего 

эк сперимента 

Низкий  39 13 

Средний  56 82 

Высокий  5 5 

 

 Ис ходя из да нных пр едставленных в таблице, мы видим, что, ка к и 

прежде, ос новная ма сса в на шей вы борке об ладает ср едним ур овнем 

сф ормированности  пс ихологического бл агополучия (82%), чт о на 26 % 

больше, че м на пр едварительном эт апе фо рмирующего эксперимента. Дл я 

да нной гр уппы по дростков с ОВ З ха рактерной яв ляется ст адия 

фо рмирования ко мпонентов пс ихологического бл агополучия: он и  

пр инимают по ложительный опыт, сп особствующий их развитию, 



фо рмированию са мостоятельности и ответственности, вы страиванию 

по зитивных от ношений с ок ружающими.      

 На вт ором ме сте по чи сленности ок азалась гр уппа по дростков с ни зким 

ур овнем сф ормированности пс ихологического бл агополучия (13%), чт о на 

26 % меньше, че м по ит огам пе рвого ди агностического среза. К да нной 

гр уппе де тей от носятся те по дростки с ОВЗ, ко торые вс е ещ е ис пытывают 

тр удности в ум ении пр оявлять са мостоятельность и ответственность, 

пр авильно ор ганизовывать св ое время, ст авить пе ред со бой цели, оп ираясь на 

ли чные ценности, и ну ждаются в да льнейшем вн имании и ко ррекционно-

развивающем во здействии.        

 Вы сокий ур овень пс ихологического бл агополучия им еет на именьший 

пр оцент по вы борке (5 %) ка к до на чала фо рмирующего эксперимента, та к и 

после. С да нными де тьми ко ррекционно-развивающая ра бота не 

проводилась, но оп ределенные не значительные из менения с те чением 

вр емени и по д вл иянием ок ружающей ср еды вс е же происходили, чт о 

от ражено в св одной таблице, гд е по считан ср едний ба лл по вы борке                            

(см. Пр иложение 2). Да нная гр уппа по дростков с ОВ З ум еют пр оявлять 

самостоятельность, от стаивать св ою то чку зрения, уч итывать ин тересы 

других, жи ть в га рмонии с со бой и окружающими.     

 Та ким образом, ср авнивая ре зультаты до на чала ор ганизации и по сле 

пр оведения фо рмирующего эксперимента, в ст руктуре ко мпонентов 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З мы на блюдаем 

по ложительную ди намику в фо рмировании ка ждого из ко мпонентов: 

«П оложительные от ношения» (6 5 ср. ба лл) ув еличение на 2 балла, 

«Л ичностный ро ст» (6 1 ср. ба лл) ув еличение на 2 балла, «С амоопределение» 

(5 8 ср. ба лл) ув еличение на 2 балла, «Ц ель в жи зни» (5 6 ср. ба лл) ув еличение 

на 4 балла, «А втономия» (5 3 ср. ба лл) и «У правление ср едой» (5 3 ср. ба лл) 

ув еличение на 3 ба лла.          

 В це лом по вы борке мы видим, чт о во зросло ко личество по дростков со 

ср едним ур овнем сф ормированности пс ихологического бл агополучия (8 2 %)   



за сч ет ум еньшения ко личества по дростков с ОВ З с ни зким ур овнем 

пс ихологического бл агополучия (1 3 %). Вы сокий ур овень по -прежнему 

вы ражен то лько у 5% по дростков с ОВЗ. Да нная ди намика по дчеркивает 

ре зультативность фо рмирующего эксперимента.      

 С це лью пр оверки до стоверности ра зличий ме жду по лученными 

да нными в на шем ис следовании на эт апах до и  по сле фо рмирующего 

эк сперимента в эк спериментальной и ко нтрольной группах, мы пр овели 

ст атистический анализ, ис пользуя t- критерий Ст ьюдента дл я дв ух за висимых 

выборок, ре зультаты пр едставлены в та блицах (см. Пр иложение 3).    

