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Адаптационная готовность и личностное самоопределение рассматриваются авторами как 
взаимосвязанные феномены, которые обусловливают академическую успеваемость и социально- 
развивающую активность у студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Успеваемость 
студентов с ОВЗ соотносится с осмыслением жизненных целей, убежденностью в необходимо-
сти контроля своей жизни в социуме, а также со стремлением к доминированию. Социально-раз-
вивающая активность связана с осознанием перспектив будущего, общей адаптированностью  
к образовательной среде вуза и реализацией стремления к независимости и самостоятельности.

Полученные результаты могут быть использованы в реализации психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в вузе. 
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We study adaptive readiness of students with disabilities and their personal self-determination as 
interrelated phenomena that determine their academic performance and social development in inclusive 
education. The performance of students with disabilities correlates with the degree to which they have 
clear life goals, believe that they need to control their life in society and desire to dominate. Students’ 
activities connected to social development are associated with their awareness of their prospects for the 
future, general level of adaptation to the university educational environment and efforts to satiate their 
desire for independence.

The results obtained can be used in psychological and pedagogical support of university teaching 
and learning process.
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Введение
В последние годы увеличился интерес 

исследователей к процессам развития лич-
ности. Особое внимание уделяется комплекс-
ным многоаспектным феноменам, отражаю-
щим сложные взаимозависимости внут- 
ренних и внешних факторов личностного 
становления в условиях ограниченных ре-
сурсов жизнедеятельности [3; 4; 10; 27]. Дан-
ное исследование выполнено в русле указан-
ного подхода и преследует цель выявления 
взаимосвязей внутренних факторов личност-
ного функционирования, а также их соотно-
шения с внешними показателями социальной 
успешности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования.

Личностное самоопределение как ядро 
саморазвития личности привлекает внимание 
зарубежных и отечественных исследователей 
на протяжении многих столетий. Философ-
ские концепции ориентированы на решение 
вопросов степени свободы человека в опре-
делении жизненных устремлений, внешней 
и внутренней детерминации выбора, влияния 
на личностные сценарии родового и соци-
ального прошлого.

В социологическом подходе к проблеме 
личностного самоопределения преобладают 
позиции, связанные с пониманием жизненно-
го пути человека, обусловленного конкретны-
ми обстоятельствами его существования — 
временными, социально-институциональными 
и ролевыми. Социологи раскрывают специ-
фику самоопределения как элемента целепо-
лагания и результата социально-ролевого 
поведения (П. Бурдье, М. Вебер, Э. Дюркгейм,  
Н. И. Кареев, И. С. Кон, П. Л. Лавров,  
Н. К. Михайловский, Г. Тард и др.) [8; 9; 13; 18]. 

В результате происходящих в современном 
обществе социокультурных процессов 
инклюзивного типа наблюдаются изменения 
потребностей самого общества, а также тре-
бований к человеку. Процесс взаимодействия 
между этими системами (человек-общество) 
создает определенные социальные условия, 

которые способствуют формированию  
личности индивида, детерминируя специфи-
ку ее самоопределения. В этом контексте 
важны работы, посвященные исследованию 
социальных практик среди молодежи  
(П. Бергер, Э. Гидденс, К. Гирц, Т. Лукман, 
А. Шюц и др.) [7; 11; 33]. Социальные прак-
тики, по мнению исследователей, становят-
ся результатом и способом действия. Суще-
ствующие в обществе традиции, ценностные 
установки, правила распределения обязан-
ностей и ресурсов, взаимоотношения между 
родителями и детьми трансформируются  
в социальные установки по отношению  
к себе, к самоопределению, к процессу обу-
чения, к будущей профессии. 

Развитие инклюзивного образования пред-
ставляет собой изменение в социальной си-
стеме, которое в течение определенного  
времени с неизбежностью приведет к фор-
мированию новых социальных практик, со-
провождающих включение, поддержку, адап-
тацию не только студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, но и всей молоде-
жи в целом [14; 16]. 

В зарубежной психологии трактовка кон-
цепта личностное самоопределение фикси-
рует как его процессуальные характеристи-
ки, так и внутренние факторы. Концепция 
Э. Эриксона гибко связывает процесс фор-
мирования личностной идентичности (Per-
sonal Identity) на различных стадиях психо-
сексуального развития с влиянием внешней 
среды на внутренний выбор, совершаемый 
молодым человеком [34]. В экзистенциона-
листски ориентированных подходах Р. Мея, 
Э. Фромма, В. Франкла личностное само- 
определение в большей степени связывается 
со степенью личной свободы, определением 
позиции по отношению к внутренним и внеш-
ним обстоятельствам, осознанию собствен-
ных возможностей в рамках «судьбы»  
[21; 28; 29]. Сторонниками социально-ког-
нитивного подхода (Дж. Келли и А. Бандура) 
личностное самоопределение понимается 
как возможность выбора из личностных кон-
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структов некой индивидуальной конфигура-
ции, реализуемой в жизненном пути челове-
ка [6; 17]. 

