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Аннотация. Введение. Формирование и совершенствование учебно-профессиональной и личностной идентич-
ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является одной из важных целей образовательных 
процессов в современных вузах, важным направлением научных исследований и практико-прикладных разработок. 
Постановка задачи. Цель исследования − анализ проблем формирования и развития учебно-профессиональной 
и личностной идентичности (самоопределения) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Методи-
ка и методология исследования. Методы исследования − теоретический анализ и синтез результатов исследования 
проблем формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. Методологическую основу исследования составили системный подход к осмыс-
лению формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. Результаты. В настоящее время стоят теоретические задачи разработки инте-
гративной модели формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Ведущую роль в этом процессе играют ценностно-смысловые и актив-
но-деятельностные аспекты учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их соотнесение. Выводы. Автор суммирует результаты исследования формирования 
и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Отмечаются теоретическая значимость и научная новизна разработок в области формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Перспективы теоретического и эмпирического изучения проблемы формирования и развития учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья связаны с задачами 
повышения качества и результативности высшего профессионального  образования.
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Abstract. Introduction. The formation and improvement of the educational, professional and personal identity (self-at-
tribution, self-definition) of students with disabilities is one of the important goals of educational processes in modern 
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universities and an important area of scientific research and practical and applied development. Purpose setting. Purpose 
of the study is analysis of the problems of formation and development of educational, professional and personal identity 
of students with disabilities. Methodology and methods of the study. Research methods are theoretical analysis and syn-
thesis of research results on problems of formation and development of educational, professional and personal identity of 
students with disabilities. The methodological basis of the study was a systematic approach to understanding the forma-
tion and development of educational, professional and personal identity of students with disabilities. Results. Currently, 
there are theoretical tasks to develop an integrative model of the formation and development of educational, professional 
and personal identity of students with disabilities. The leading role in this process is played by the value-semantic and 
activity aspects of the educational, professional and personal identity of students with disabilities, and their correlation. 
Conclusion. The author summarizes the results of a study of the formation and development of educational, professional 
and personal identity of students with disabilities. The theoretical significance and scientific novelty of developments in 
the field of formation and development of educational, professional and personal identity of students with disabilities are 
noted. The prospects for theoretical and empirical study of the problem of formation and development of educational, 
professional and personal identity of students with disabilities are related to the tasks of improving the quality and effec-
tiveness of higher professional  education.
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Ведение. Актуальность исследования. Форми-
рование и совершенствование учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности (самоопре-
деления) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) является одной из важ-
ных целей образовательных процессов в совре-
менном высшем профессиональном образовании, 
значимым направлением научных исследований 
и практико-прикладных разработок. При этом, 
хотя пик исследований идентичности и само- 
определения студентов и иных субъектов образо-
вательных отношений приходится на начало ны-
нешнего столетия, проблема остается  актуальной.

Постановка задачи. Степень изученности 
проблемы. В настоящее время стоят теоретиче-
ские задачи разработки интегративной модели 
формирования и развития ценностно-смысловых 
и активно-деятельностных аспектов учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности обу-
чающихся с  ОВЗ.

Цель исследования − анализ проблем форми-
рования и развития учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с  ОВЗ.

Методика и методология исследования. 
В основе становления будущего специалиста ле-
жат процессы идентификации: человек определя-
ет себя как личность и ученик, как член социу-
ма (в том числе как партнер по взаимодействию, 
труду) и как профессионал (в том числе как член 
профессионального сообщества [1; 2]. В своем ис-
следовании мы исходим из представления о том, 
что студент как будущий профессионал находится 
на стадии формирования и развития учебно-про-

фессиональной идентичности. Его представление 
о себе как будущем, проходящем базовую про-
фессиональную подготовку специалисте является 
разновидностью социальной идентичности. В по-
следнюю естественным образом включена иден-
тичность (самоопределение) индивида как пар-
тнера, участника межличностных отношений 
(ситуаций и интеракций в них), члена професси-
онального сообщества. Кроме того, его представ-
ление о себе как будущем профессионале тесно 
связано с представлением о себе как о личности, 
индивидуальности. Сформированная и развитая 
личностная идентичность, в том числе суверен-
ность как способность регулировать свои грани-
цы, баланс потребностей, связана с удовлетворен-
ностью и стремлением к кооперации, доверием 
и мотивами социального порядка, самоуправле-
ния, то есть с социальной идентичностью, вклю-
чая идентичность учебно- профессиональную.