 Па рный t- критерий Ст ьюдента ра ссчитывалс я по сл едующей фо рмуле: 

t= ,  

гд е Мd – ср едняя ар ифметическая ра зностей показателей, из меренных до и 

после, σd – ср еднее кв адратическое от клонение ра зностей показателей,  

n – чи сло ис следуемых.         

 В пе рвую оч ередь мы ра ссчитали ра зность ка ждой па ры зн ачений (d) и 

на шли ср еднюю ар ифметическую ра зность по фо рмуле:  Мd = .  

 За тем мы на шли  ср еднее кв адратическое от клонение ра зностей от 

ср едней по фо рмуле: σd=   и ра ссчитали па рный t- критерий 

Ст ьюдента: t= .          

 В за вершении мы ср авнили по лученные t ре зультаты (tЭм п) с 

та бличными (tКр) пр и ра зных ст епенях зн ачимости и оп ределили на личие 

ст атистических ра зличий в эк спериментальной и ко нтрольной группах.  

Та бличные зн ачения: 

t р 

2.1 

 

p≤0.05 

2.88 p≤0.01 

 



 В та блице ни же пр иведены по лученные ре зультаты ст атистической 

об работки да нных эк спериментальной и ко нтрольной гр уппы до и по сле 

фо рмирующего эксперимента.  

Та блица 2.3 

Рез ультаты ст атистической об работки да нных 

(д о и по сле фо рмирующего эк сперимента) 

Группы n Мd σd t 

Экспериментальная 19 9,63158  16,30000 6.5 

Контрольная 19 16,31579  16,45213 2.1 

 Ра ссмотрим ре зультаты эк спериментальной гр уппы: сра вним 

по лученное зна чение t- критерия Ст ьюдента 6.5 с та бличным значением, 

ко торое пр и чи сле ст епеней св ободы f ра вном 19 –1=18 и ур овне зн ачимости 

p≤0.05 со ставляет 2.1 и  пр и  p≤0.01 со ставляет 2.88. Так, ка к по лученное 

зн ачение бо льше критического, де лаем вы вод о на личии ст атистически 

зн ачимых различий. Да нные зн ачимые ра зличия по зволяют на м сд елать 

вы вод о том, чт о ис пользование да нной пр ограммы ко ррекционно-

развивающих за нятий по га рмонизации пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З им ело оп ределенное во здействие на уч астников 

эк сперимент альной группы, чт о вы ражено в зн ачимых ра зличиях ме жду 

эт апами до и по сле фо рмирующего эксперимента.      

 Да лее ра ссмотрим ре зультаты ко нтрольной гр уппы: ср авним 

по лученное зн ачение t- критерия Ст ьюдента 2.1 с та бличным значением, 

ко торое пр и чи сле ст епеней св ободы f ра вном 19 –1=18 и ур овне зн ачимости 

p≤0.05 со ставляет 2.1 и  пр и  p≤0.01 со ставляет 2.88.  По лученное 

эм пирическое зн ачение ра вно та бличному пр и ур овне зн ачимости p≤0.05 и 

ме ньше пр и p≤0.01. В да нном сл учае мы де лаем вы вод о ст атистически 

не значимых связях. Эт о го ворит о том, чт о бе з сп ециально ор ганизованного  

во здействия на уч астников ко нтрольной группы, су щественных из менений в 

их пс ихологическом бл агополучии не произошло, из менения пр исутствуют в 

не значительной степени, ко торые пр оисходили ес тественным пу тем по д 



во здействием ок ружающей ср еды и с те чением времени.    

 Ан ализируя по лученные да нные в целом, мы мо жем говорить, чт о в 

ре зультате пр оделанной ра боты по ра звитию те х ст руктурных ко мпонентов 

пс ихологического благополучия, ко торые им ели на именьшую вы раженность 

– «У правление средой», «Ц ель в жи зни» и «Автономия», на блюдается 

по ложительная ди намика в га рмонизации пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З.         