Гуманистически ориентированные пси-
хологи полагали, что именно избавление от 
внешнего контроля и преодоление различных 
обстоятельств и определяет степень свободы 
самоактуализирующейся личности (А. Мас-
лоу), проявление присущего ей творческого 
потенциала (А. Адлер, К. Роджерс). В рабо-
тах Ш. Бюллер подчеркивается интегриру-
ющая роль целеполагания для всего процес-
са самоопределения, динамики переходов от 
одной фазы жизни к другой [2; 20; 22; 35]. 

Проведенный нами анализ психологиче-
ских подходов к пониманию личностного 
самоопределения в отечественной науке по-
казал, что самоопределяющаяся личность 
как объект изучения обладает характеристи-
ками, которые, по мнению А. Л. Журавлева  
и А. Б. Купрейченко, можно определить как 
содержательные и формально-динамические 
[15]. По мнению большинства авторов, лич-
ностное самоопределение — это процесс  
и результат осознания личностью своего «Я», 
своей индивидуальности, уникальности че-
рез выработку и усвоение жизненных цен-
ностей, а также стратегии планирования 
собственного будущего [1; 18; 23; 25; 26].

Специфические особенности личностно-
го самоопределения у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в период их про-
фессионального становления в образователь-
ной инклюзивной среде наиболее продук-
тивно рассматривать с точки зрения лич- 
ностного и субъектно-деятельностного под-
ходов.

На основе эмпирического изучения нами 
были выделены содержательные компонен-
ты личностного самоопределения: целевой 
компонент личностного самоопределения, 
оценка своих возможностей в процессе лич-
ностного самоопределения, способность  
к преодолению проблем, удовлетворенность 
результатами самоопределения. Ключевым 
фактором в формировании содержательных 
компонентов самоопределения студентов  

с ограниченными возможностями здоровья 
является интернальность. Именно этот фак-
тор позволяет личности не только принимать 
взвешенные решения в процессе самоопре-
деления и оценивать его результаты,  
но и получать ощущения полноты жизненных 
сил и возможностей. При этом нами не было 
выявлено взаимосвязи фактора интерналь-
ности с целеполаганием, следовательно,  
в определении жизненных целей студенты  
с ограниченными возможностями нуждают-
ся во внешней поддержке [27]. 

В исследованиях психологов неодно- 
кратно указывалось на важность адаптаци-
онного периода студентов не только для  
профессионального, но и для личнос- 
тного саморазвития. Адаптация студентов  
с ограниченными возможностями здоровья 
к инклюзивной образовательной среде — это 
сложный процесс, результаты которого за-
висят от факторов как внешнего (объектив-
ного), так и внутреннего (субъективного) 
характера. Она является предпосылкой даль-
нейшего саморазвития и самореализации 
личности. Чрезвычайно интересным с точки 
зрения изучаемой проблемы представляется 
понятие адаптационной готовности, которая 
в обобщенном виде определяется как состо-
яние личности, сопровождающееся психи-
ческим напряжением, позволяющим сохра-
нить настрой на приспособление к значимой 
с точки зрения реализации потребностей 
ситуации, основанной на представлении об 
эффективном ее разрешении, а также допу-
стимых средствах и действиях (для приспо-
собления). Адаптационная готовность как 
некая интегральная структура объединяет  
в себе так называемый «след адаптации», 
активность, модели копинг-стратегий, по-
зволяющих предположить специфику актив-
ности в будущем и перспективу развития. 
Но при этом она не является гарантией успеш-
ности протекания адаптационного процесса. 
За счет представлений о собственных воз-
можностях она может обеспечить адаптацию 
личности до определенного уровня [30]. 
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В зарубежных исследованиях адаптаци-
онная готовность рассматривается как со-
ставляющий элемент личностного адапта-
ционного потенциала, или как адаптивность 
[36], которая, в свою очередь, включает  
в себя готовность и ресурсы для успешного 
решения задач и проблем, в том числе в си-
туациях риска, кризиса и неопределенности 
[37]. Следует также отметить, что основные 
научные работы в заявленной исследователь-
ской области посвящены решению проблемы 
доступности и принципам, которые бы мог-
ли способствовать повышению уровня об-
разования студентов с ОВЗ (индивидуализи-
рованные программы, обучающие модели, 
тренинги) [39], определению комплекса на-
выков, необходимых для успешного обучения 
в вузе [36].