Методы исследования − теоретический анализ 
и синтез результатов исследования проблем фор-
мирования и развития учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с ОВЗ. 
Методологическую основу исследования соста-
вили системный подход к осмыслению форми-
рования и развития учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с ОВЗ, 
отечественные и зарубежные исследования фор-
мирования и развития личностной и социальной 
идентификации (самоопределения). Основными 
методами исследования выступают теоретиче-
ский анализ и синтез проблематики формирова-
ния и развития учебно-профессиональной и лич-
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ностной идентичности обучающихся с ОВЗ в со-
временных  вузах.

Результаты. Особенности личностной, социаль-
ной, в том числе учебной и профессиональной иден-
тичности, задают и отражают успешность функцио-
нирования, а также тесно связаны с ограничениями 
и возможностями развития, совершенствования че-
ловека в учебно-профессиональной и иных сферах 
[3], с успешностью его жизнедеятельности в  целом.

Понятие идентичности широко изучается в за-
рубежной психологии и педагогики, акцентирует 
социальные источники и сущность самоопреде-
ления человека. Наиболее распространено его 
понимание как особого психического состояния 
(устойчивое переживание и осознание себя) ин-
дивида и члена социума. Идентификация или са-
моопределение как процессуальная сторона из-
учаемого феномена есть процесс достижения 
и совершенствования идентичности. Понятие са-
моопределения в большей мере типично для оте-
чественной традиции и благодаря корню «само» 
фиксирует внимание на самоидентичности 
как ведущем компоненте и цели формирования 
и развития иных компонентов. Самоопределение 
рассматривается как процесс и результат выбора 
человеком собственной ценностно-смысловой по-
зиции и соответствующих ей моделей поведения 
и интеракций, целей и средств самоосуществле-
ния в конкретных обстоятельствах жизнедеятель-
ности, образования или  труда.

А. К. Маркова полагает, например, что в ходе 
самоопределения индивид интегрирует «в еди-
ную смысловую систему обобщенные представ-
ления о мире и обобщенные представления о себе 
самом, определяя смысл своего существования» 
[4, c. 58]. Самоопределение также рассматрива-
ется исследователями как «механизм» обретения 
и проявления человеком свободы и иных атрибу-
тов идентичности. Ученые отмечают и исследуют 
в самоопределении, его личностной и социальной 
сторонах ценностно-смысловые и активно-дея-
тельностные составляющие, их формирование 
и развитии, их гармоничное взаимодействие опре-
деляет успешность социализации и профессиона-
лизации, удовлетворенность собой, получаемым 
образованием и профессией, жизнью в  целом.

Социальная и личностная идентичность есть 
взаимосвязанные стороны или компоненты це-
лостной системы идентичности (самоопреде-
ления), в которой в зависимости от цели и иных 
особенностей конкретного исследования и изуча-
емого объекта выделяются те или иные аспекты 
или связи. Если рассматривать цель формирова-
ния и развития идентичности студентов с ОВЗ 
в вузе, важно отметить  следующее:

1) речь идет о людях юношеского и молодого воз-
раста, участвующих образовательных  отношениях;

2) цель образовательных отношений и декла-
рируемая цель пребывания этих людей в вузе − 
формирование и совершенствование учебно-про-
фессиональных  компетенций;

3) речь идет о людях, находящихся в «социаль-
ной ситуации  ОВЗ»;

4) частью этой ситуации нередко являются 
проблемы взаимоотношений с семьей и иными 
окружающими людьми, включая членов семьи, 
однокурсников, педагогов и т.  д.

Эти особенности студентов с ОВЗ как объекта 
исследования предполагают,  что:

1) речь идет о стадии формирования и развития 
идентичности изучаемых студентов как будущих 
(становящихся) профессионалов, а также как ми-
нимум если не о становлении, то о продолжаю-
щемся развитии их личностной  идентичности;

2) ведущим фокусом исследований выступает 
учебно-профессиональная идентичность, а также 
ее связи с личностной  идентичности;

3) есть необходимость изучения проблем, 
трудностей и кризисов формирования и развития 
идентичности студентов с  ОВЗ;

4) важно исследовать внутренние и внешние 
факторы самоопределения (идентификации) сту-
дентов с  ОВЗ.

