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Аннотация. Введение. Трудности формирования и развития учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности (самоопределения) обучающихся с ОВЗ являются одними из ведущих проблемных сфер в обеспечении 
качества образования. Обобщенная модель трудностей, включая попытки интегративной типологии трудностей 
формирования и развития идентичности студентов с ограниченными возможностями здоровья – важная, акту-
альная научная задача современных социальной психологии и педагогической психологии. Постановка задачи. 
В современной науке и практике поставлены и решаются задачи изучения трудностей формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, однако нет их системного изучения, интегративной модели. Цель исследования – анализ трудностей форми-
рования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Методика и методология исследования. Методологическая основа исследования – системный 
подход к осмыслению трудностей формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентично-
сти студентов с ограниченными возможностями здоровья. Основной метод исследования – теоретический анализ 
специфики трудностей формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. Результаты. Некоторые личностные, межличностные, 
учебный и профессиональные компетенции и идентичность у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья нередко сформированы и развиты не в полной мере (им труднее порой заявлять о своих нуждах или са-
мораскрываться, оценивать свою и чужую активность, нести и возлагать ответственность / есть деформации 
локуса контроля, труднее представлять себя, самопрезентоваться), им труднее самоопределяться и идентифици-
роваться. Отмечается важность трансформации образовательной среды в соответствии с меняющимися возмож-
ностями ученика с ограниченными возможностями здоровья, а также система поддержки развития студентов 
с ограниченными возможностями здоровья: поддержка семьи, однокурсников сверстников, педагогов, тьюторов 
и иных ассистентов-помощников, в том числе академических служб сопровождения Выводы. На основании вы-
полненного исследования автору удалось выделить ряд основных, типичных трудностей формирования и раз-
вития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и мер их  преодоления.
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Abstract. Introduction. Difficulties in the formation and development of educational, professional and personal iden-
tity (self-determination) of students with disabilities are one of the leading problem areas in ensuring the quality of ed-
ucation. A generalized model of difficulties, including attempts at an integrative typology of difficulties in the formation 
and development of the identity of students with disabilities, is an important, relevant scientific task of modern social 
psychology and educational psychology. Purpose setting. In modern science and practice, the tasks of studying the diffi-
culties of the formation and development of educational, professional and personal identity of students with disabilities 
have been set and solved, however, there is no systematic study of them, no integrative model. The purpose of the study is 
to analyze the difficulties in the formation and development of educational, professional and personal identity of students 
with disabilities. Methodology and methods of the study. The methodological basis of the study is a systematic approach 
to understanding the difficulties in the formation and development of educational, professional and personal identity of 
students with disabilities. The main research method is a theoretical analysis of the specific difficulties in the formation 
and development of educational, professional and personal identity of students with disabilities. Results. Some personal, 
interpersonal, educational and professional competencies and identity among students with disabilities are often not fully 
formed and developed (it is sometimes more difficult for them to express their needs or self-disclose, evaluate their own 
and others’ activities, bear and assign responsibility / there are deformations of the locus of control, it is more difficult 
to imagine oneself, to self-present), then it is more difficult for them to self-determinate and identify. The importance of 
transforming the educational environment in accordance with the changing capabilities of a student with disabilities is 
noted, as well as the development support system for students with disabilities: support from family, classmates, peers, 
teachers, tutors and other assistants, including academic support services. Conclusions. Based on the research, the author 
was able to identify a number of basic, typical difficulties in the formation and development of educational, professional 
and personal identity of students with disabilities and measures to overcome  them.
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Введение. Актуальность исследования. Труд-
ности формирования и развития учебно-профес-
сиональной и личностной идентичности (само-
определения) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) являются одними 
из ведущих проблемных сфер в обеспечении ка-
чества образования. Обобщенная модель трудно-
стей, включая попытки интегративной типологии 
трудностей формирования и развития идентично-
сти студентов с ОВЗ – важная, актуальная научная 
задача современных социальной психологии и пе-
дагогической психологии. Несмотря на то что по-
нятию трудностей и кризисов развития, в том чис-
ле формирования и развития учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности, в исследо-
ваниях традиционно уделяется много внимания, 
они рассматриваются преимущественно в рам-

ках «нормальных» процессов и результатов про-
фессионализации и социализации или в рамках 
проблематики деформаций, аномалий развития 
как последствий кризисов, в контексте изучаемо-
го нами вопроса исследований практически нет, 
существует множество неразрешенных и даже 
не поставленных проблем [1; 2].