В российских психологических исследо-
ваниях термин «адаптационная готовность 
личности» раскрывается с позиции несколь-
ких подходов: как сложное личностное но-
вообразование [12], профессиональное ин-
тегрированное качество личности [19], как 
интегративное личностное и социально- 
психологическое образование [30], как уста-
новка [32].

В работах М. В. Григорьевой представле-
на структура адаптационной готовности, 
которая включает многоуровневую готов-
ность следующих уровней психической ак-
тивности: психофизиологический уровень; 
психологический уровень; социально- 
психологический уровень [12]. И. В. Арен-
дачук определяет следующие ее структурные 
компоненты: активационный; мотивацион-
но-ценностный, когнитивно-оценочный; 
эмоционально-волевой; операционно-испол-
нительский; биографический (анамнез) [5].

Адаптационная готовность формируется 
всегда в процессе взаимодействия личности 
и динамичной образовательной среды, как 
процесс установления равновесия между 
потребностями (способностями) личности 
и требованиями (возможностями) среды, как 
актуализация имеющихся адаптационных 

способностей и накопление опыта оптималь-
ного и эффективного функционирования  
в ситуациях неопределенности и субъектив-
но новых условиях.

Уровень адаптационной готовности сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья неоднороден в случаях получения 
образования в инклюзивной среде вуза, этот 
уровень будет различаться у студенческой 
молодежи в зависимости от наличия/отсут-
ствия ограничений жизнедеятельности.  
В свою очередь, это будет сказываться на 
качестве образовательного процесса, акаде-
мической успеваемости и ожиданиях всех 
субъектов образования.

Понятие «адаптационная готовность лич-
ности» — достаточно новое в плане истори-
ческого развития психологической науки, 
почти нет исследований этого конструкта  
с точки зрения специальной психологии  
и педагогики, в этой связи установление со-
отношения содержательных и формально- 
динамических характеристик личностного 
самоопределения и структурно-содержательных 
показателей адаптационной готовности сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образо-
вания представляется достаточно серьезной 
проблемой, требующей методологического 
и эмпирического разрешения.

Выборка и дизайн исследования
Выборка составила 40 респондентов (сту-

дентов с ОВЗ различных нозологических 
групп), обучающихся на очной форме обу-
чения по программам бакалавриата и маги-
стратуры в СГУ имени Н. Г. Чернышевского. 
Средний возраст — 21,4 лет, 58% женского 
пола.

Методики исследования
Рассмотрев методические аспекты иссле-

дования содержательных характеристик лич-
ностного самоопределения студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, мы 
определили комплекс методик, в состав ко-
торых вошли тест смысложизненных ориен-
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таций Д. А. Леонтьева, шкала диспозицион-
ной витальности Р. Райана и С. Фредерик  
в адаптации Л. А. Александровой  
и Д. А. Леонтьева, тест жизнестойкости  
С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева  
и Е. И. Рассказовой, шкала оценки самоэф-
фективности Р. Шварцера и М. Ерусалема  
в адаптации В. Г. Ромека. Эти методики по-
зволяют объективно отразить необходимые 
для изучения компоненты личностного са-
моопределения. К содержательным характе-
ристикам личностного самоопределения 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья мы отнесли целевой, оценочный, 
смысловой и результативный компоненты. 
Эти методики дают возможность измерения 
таких показателей, как осмысленность жиз-
ни, субъективная витальность, самоэффек-
тивность и жизнестойкость [3]. 

Для изучения формально-динамических 
характеристик личностного самоопределения 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья нами использовался следующий 
комплекс методик: опросник совладания  
со стрессом, разработанный К. Карвером,  
М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, адаптиро-
ванный О. Гордеевой, Е. Н. Осиным,  
Е. А. Рассказовой, О. А. Сычевым,  
В. Ю. Шевяховой; опросник толерантности 
к неопределенности ШТкН, разработанный 
Д. МакЛейном, адаптированный Е. Г. Луко-
вицкой; опросник посттравматического роста 
Тадеш, Калхаун в адаптации М. Ш. Магомед - 
Эминова; шкала удовлетворенности жизнью 
Э. Динера, Р. А. Эммонса, Р. Дж. Ларсена  
и С. Гриффина и шкала субъективного счастья 
Любомирского и Леппера, адаптированные 
и валидизированные Д. А. Леонтьевым. Они, 
по нашему мнению, позволят определить 
основные индивидуальные, поведенческие, 
деятельностные компоненты личностного 
самоопределения студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья [26].