Личностное самоопределение или иденти-
фикацию студентов с ОВЗ можно рассматривать 
как добровольное, осознанное, самостоятельное 
согласование психологических особенностей, 
ограничений и возможностей индивида с содер-
жанием и требованиям критериям личностного 
развития (Е. П. Белинская, И. Гоффман, С. Л. Ру-
бинштейн, Т. Г. Стефаненко, Е. О. Труфанова, 
Л. Б. Шнейдер и др.) [1]. Учебно-профессиональ-
ное самоопределение или идентификацию мож-
но рассматривать как добровольное, осознанное, 
самостоятельное согласование психологических 
особенностей, ограничений и возможностей че-
ловека с содержанием и требованиям критериям 
учебно-профессиональной  деятельности.

Поскольку для студентов с ОВЗ одними из ос-
новных проблем идентификации выступают 
проблемы самостоятельности и включенности, 
постольку для понимания процессов и резуль-
татов формирование и развития личностной 
и учебно-профессиональной идентичности (са-
моопределения) студентов с ОВЗ необходимо 
обратиться к взаимодействию содержательно-
го наполнения и процессуальных особенностей 
 самоопределения.

Факторы и условия формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной идентич-
ности обучающихся с ОВЗ

Исследователи проблем самоопределения 
и идентификации студентов с ОВЗ обычно отме-
чают, что «социальная ситуация развития» ОВЗ, 
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проблемы в области ограничений здоровья исход-
но стрессогенны и конфликтогенны: они могут 
порождать у студентов с ОВЗ повышенную трево-
жность и склонность к невротизации, склонность 
к дезадаптации и уменьшению фрустрационной 
толерантности и терпимости (агрессивность), 
а также состояния отчужденности (само) изоля-
ции, неполноценности как неспособности (диза-
билизм). Однако это зависит от ряда внутренних 
и внешних факторов: 1) характера нарушения (за-
болевания, инвалидизации) или функциональной 
особенности; 2) длительности и «истории» его 
возникновения, развития, коррекции; 3) методов 
лечения, реабилитации и сопровождения в целом; 
4) специфики семейных и учебных взаимоотно-
шений, обучения и воспитания на предшествую-
щих этапах жизни, 5) свободы выбора профессии 
и актуальности для студента стремления ее полу-
чить и работать в выбранной сфере и т. д. [5].

Таким образом, на ход и результаты идентифи-
кации студента с ОВЗ как личности и будущего 
профессионала, адаптации, индивидуализации 
и интеграции в конкретной образовательной сре-
де влияют многочисленные внешние факторы. 
Успех идентификации  зависит:

1) от особенностей общественных отношений, 
включая те, что задаются культурными, политиче-
скими, экономико-правовыми и другими особен-
ностями функционирования социума, наличием/
отсутствием макросоциальных стрессов и общей 
стрессогенностью жизнедеятельности индивида 
в данном  сообществе;

2) особенностей семейного воспитания и обу-
чения и отношений вне вуза в целом (поддержива-
ющие или разрушающие, изолирующие эксклю-
зирующие или включающие инклюзирующие, 
стимулирующие или блокирующие развитие от-
ношения с семьей, друзьями, педагогами и ины-
ми специалистами сопровождения довузовского 
 развития);

3) доступности\недоступности образователь-
ной среды, иных особенностей организационной 
культуры и социально-психологического климата 
в вузе, характера отношений с преподавателями, 
специалистами академических служб сопрово-
ждения, отношений с однокурсниками и иными 
 студентами;

4) от того, как сами студенты воспринимают 
себя и ситуацию ОВЗ: ограниченными, изолиро-
ванными, ненужными или целенаправленными, 
свободными, ответственными за собственное ста-
новление и  развитие.

Последний момент является одним из важней-
ших. Как правило, варианты рассмотрения ОВЗ 
таковы: наказание (расплата), испытание или вы-
зов жизни, судьба как не поддающаяся изменению 
исцелению «данность» [6−8]. Осознание непол-

ноценности, ненужности, неподтвержденности, 
безвластия, невозможности самоутверждения,  
непонимания, дезориентации как основных сторон 
неудовлетворительного самоосуществления при-
водит человека к выбору между утратой чувства 
индивидуальной ценности, значимости, устойчи-
вости и самого существования («невидимость»), 
сокращению жизненных, в том числе профессио-
нальных перспектив, «уходу в болезнь» и между 
«сверхкомпенсацией» в виде поиска, раскрытия 
и осуществления предназначения (творческих спо-
собностей, иных сильных сторон в разных обла-
стях активности, включая образование) [5; 6; 9].