Постановка задачи. Степень изученности 
проблемы. В современной науке и практике по-
ставлены и решаются задачи изучения трудно-
стей формирования и развития учебно-профес-
сиональной и личностной идентичности обучаю-
щихся с ОВЗ, однако нет их системного изучения, 
интегративной  модели.

Цель исследования – анализ трудностей фор-
мирования и развития учебно-профессиональной 
и личностной идентичности студентов с  ОВЗ.
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Методика и методология исследования. Ме-
тодологическая основа исследования – системный 
подход к осмыслению трудностей формирования 
и развития учебно-профессиональной и лич-
ностной идентичности студентов с ОВЗ. Основ-
ной метод исследования – теоретический анализ 
специфики трудностей формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся с  ОВЗ.

Результаты исследования. Общие проблемы 
исследования идентичности. Трудности формиро-
вания и развития личностной, социальной, в том 
числе учебной и профессиональной идентичности 
снижают качество университетского образования, 
возможности совершенствования человека в учеб-
но-профессиональной и иных сферах и его жизне-
деятельности. Идентичность или «Я-концепция», 
самотождественность индивида как ощущение 
своей жизни и существования независимым и не-
изменным от внешних обстоятельств возникает, 
подтверждается и развивается во взаимодействии 
с сообществом, референтными людьми и группа-
ми как носителями репертуара ролей и иденти-
фикаций. При этом, как отмечает Е. П. Белинская, 
«внимание к ситуационно неопределенному и из-
менчивому социальному контексту обусловливает 
повсеместное признание исследователями кризиса 
идентификационных структур личности и соответ-
ствующий акцент на «текучей»идентичности че-
ловека «текучей»современности, лишенной струк-
турной определенности и завершенности!» [3, с. 6].  
В рамках каждой из существующих исследова-
тельских традиционных дихотомий осмысления 
идентификации («дифференциации – интеграции», 
«изменчивости – постоянства» и «Я – социального 
контекста») наблюдаются исчезновение содержа-
тельных оппозиций и их замена, представление 
о процессуальности и вероятностности всех ее 
 проявлений.

Идентичность связана со сформированностью 
самоопределения, «элементов идентичности» 
(целей и ценностей, норм и убеждений, кото-
рым человек следует в жизни) [4], а трудности – 
с их несформированностью, дисгармоничностью, 
неструктурированностью. Здесь выделяются 
два вида нарушений: негативная и диффузная 
(незрелая) идентичность [5; 6]. Трудности иден-
тификации порождают кризис идентичности 
как конфликт сложившихся, устойчивых струк-
тур идентичности (неотчетливость временных 
и пространственных границ активности, выбор 
негативной идентичности, наложение, смешение 
и диффузия ролей) как способов вписывания ее 
в окружающую реальность или как несформиро-
ванность компонентов  идентичности.

Изучение трудностей идентификации у сту-
дентов с ОВЗ. К студентам с ОВЗ относят тех, 

чье состояние здоровья затрудняет освоение всех 
или отдельных частей общеобразовательной про-
граммы при отсутствии специальных условий 
и методов направленной необразовательной и об-
разовательной поддержки сопровождения, созда-
ет особые образовательные потребности (ООП) – 
«потребности в условиях, необходимых для опти-
мальной реализации актуальных и потенциальных 
возможностей…, которые может проявить» сту-
дент [7, с. 1]. Ситуация ОВЗ также создает усло-
вия депривации, изоляции, ограничения внешних 
ресурсов самоопределения и самоосуществления 
человека [8; 9]. Студенты с ОВЗ и специалисты, 
работающие с ними, должны принимать во вни-
мание особенности имеющихся у них ограниче-
ний и возможностей, а также «зоны ближайшего 
развития» и более или менее отдаленные цели 
такого развития, в том числе в контексте форми-
рования и развития профессиональной и личност-
ной идентичности с учетом особых потребностей 
и особенностей развития [10].

Личностные и средовые факторы могут спо-
собствовать маргинализации студентов с ОВЗ 
в образовании, в том числе в студенческой среде, 
затруднять идентификацию студентов [11]. Фор-
мирование идентичности движется от чувства 
исключения, эксклюзии из повседневной жиз-
ни сквозь переход от неудач к победам, от дис-
позиции жертвы к диспозиции «ответственного 
взрослого», берущего ответственность за свою 
и окружающих жизнедеятельность, к чувству 
профессиональной самоэффективности, осозна-
нию персональной и профессиональной уникаль-
ности и важности, включая имеющуюся «добав-
ленную стоимость» для конкретной профессии 
в виде возможности и стремления поддерживать 
и вдохновлять своих учеников как с ОВЗ и ООП, 
к раскрытию путей инноваций и реализации та-
лантов [12; 13].