Шкала диспозициональной витальности 
Р. Райана и С. Фредерик в адаптации  
Л. А. Александровой; Тест жизнестойкости 
С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева,  

Е. И. Рассказовой; Тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева; Само-
актуализационный тест (САТ) Л. Я. Гозмана, 
Ю. Е, Алешиной; Методика диагностики 
социально-психологической адаптации Род-
жерса-Даймонда (СПА) в адаптации  
А. К. Осницкого; Методика «Адаптационная 
готовность личности» М. В. Григорьевой; 
Опросник «Адаптивные стратегии поведе-
ния» Н. Н. Мельникова; Методика исследо-
вания адаптивности студентов в вузе  
(Т. Д. Дубовицкая, А. В. Крылова); Много- 
уровневый личностный опросник «Адаптив-
ность — МЛО» (А. Г. Маклаков, С. В. Чер-
мянин); Шкала общей самоэффективности  
Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации 
В. Г. Ромека позволяют выявить структурно- 
динамические аспекты адаптации личности 
в процессе вузовского обучения.

Кроме того, были проанализированы дан-
ные успеваемости и социально-развивающей 
активности студентов с ОВЗ по вузовской 
документации. Параметр «Успеваемость» 
включал в себя суммирование итоговых оце-
нок по дисциплинам в рамках промежуточной 
аттестации и вычисление среднего балла,  
а «Социально-развивающая активность» — 
показатели участия в культурно-массовой 
жизни университета, участие в научных кон-
ференциях, проектах и мероприятиях, на-
правленных на развитие личности и приоб-
ретение новых навыков. Получены средние 
показатели по первой переменной 4,24, а по 
второй — 10,8.

Результаты исследования, их анализ  
и обобщение

Обратимся к описанию и анализу взаи-
мосвязей характеристик адаптационной го-
товности и личностного самоопределения, 
которые демонстрируют внутреннюю согла-
сованность изучаемых показателей.

Если рассматривать методики «Адаптив-
ность — МЛО» и Опросник «Адаптивные 
стратегии поведения» (АСП), то между их 
шкалами выявлены следующие взаимосвязи: 
стратегией «Активное изменение среды»  
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и шкалой «Моральная нормативность»  
(0,649, при р ≤ 0,001); стратегией «Уход из 
среды и поиск новой» и шкалой «Коммуни-
кативный потенциал» (0,441, при р ≤ 0,001); 
стратегией «Пассивная репрезентация себя» 
и шкалой «Моральная нормативность»  
(0,291, при р ≤ 0,001). Это значит, что оцен-
ка своей роли в учебном коллективе у сту-
дентов с ОВЗ сопряжена с воздействием на 
участников образовательного процесса путем 
«предъявления» своей уникальности, а воз-
можно, и особых прав, для приспособления 
участников образовательного процесса  
к своим особенностям и потребностям, упря-
мой демонстрацией своей позиции. Уход от 
контактов и поиск себя в новой среде обу-
словлен неумением построить отношения  
с другими, при этом у студента с ОВЗ оста-
ется надежда на проявление себя в другой 
ситуации благодаря коммуникативным уме-
ниям.

При этом корреляция между собой Шкалы 
витальности и интегративной шкалы «Лич-
ностный адаптационный потенциал» мето-
дики «Адаптивность — МЛО» (0,649, при 
р ≤ 0,001) свидетельствует об удовлетворен-
ности своим положением в группе только 
при субъективном ощущении полноты сил 
и хорошего самочувствия. 

Прослеживаются отрицательные корре-
ляционные связи между шкалами Теста смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) и методи-
ки «Адаптивность — МЛО»: общего пока- 
зателя осмысленности жизни и шкалы «Де-
задаптационные нарушения» (–0,569, при 
р ≤ 0,001); субшкалой «Цели в жизни»  
и шкалой «Дезадаптационные нарушения» 
(–0,255, при р ≤ 0,001). Это значит, что на-
личие осмысленных жизненных целей пре-
пятствует таким дезадаптационным наруше-
ниям, как агрессивность, ухудшение меж- 
личностных контактов, отсутствие мотивации 
к профессиональной деятельности.