 Вс е вы шесказанное по зволяет на м сказать, чт о на ша ги потеза 

по лностью подтверждается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

 Да нная вы пускная кв алификационная ра бота бы ла на правлена на 

из учение ос обенностей пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З. 

 В пе рвой гл аве на шего ис следования мы пр овели те оретический ан ализ 

по дходов к по ниманию пс ихологического благополучия, а та к же к из учению 

ос обенностей де тей с ОВЗ.          

 В св оей ра боте мы вз яли за ос нову по нимание пс ихологического 

бл агополучия ка к на личие у че ловека специфических, ус тойчивых 

пс ихологических черт, по зволяющих ем у фу нкционировать зн ачимо бо лее 

успешно, че м пр и их от сутствии.       

 Де ти с ОВЗ, в частности, со ставившие на шу выборку, ха рактеризуются 

не достаточным ра звитием зр ительного компонента, он и от личаются др уг от 

др уга по со стоянию зрения, работоспособности, ут омляемости и ск орости 

ус воения материала. В зн ачительной ст епени эт о об условлено ха рактером 

по ражения зрения, пр оисхождением де фекта и ли чными ос обенностями 

подростков. Ка к правило, дл я по дростков с на рушениями зр ения ха рактерны 

по вышенная эм оциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, 

напряженность, не способность к по ниманию эм оционального со стояния 

па ртнера по об щению и ад екватному самовыражению.    

 В эм пирической ча сти на шего ис следования мы сф ормулировали 

сл едующую ги потезу: в ст руктуре пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З бо лее вы сокий ур овень ра звития им еют та кие ко мпоненты 

ка к по ложительные от ношения с другими, ли чностный ро ст и самопринятие, 

по ср авнению со сп особностью уп равлять средой, ст авить це ли в жи зни и 

до стигать автономии. Сп ециально ра зработанная пр ограмма ра звития  

ст руктурных ко мпонентов пс ихологического благополучия, ко торые им еют 

на именьшую выраженность, бу дет сп особствовать га рмонизации 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З.     

 В хо де на шей ра боты бы л пр оведен пе рвый ди агностический ср ез и 

из учены вс е ко мпоненты пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВЗ, 



по считан ср едний балл. В на шей вы борке у по дростков с ОВ З  бы ли 

об наружены на иболее вы раженные по казатели – «П оложительные 

от ношения с др угими» (6 3 ср. балл), «Л ичностный ро ст» (5 9 ср. ба лл) и 

«С амопринятие» (5 6 ср. балл), а та кже на именее ра звитые – «У правление 

ср едой» (5 0 ср. балл), «Ц ель в жи зни» (5 0 ср. ба лл) и «А втономия» (5 0 ср. 

ба лл).            

 Ос новная ма сса в на шей вы борке об ладала ср едним ур овнем 

сф ормированности  пс ихологического бл агополучия (56%). На вт ором ме сте 

по чи сленности на ходилась гр уппа по дростков с ни зким ур овнем 

сф ормированности пс ихологического бл агополучия (3 9%) и вы сокий ур овень 

пс ихологического бл агополучия им ел на именьший пр оцент по вы борке (5 %).

 Да нные ре зультаты по дтвердили ак туальность на шего ис следования и 

не обходимость в ра звитии ст руктурных ко мпонентов пс ихологического 

благополучия, им еющих на именьшую выраженность. По этому сл едующим 

эт апом на шей ра боты бы ла ра зработка и ап робация ко ррекционно-

развивающей программы, сп особствующей га рмонизации пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВЗ.        

 Пр и ра зработке пр ограммы мы уч итывали не сколько ас пектов: 

ос обенности возраста, пс ихические ос обенности ли ц с ОВ З – сл епых и 

слабовидящих, те оретический по дход к из учению фе номена 

пс ихологического благополучия.         

 В  св язи с тем, чт о по ре зультатам ко нстатирующего эк сперимента в 

ст руктуре пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З  на именее 

вы раженными бы ли ко мпоненты «У правление средой», «Ц ель в жи зни» и 

«Автономия», то пр и ра зработке пр ограммы мы сд елали ак цент на ни х.