При этом главными являются фактор семьи 
и затем фактор качества получаемого образова-
ния, определяющие развитие социально-психо-
логической компетентности или «социального 
интеллекта», дающего возможности адекватного 
самопонимания и идентификации [12]. Чем выше 
оказывался уровень развития компетенций и со-
ответствующих функций, в том числе рефлексив-
ной и волевой сфер студентов, тем меньшую роль 
играло ОВЗ, стремление самоопределяться через 
инвалидность и иные «особенности» здоровья. 
Это характерно и для нормотипичных студентов: 
специфические аспекты, связанные с наличием 
ОВЗ, в том числе такие, как социальное неприя-
тие в виде жалости, насмешек и буллинга, были 
менее важны. Однако такие индивидуальные осо-
бенности (внутренние факторы), как ожидание 
помощи и (гипер) опеки, «застревание» в болез-
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ненном состоянии, сниженная самооценка и не-
приятие себя, барьеры взаимодействия с иными 
субъектами профессионального образования, 
тенденция изоляции в микрогруппах сверстников 
с ОВЗ, могут изменять расстановку сил, особенно 
если учесть, что в период получения образования 
общий статус студентов с ОВЗ в группах свер-
стников в целом стабильно ниже, чем студентов 
без ОВЗ: социальная дистанция между студента-
ми с ОВЗ и их однокурсниками в неформальных 
сферах жизнедеятельности сохраняется, отверже-
ние/непринятие не исчезает в ходе всего периода 
профессиональной подготовки. Аналогичным об-
разом многие педагоги и нормотипичные студен-
ты обычно оценивают студентов с ОВЗ как менее 
социально и академически компетентных [12; 
14], что говорит о важности специальных усилий 
служб сопровождения и повышения квалифи-
кации педагогов, работающих с инклюзивными 
 группами.

Часть исследователей описывает «ступеньки» 
профессионального самоопределения [15]. На-
пример, неопределенная профессиональная иден-
тичность связана с тем, что выбор жизненного 
пути еще не сделан, четкие представления о ка-
рьере отсутствуют, но человек даже и не ставит 
перед собой такую задачу; навязанная професси-
ональная идентичность связана с тем, что студент 
имеет сформированные представления о своем 
профессиональном будущем, но они навязаны из-
вне, не являются результатом самостоятельного 
выбора; мораторий (кризис выбора) профессио-
нальной идентичности возникает, когда студент 
осознает проблему выбора профессии и находит-
ся в процессе ее решения, но наиболее подходя-
щий вариант не найден и не реализуется; сфор-
мированная профессиональная идентичность ха-
рактеризуется тем, что профессиональные планы 
(маршруты) заданы в результате самостоятель-
ного, осознанного осмысления и решения имею-
щихся особенностей и  стремлений.

Д. Ю. Скрябина [16] и иные исследователи по-
лагают важным, чтобы у студентов с ОВЗ склады-
вался целостный образ себя в пространстве-вре-
мени профессионального и карьерного развития, 
формировалась и развивалась субъектность. Они 
отмечают негативное влияние личностных и иных 
деформаций, включая неуверенность в себе 
и «выученную беспомощность», пассивность 
и виктимность, недостаточно сформированные 
волевые и рефлексивные способности, полезави-
симость и склонность к жизни «по течению». Не-
редко отмечается [17] преобладание социальных 
мотивов над познавательно-профессиональными: 
вуз воспринимается как ресурс развития контак-
тов, новых социальных связей, сотрудничества, 
но не профессиональных компетенций и развития 

в профессии, а также внутренних мотивов, от-
сутствует сформированное представление о себе 
как субъекте профессиональной  деятельности.

На процесс профессионального становления 
и развития студентов с ОВЗ оказывают влияние 
личностные и межличностные черты, особенно 
их жизнестойкость [18]. Низкая жизнестойкость 
приводит к тому, что студенты оказываются не-
готовыми стать субъектами профессионализа-
ции и совершенствования, не стремятся и не мо-
гут порой принимать самостоятельные решения 
профессионального и иного выбора, не готовы 
и не стремятся нести ответственность за успеш-
ность профессионального и карьерного развития. 
Студенты с ОВЗ нередко имеют менее выражен-
ные способности и готовность к адаптации и уро-
вень академических достижений: последний, 
а также низкий уровень удовлетворенности жиз-
нью, что негативно воздействует на адаптацию 
в образовательному учреждении [19; 20].