Выявлены положительные корреляции 
между шкалами Самоактуализационного 
теста (САТ) и «Адаптивность — МЛО»: шка-
лой «Самопринятие» и «Моральная норма-

тивность» (0,266, при р ≤ 0,001), а также 
личностным адаптационным потенциалом 
(0,543, при р ≤ 0,001). Это значит, что обоб-
щенный взгляд на себя, принятие своих по-
ложительных и отрицательных сторон  
и качеств, в том числе связанных с ограни-
ченными возможностями здоровья, приводят 
к оценке своей роли в коллективе, даже если 
она отличается от роли обычного студента.

Кроме того, выявлены положительные 
корреляционные связи между шкалой «Под-
держка» Самоактуализационного теста (САТ) 
и общим показателем адаптированности  
к вузу методики Т. Д. Дубовицкой (0,315, при 
р ≤ 0,001); общей шкалой адаптационной 
готовности личности с показателем Самоак-
туализационного теста (САТ) «Поддержка» 
(0,362, при р ≤ 0,001). Это значит, что под-
держка, оказание помощи различного рода 
изучаемой категории студентов положитель-
но влияют на различные аспекты готовности 
к адаптации в инклюзивной образовательной 
среде.

Как уже указывалось, нас интересовали 
взаимосвязи изучаемых характеристик лич-
ностного самоопределения и адаптационной 
готовности с внешними, по отношению  
к личности, показателями академической 
успеваемости и социально-развивающей  
активности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для начала представим данные, касающие- 
ся взаимосвязи характеристик личностного 
самоопределения и адаптационной готовно-
сти с показателями академической успевае-
мости у рассматриваемой категории студен-
тов. В таблицу 1 вынесены значимые 
взаимосвязи параметра успеваемости и шкал 
опросников.

Полученные в ходе исследования взаи-
мосвязи означают, что успеваемость рассма-
триваемой категории студентов связана  
с наличием осмысленных целей и убежден-
ностью в возможности управлять событиями 
своей жизни. Таким образом, целевой ком-
понент личностного самоопределения прямо 
взаимосвязан с академической успеваемо-
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стью. Удовлетворенность жизнью в качестве 
одной из составляющих, вероятно, включает 
и достаточно высокую успешность в обуче-
нии. 

Выявленная взаимосвязь показателя успе-
ваемости с уровнем адаптированности отра-
жает неоднократно подчеркнутую нами роль 
благоприятного протекания периода адапта-
ции в академической успешности студента 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Взаимосвязь стремления к доминированию 
и успеваемости позволяет определить наи-
более успешную стратегию достижения успе-
ха в обучении, связанную с раскрытием соб-
ственных возможностей. 

Продемонстрируем выявленные взаимо- 
связи между показателями личностного са-
моопределения и адаптационной готовности 
и социально-развивающей активности.  
В таблицу 2 вынесены значимые взаимосвя-

зи параметра социально-развивающей  
активности и шкал опросников.

Из таблицы видно, что существуют раз-
нополярные связи между полученными дан-
ными. Это значит, что социально-развиваю-
щая активность связана с осознанием 
перспектив будущего, адаптивностью к об-
разовательной среде вуза, стремлением про-
явить себя. Другими словами, студенты  
с ОВЗ понимают важность социально-раз-
вивающей активности в контексте будущих 
жизненных перспектив, получают удоволь-
ствие от этой деятельности, гибко в ней ори-
ентируются и посредством ее реализации 
стремятся к независимости и самостоятель-
ности. Именно эта активность дает многим 
студентам ощущение полноты жизни. 

Важно подчеркнуть, что выявленные нами 
взаимосвязи успеваемости и социально- 

Таблица 1
Значимые показатели взаимосвязи успеваемости с личностным самоопределением  

и адаптационной готовностью

Параметры
Шкала 

методики 
СЖО «Цели  

в жизни»

Шкала 
методики 

СЖО «Локус 
контроля — 

жизнь»

Шкала  
удовлетворен-
ности жизнью

Шкала  
адаптации  
к учебной  

деятельности

Шкала  
«Доминиро-

вание»  
опросника 

СПА

Успеваемость 0,794 0,313 0,225 0,440 0,369

Примечание: все корреляции при р ≤ 0,001.