 По сле пр оведения фо рмирующего эк сперимента бы л пр оведен вт орой 

ди агностический ср ез и из учены вс е ко мпоненты пс ихологического 

бл агополучия по дростков с ОВЗ, ис ходя из че го бы ло отмечено, чт о у 

по дростков с ОВ З  в на шей вы борке по ит огам фо рмирующего эк сперимента 

пр ослеживается по ложительная ди намика в ст абилизации по казателей 



пс ихологического благополучия.         

 До на чала ор ганизации фо рмирующего эк сперимента                                     

вс е ре зультаты на ходились в пр омежутке от 50 до 63 баллов.                            

По ит огам фо рмирующего эк сперимента вс е ре зультаты                                      

на ходятся в пр омежутке от 53 до 65 баллов.  Ка к мы видим, вс е                                                                                 

по казатели в ср еднем во зросли на 3 балла. Да нная ди намика               

св идетельствует о по ложительном во здействии пр оделанной                

ко ррекционно-развивающей ра боты на пс ихологическое                         

бл агополучие по дростков с ОВЗ. Изменения, ко торые пр оизошли                             

по ка ждому по казателю пс ихологического благополучия, га рмонизировали 

об щий ур овень пс ихологического благополучия, чт о мы мо жем проследить,                           

ср авнив ре зультаты ра спределения по дростков с ОВ З до на чала                        

ор ганизации и по сле пр оведения эм пирической ча сти эк сперимента. 

 В це лом по вы борке мы видим, чт о во зросло ко личество по дростков со 

ср едним ур овнем сф ормированности пс ихологического бл агополучия (8 2 %)   

за сч ет ум еньшения ко личества по дростков с ОВ З с ни зким ур овнем 

пс ихологического бл агополучия (1 3 %). Вы сокий ур овень по -прежнему 

вы ражен то лько у 5% по дростков с ОВЗ. Да нная ди намика по дчеркивает 

ре зультативность фо рмирующего эксперимента.      

 С це лью пр оверки до стоверности ра зличий ме жду по лученными 

да нными в на шем ис следовании на эт апах до и  по сле фо рмирующего 

эк сперимента в эк спериментальной и ко нтрольной группах, мы пр овели 

ст атистический анализ, ис пользуя t- критерий Ст ьюдента дл я дв ух за висимых 

выборок.            

 Мы ср авнили ре зультаты эк спериментальной гр уппы до и по сле  

фо рмирующего эк сперимента и вы явили зн ачимые ст атистические ра зличия 

(tЭмп=6.5), чт о ук азывае т на су щественные из менения ур овня 

пс ихологического бл агополучия по дростков с ОВ З в эк спериментальной 

гр уппе.           

 Да лее на ми бы л пр оведен ст атистический ан ализ ко нтрольной гр уппы 



до и по сле фо рмирующего эксперимента. В да нном сл учае по лученное 

эм пирическое зн ачение на ходилось в зо не не значимости (tЭмп=2.1). Да нные 

ре зультаты ук азывают на то, чт о  бе з сп ециально ор ганизованного  

во здействия на уч астников ко нтрольной группы, су щественных из менений в 

их пс ихологическом бл агополучии не произошло, из менения пр исутствуют в 

не значительной степени, ко торые пр оисходили ес тественным пу тем по д 

во здействием ок ружающей ср еды и с те чением времени.    

 Ан ализируя по лученные да нные в целом, мы мо жем говорить, чт о в 

ре зультате пр оделанной ра боты по ра звитию те х ст руктурных ко мпонентов 

пс ихологического благополучия, ко торые им ели на именьшую вы раженность 

– «У правление средой», «Ц ель в жи зни» и «Автономия», на блюдается 

по ложительная ди намика в га рмонизации пс ихологического бл агополучия 

по дростков с ОВ З.         

 Вс е вы шесказанное по зволяет на м сказать, чт о на ша ги потеза 

по лностью подтверждается.  
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