Личностное самоопределение, в том числе 
идентификация, связана с персональной свобо-
дой в выборе позиции в отношении внутренних 
и внешних ситуаций и обстоятельств, собствен-
ных возможностей и ограничений в рамках жизни 
в целом, своей «судьбы» [21]. Это мешает разра-
ботке, реализации и коррекции индивидуальных 
траекторий учебно-профессионального станов-
ления и совершенствования. Однако професси-
ональная идентичность студентов опосредована 
не столько ОВЗ, сколько социальной ситуацией 
развития личности, контекстом понимания себя 
как субъекта определенной профессиональной 
деятельности [22]. Многие из студентов с ОВЗ 
обладают различной неопределенной професси-
ональной идентичностью: отсутствие, несфор-
мированность профессиональных целей и планов 
(маршрутов), отсутствие понимания дальнейшего 
пути и технологий профессионального и карьер-
ного развития [15; 23]. Нередки и навязанная 
профессиональная идентичность, излишняя ори-
ентация студентов на мнение авторитетных «зна-
чимых других» людей (родителей, учителей, дру-
зей и т. д.), что очевидно связано со спецификой 
семейных и иных социальных связей и идентич-
ности студентов с ОВЗ как личностей и партне-
ров, проявляющейся в зависимости, несамостоя-
тельности, склонности к опеке и делегированию 
значительной части жизненно значимых решений 
ближайшему окружению. Важна и ограничен-
ность выбора специальностей и форм образова-
ния в вузе: студенты опираются не на свои личные 
предпочтения, а на объективные возможности, 
например, доступность образовательной органи-
зации [24].

У ряда студентов наблюдаются мораторий про-
фессиональной идентичности, кризис профессио-
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нального выбора, поиск альтернативных вариан-
тов профессионального и иного функционирова-
ния и развития. В целом мало студентов со сфор-
мированной профессиональной идентичностью: 
готовностью и способностью к совершению осоз-
нанного выбора и изменению профессионального 
пути, целей и способов профессионального и ка-
рьерного развития. Проблемный характер про-
фессиональной идентичности у большинства сту-
дентов с ОВЗ сочетается с таковым же в области 
личностной и межличностной идентификации, 
нахождение в вузе нацелено не на освоение опре-
деленной профессиональных компетенций и дея-
тельности, не на ее осуществление в дальнейшем, 
а еще одну попытку (гипер) компенсации име-
ющихся ограничений здоровья («дефициентная 
 идентичность»).

При изучении механизмов возникновения про-
фессионально-идентификационных деструкций 
у студентов с ОВЗ [25] выявлена целесообраз-
ность включения в ходе профессиональной под-
готовки лиц с ОВЗ целенаправленных меропри-
ятий и технологий блокирования дезадаптации 
и иных профессионально-идентификационных 
и личностно-идентификационных деструкций 
(как механизмов и последствий возникновения 
и развития этих дезадаптаций). Без специальных 
усилий и мер иные «меры по повышению каче-
ства высшего инклюзивного образования могут 
быть сведены на «нет»в связи с несформирован-
ностью у лиц с ОВЗ адекватного представления 
о своем профессиональном будущем и о мире 
профессий», их деформированными представле-
ниями о себе как личностях и партнерах и т.  д.

Основными способами совладания с трудно-
стями и преодоления барьеров выступают укре-
пление уверенности в себе, самоопределение (ре-
идентификация, успешная социальная межлич-
ностная, профессиональная, и личностная иден-
тификация), рефлексия как метапонимание себя 
и мира и попытки «вписаться» в мир, внеся в него 
свои вклады деятельностного и отношенческого 
типов (быть успешным и значимым), оптимизм 
и поставновка целей (планирование образования, 
трудового пути и карьеры, семейной и хобби-ка-
рьер и т. д.) [26; 27].