Таблица 2
Значимые показатели взаимосвязи социально-развивающей активности  

с личностным самоопределением и адаптационной готовностью

Параметр
Шкала 
виталь-
ности

Шкала 
«Вовле-

чен-
ность» 
теста 

жизне-
стойко-

сти

Общая 
шкала 

адаптив-
ности

Шкала 
«Под-

держка» 
теста 
САТ

Шкала 
«Гиб-

кость по-
ведения» 

теста 
САТ

«Креа-
тив-

ность» 
теста 
САТ

Шкала 
«Ведо-
мость» 

опросни-
ка СПА

Социаль-
но-разви-
вающая 
актив-
ность

0,391, при 
р ≤ 0,001

0,454, при 
р ≤ 0,001

0,380, при 
р ≤ 0,001

0,425, при 
р ≤ 0,001

0,338, при 
р ≤ 0,001

0,477, при 
р ≤ 0,05

–0,311, 
при 

р ≤ 0,001
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развивающей активности с параметрами лич-
ностного самоопределения и адаптационной 
готовности являются взаимодополняющими 
и не сводятся к одному набору шкал.

Таким образом, нами были установлены 
ключевые показатели, связанные с академи-
ческой успеваемостью и социально-разви-
вающей активностью студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
могут быть использованы при конструиро-
вании психодиагностического инструмента-
рия для прогноза успешности в учебной  
и социально-развивающей деятельности сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья. В проведенном нами исследовании 
было использовано 15 психодиагностических 
методик, что в прикладном практическом 
плане представляется избыточным. Поэтому 
при создании психодиагностического ин-
струментария важным для нас является прин-
цип экономичности, опора на наиболее ин-
формативные признаки, выявленные в данном 
виде анализа. 

Заключение и выводы
Адаптационная готовность и личностное 

самоопределение — это два взаимосвязанных 
феномена, содержащих соотносимые в раз-
личной степени разноплановые характери-
стики, которые обусловливают академиче-
скую успеваемость и социально-развивающую 
активность у студентов с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования.

Выявленные разнополярные взаимосвязи 
позволяют сделать следующие выводы.

1) Успеваемость студентов с ОВЗ соот-
носится с убежденностью в необходи-
мости контроля своей жизни в социу-
ме, осмыслением жизненных целей,  
а также со стремлением к доминиро-
ванию. 

2) Социально-развивающая активность 
соотносится с осознанием перспектив 
будущего, адаптивностью к образова-
тельной среде вуза и стремлением  
к независимости. 

3) Оценка своей роли в учебном коллек-
тиве у студентов с ОВЗ соотносится  
с воздействием на участников образо-
вательного процесса с целью приспо-
собления их к своим особенностям  
и потребностям, упрямой демонстра-
цией своей позиции.

4) Наличие осмысленных жизненных 
целей препятствует дезадаптационным 
нарушениям (агрессивности, ухудше-
нию межличностных контактов, от-
сутствию мотивации к профессиональ-
ной деятельности).

5) Обобщенный взгляд на себя, принятие 
своих положительных и отрицательных 
сторон и качеств соотносятся с оценкой 
своей роли в учебном коллективе.  
А поддержка, оказание помощи раз-
личного рода изучаемой категории 
студентов взаимосвязана с готовно-
стью к адаптации в инклюзивной об-
разовательной среде.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в контексте реализации меро-
приятий по сопровождению учебно-воспи-
тательного процесса в вузе, а именно,  
в плане психологической адаптации студен-
тов с ограниченными возможностями здоро-
вья. В данном аспекте можно предположить 
увеличение доли социально-развивающих 
мероприятий (тренинговой работы в рамках 
постановки жизненных целей) в рамках бу-
дущей модели сопровождения рассматрива-
емой категории студентов для развития ком-
муникативного потенциала.

Кроме того, учитывая факт взаимосвязан-
ности показателей личностного самоопре-
деления и адаптационной готовности сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья, а также их связи с социально-раз-
вивающей активностью и академической 
успеваемостью студентов с ОВЗ, можно 
предположить необходимость создания  
и апробирования авторской методики изуче-
ния факторов и механизмов личностного 
самоопределения в условиях ограниченных 
ресурсов жизнедеятельности, включающая 
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оценку субъективно переживаемой осмыс-
ленности и эмоционального отношения  
к будущему, активности, определенности  
и устойчивости профессионального выбора, 
представлений о внутренних и внешних ре-
сурсах адаптации. Разработка заявленного 
инструментария обусловлена, с одной сто-

роны, запросом психологической службы 
образовательной организации в аспекте пси-
холого-педагогической сопроводительной 
работы в рамках инклюзии, а с другой — 
недостаточной изученностью рассматрива-
емых в статье феноменов у обозначенной 
категории лиц. 
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