Также важными исследователи признают фак-
торы доступности образования, традиции и кон-
кретные особенности отношений к студентам 
с ОВЗ в образовательном учреждении и особен-
ности отношений к студентам в их семьях и си-
стеме ближайшего окружения за пределами вуза. 
Подчеркивается судьбоносная порою роль семей-
ной стадии формирования личностной идентич-
ности и учебно-профессиональных ориентиров 
будущего  студента.

Исследователи, осмысляющие общесоциаль-
ные факторы процессы формирования и развития 
идентичности студентов с ОВЗ обращают внима-
ние на две модели и, соответственно, две группы 
факторов и условий формирования и развития 
личностной и учебно-профессиональной иден-
тичности  обучающихся:

1) кумуляции (накопления) препятствий 
для полноценной социальной инклюзии человека 
в силу ограниченности его  возможностей;

2) кризиса, разрушающего социальную иден-
тичность или деструкции и обрыве связей между 
человеком (группой) и обществом в процессе «со-
циальной дисквалификации» [10].

Также исследователи описывают студентов 
с ОВЗ следующим  образом:

1) зарубежные исследователи чаще всего дела-
ют акцент на их «дискриминируемости». Студен-
ты с ОВЗ рассматриваются как люди, не имеющие 
или намеренно лишенные доступа к интеграции 
и социальному осуществлению на макроуровне. 
Отмечается иерархическое разделение общества 
на страты «своих» и «чужих» с разными возмож-
ностями и ограничениями развития и т. д.;

2) отечественные исследователи чаще всего 
делают акцент на их «депривированности». Сту-
денты с ОВЗ рассматриваются как люди, прохо-
дящие трудные жизненные ситуации (лишений 
и социального неравенства, изоляции и отсут-
ствия доступа к полноценным, развивающим от-
ношениям) [6; 11].

Студент с ОВЗ при этом волен выбрать. Он 
может выбрать, например, «ретритизм» (Р. Мер-
тон) как отказ ассимилировать, принимать соци-
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альную реальность, интегрироваться в результа-
те различий собственных и общества ценностей 
и норм, невозможности удовлетворить основные 
нужды в рамках данного сообщества. «Жертвы 
структурации» (структурных и культурных из-
менений, стратификации сообщества) обычно 
находятся внизу социальной иерархии, пере-
живая экономическую изоляцию или бедность, 
отсутствие доступа к образованию и культуре, 
а также физическую изоляцию, что ведет на со-
циально-психологическом уровне 1) к снижению 
самооценки, чувству ненужности, отверженно-
сти; 2) чувству неполноценности как субъек-
та социальных отношений; 3) неспособности 
на что-то повлиять, невозможности добиться 
социальной несправедливости стремлению «из-
менить мир» и агрессии с более поздней «уста-
лостью» и  депрессией.

Студент с ОВЗ также может выбрать инди-
видуализм и отторжение социальных систем 
и их характеристик, развивать и утверждать 
стремление обеспечить приватность жизни, 
стремление снизить риски и угрозы от обще-
ства, уйти от неопределенности и небезопасно-
сти: возникает институциональное недоверие, 
человек выходит из коллективистских практик, 
сотрудничества и т. д. (в «катакомбы» или чаще – 
в семью) . Невозможность адаптироваться к ре-
альности, непреодолимость противоречий меж-
ду декларируемыми обществом и государством 
целями и доступными средствами их достиже-
ния на социально-психологическом уровне при-
водит 1) к состояниям «бесперспективности», 
депрессивности, «пораженности в правах»,  
2) к аутсайдерству и аномии, противостоянию 
социуму; 3) к пассивно-девиантным, в том числе 
манипулятивным, например, рентным, стратеги-
ям  жизнедеятельности.