Исследователи подчеркивают значимость 
трансформации образовательной среды в соот-
ветствии с меняющимися возможностями учени-
ка при условии ее мониторинга соответствия его 
потребностям [28]. Они отмечают важность соз-
дания и совершенствования системы поддержки 
для таких студентов [27; 29]. Для этих студентов 
крайне важны поддержка семьи, однокурсников 
сверстников, педагогов, тьюторов и иных асси-
стентов-помощников [8; 30]. Важнейшим прин-
ципом поддержки при этом являются «ближние 

помощники» (непосредственно окружающие че-
ловека с ОВЗ люди). Такая система поддержки 
(сопровождения) создает возможность успешно 
функционировать не только в контексте академи-
ческих процессов, но и в пространстве межлич-
ностных отношений внутри и за пределами этих 
процессов. Поскольку личностные, межличност-
ные, учебный и профессиональные компетенции 
и идентичность у обучающихся с ОВЗ нередко 
сформированы и развиты не в полной мере (им 
труднее заявлять о своих нуждах или саморас-
крываться, оценивать свою и чужую активность, 
нести и возлагать ответственность / есть дефор-
мации локуса контроля, труднее представлять 
себя, самопрезентоваться), им труднее самоопре-
деляться и идентифицироваться, проще пассивно 
«интегрироваться» в образовательные и сопут-
ствующие процессы и отношения, сталкиваясь 
с моментами «социальной неловкости/неадек-
ватности, академическими трудностями и (ди) 
стрессами, особенно в самом начале пребывания 
в вузе [8; 27]. Особо значимо содействие таким 
студентам со стороны академических служб со-
провождения (в том числе «disability service»), 
оно должно осуществляться уже в период выбора 
профессии в средней школе и на всех стадиях про-
фессионального развития (от оптации до постди-
пломного сопровождения выпускников, их пер-
вичной профессионализации и трудоустройства) 
для более осознанного отношения к выбранному 
профессиональному труду и индивидуальным 
траекториям учебно-профессионального разви-
тия, профессиональной  мобильности.

Отмечается важность «непрерывной» про-
фессионализации студентов с ОВЗ, включая под-
держку в период трудоустройства и постдиплом-
ного сопровождения выпускников с особыми 
возможностями здоровья. Исследователи отмеча-
ют «реабилитационный потенциал профессиона-
лизации»: профессиональная подготовка студен-
тов с ОВЗ в университете должна обеспечивать 
присвоение компетенций, дающих возможность 
улучшить здоровье и общее качество жизни, сни-
зить ограничения и трудности идентификации 
во всех сферах  активности.

Выводы. На основании выполненного иссле-
дования автору удалось выделить ряд основных, 
типичных трудностей формирования и развития 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся с ОВЗ и направлений 
их преодоления. В контексте повседневной обра-
зовательной активности, а также в рамках оказа-
ния направленной психолого-педагогической под-
держки для компенсации имеющихся недостатков 
необходима работа с внутренними ресурсами сту-
дента с ОВЗ, среди которых особенно значимыми 
 выступают:
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• самопринятие (позитивная идентичность), 
устойчивость позитивной идентичности, продук-
тивные защитные механизмы и успешный, актив-
ный копинг в противовес самоуничижению и от-
сутствию  достоинства;

• рефлексия осознанность, мужество пони-
мать, мудрость, готовность и способность к раз-
вернутой (пере) оценке своих возможностей 
и ограничений, в противовес отказу от познания 
себя и мира, невежеству и  иллюзиям;

• опыт успеха, достижения цели, опыт преодо-
ления и позитивного переопределения происходя-
щего как свидетельств успешности (социальной 
эффективности и самоэффективности) в противо-
вес выученной  беспомощности;

• способность и готовность к постановке до-
стижимых целей и задач, а также к их планомер-
ному достижению и «гибкому», своевременному 
пересмотру в связи с новыми открывающимися 
возможностями «зоны ближайшего развития» (го-
товность и стремление к  переменам);

• конфликтная компетентность и шире ком-
петентность в кризисных и проблемных ситуа-

циях, принятие окружающего мира и удовлет-
воренность жизнью и окружающими людьми 
в  целом.

Научная новизна исследования связана с по-
пыткой систематизации и системного осмысле-
ния трудностей формирования и развития учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти 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 эмпирическо-
го изучения проблемы трудностей формирования 
и развития учебно-профессиональной и личност-
ной идентичности обучающихся с ОВЗ связаны 
с задачами разработки системных моделей оп-
тимизации образовательных отношений как от-
ношений поддержки профессиональной и лич-
ностной идентичности обучающихся в диалоге 
друг с другом, педагогами и иными субъектами 
 образования.
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