Исследователи описывают ряд особенностей сту-
дентов с ОВЗ, затрудняющих идентификацию, про-
хождение и преодоление всех этих и иных кризисов 
в процессе обучения и воспитания в вузе [12; 13]:

1) фиксация студента на дефекте, нарушении 
или задержке развития, на ограничениях, «от-
личности» и «неполноценности», излишне вни-
мательном отношении к нему и возникновении 
страданий по его поводу, отказе от развития, 
от усилий и перемен на фоне рентного поведения, 
фиксирующего и увеличивающего нарушения 
и стагнацию  развития;

2) имеющиеся у некоторых студентов функ-
циональные ограничения в плане социальной ин-
теракции и отношений с окружающими, а также 
формирование вторичных (личностных и меж-
личностных) изменений (агрессивности и страха 
отношений, замкнутости и зависимости от чужо-
го мнения, тревожности и обидчивости и т. д.).

Наиболее значимым по отношению к выде-
ленным и иным факторам успешности иденти-
фикации является выбор студентом с ОВЗ себя 
в пространстве вариантов эксклюзии/инклюзии: 
как «(не) включенного» или «(не) включающего-
ся» [5; 12].

Выделяя внутренние факторы академической 
(дез) адаптации, деиндивидуализации и деин-
теграции, нарушения формирования и развития 
идентичности студентов с ОВЗ исследователи 
(напр.: [12; 14]) относят к внутренним неадаптив-
ные особенности многих «школярствующих» сту-
дентов (с ОВЗ и без ОВЗ): 1) склонность к про-
крастинации, лень и безволие, 2) депрессив-
ность и апатичность, выученная беспомощность;  
3) страхи и зависимости в отношениях, негатив-
ные или несформированные представления о дру-
гих людях, порождающие подавляемую или от-
крытую агрессивность и  конфликтность.

Содержательный анализ выделенных иссле-
дователями внутренних факторов показывает, 
что они отражают, по сути, взаимодействие вну-
тренних и внешних факторов формирования и раз-
вития идентичности студентов с ОВЗ. Такое взаи-
модействие описывается как «социальная ситуация 
развития», «социальная ситуация ОВЗ». Ситуация 
ОВЗ создает условия депривации, изоляции, огра-
ничения внешних ресурсов самоопределения и са-
моосуществления человека [5; 12; 15].

Дезинтеграция как состояние, препятствую-
щее формированию и развитию учебно-профес-
сиональной и личностной идентичности студента 
с ОВЗ, может усиливаться в результате межлич-
ностных и личностных нарушений, конфликтов 
в семье, вузе и т. д., в том числе в  результате:

1) формирования и развития негативной иден-
тичности, отказа от моделей «нормального» и даже 
адекватного ситуации поведения и взаимодействия 
(аддиктивное провокационное, фатическое и т. д. 
поведение как проявление  десоциализации);

2) при деструкции Я-концепции в целом, бло-
кадах развития и самоосуществления со стороны 
сообщества и т. д.  (социопатизации).

Университет при этом оказывает весьма суще-
ственное влияние на выборы и, таким образом, фор-
мирование и развитие личностной и учебно-про-
фессиональной идентичности студента с  ОВЗ.

Специфика и содержание психологической адап-
тации, интеграции и индивидуализации студента 
с ОВЗ в современном вузе как компоненты его соци-
ализации и профессионализации рассматриваются 
исследователями с нескольких сторон [12; 16]:

− как непрерывный процесс и результат адап-
тации, приспособления студента к изменяющим-
ся социальным условиям, новым реалиям учебной 
и воспитательной среды (Т. П. Браун, М. Г. Маго-
медова и др.);

Коптяева С. В. Формирование и развитие учебно-профессиональной и личностной  идентичности…
Koptyaeva, S. V. Formation and development of educational, professional and personal identity of  students…
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− процесс развития человека как лично-
сти и как партнера члена социума в процессе 
столкновения с проблемами и преодоления 
кризисных и конфликтных ситуаций в ходе 
профессионализации и социализации в целом 
(Э. Ф. Зеер, Ю. П. Поваренков, Л. А. Головей, 
Н. А. Александрова, М. В. Данилова, В. Р. Ма-
нукян, Л. В. Рыкман и т. д.), включая этапы 
 индивидуализации;

− достижение «равновесия», интеграции меж-
ду индивидуальностью студента и вузовской сре-
дой (Н. М. Голубева, А. А. Голованова, Л. С. Елги-
на, О. И. Зотова, И. К. Кряжева и др.).

Т. П. Браун, Л. А. Головей и Д. А. Исаева (2013), 
Е. А. Махрина и О. В. Нестеренко (2013), Ю. П. Хя-
юринен (2003) и О. П. Цариценцева (2009) и иные 
исследователи, рассматривая процессы адапта-
ции, интеграции и индивидуализации студента 
с ОВЗ в рамках аксиологического подхода, выде-
ляют [17−21]:

1) начальную стадию, на которой студенты 
еще стремятся придерживаться прежнего способа 
образовательной активности и  жизни;

2) стадию терпимости, взаимного приспо-
собления студентов и организации, включая 
ориентировочный период кризиса ожиданий, 
активной ломки отношений, согласования иде-
альных и реальных моделей профессиональной 
подготовки и т. д.;

3) стадию аккомодации, истинной адаптации 
принятия новой системы отношений и ценно-
стей субъектами образования, формирование но-
вых отношений и укрепление статуса, «кризиса 
 самоопределения»;

4) ассимиляцию, нормативный период или ин-
теграцию, период согласования, достижения «со-
впадения» систем ценностей, период перехода 
к специализации и постановки задач профессио-
нального  совершенствования.

Условия формирования и развития личност-
ной и учебно-профессиональной идентичности 
студента с ОВЗ

Важно отметить, что самоопределение как 
самоосуществление, выбор «действительной», 
«включающейся», а не «страдательной» «включа-
емой» позиций − не только возможность, но и обя-
занность полноценно функционирующего челове-
ка [7; 12]. Эту обязанность он может осуществить 
при наличии условий, облегчающих успех иден-
тификации (самоопределения) в системе профес-
сионального образования [22; 23]:

• функционирование систем тьюторства и ака-
демического сопровождения образовательной 
и сопутствующей активности студентов с ОВЗ по-
средством психосоциального консультирования, 
специализированных тренингов и тренингов со-
циально-психологической компетентности, лич-

ностного и профессионального роста, деловых 
игр и др.;

• регулярное и организованное как целост-
ная система вовлечение студентов с ОВЗ в со-
вместную с нормотипичными студентами науч-
но-исследовательскую, хобби и досуговую, во-
лонтерскую и иную деятельность, мероприятия, 
направленные на развитие взаимопонимания:  
1) способности и готовности студентов с ОВЗ 
к «самоадвокации» (пониманию и отстаиванию 
своих интересов); 2) информированности нормо-
типичных студентов о трудностях и иных аспек-
тах «социальной ситуации ОВЗ» у студентов 
с особыми  нуждами;

• привлечение студентов к участию в сорев-
нованиях профессиональных и сопутствующих 
компетенций, участию в научно-исследователь-
ских конференциях и их организации, что позво-
ляет 1) развивать чувство самоэффективности 
социальной эффективности и уверенности в себе,  
2) повышать самопринятие и удовлетворенность 
собой, образованием и миром, 3) гармонизиро-
вать и оптимизировать личностную и професси-
ональную идентичность, преодолевать и предот-
вращать барьеры  отношений;

• формирование и развитие у студентов умений 
учиться и учить («глубокого обучения»), воспи-
тывать и воспитываться, разработка, применение 
и совершенствование методов и технологий обра-
зовательного процесса, повышение качества пре-
подавания и индивидуализация его траекторий, 
что приводит к росту успеваемости и улучшению 
социально-психологических аспектов образова-
тельных  ситуаций.

Выводы. На основании выполненного иссле-
дования автору удалось выделить внутренние 
и внешние факторы, а также сформулировать ряд 
условий формирования и развития учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности обу-
чающихся с  ОВЗ.

Научная новизна исследования связана с по-
пыткой систематизации и системного осмысления 
факторов и условий формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся с  ОВЗ.

Теоретическое значение исследования связа-
но со сделанным вкладом в разработку интегра-
тивной модели формирования и развития учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти обучающихся с  ОВЗ.

Перспективы теоретического и эмпириче-
ского изучения обозначенной проблемы связаны 
с задачами повышения качества и результатив-
ности высшего профессионального образования 
как процесса поддержки формирования и раз-
вития учебно-профессиональной и личностной 
идентичности обучающихся с  ОВЗ.
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