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Аннотация. В исследовании приняли участие 61 студент в 
возрасте от 20 до 23 лет, среди которых 23 юноши и 38 девушек, 
принадлежащих разным нозологическим группам (нарушения 
слуха, нарушения речи, нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата). В качестве диагностического материала 
были использованы опросник «Суверенность психологиче-
ского пространства» (С.К. Нартова-Бочавер) и «Тест на стрес-
соустойчивость» (Ю.В. Щербатых). Для статистической об-
работки данных применялся критерий U Манна – Уитни и 
коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона). Выявлены 
статистически достоверные взаимосвязи между показателями 
суверенности — депривированности личности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и их склонности 
все усложнять, остро реагировать на жизненные события и 
даже незначительные факты, а также предрасположенности 
к психосоматическим заболеваниям и деструктивным спосо-
бам совладания со стрессом. В системе инклюзивного выс-
шего образования важными и значимыми являются специ-
ально организованные программы психологического сопро-
вождения процесса социализации студентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья в вузе, направ-
ленные на оказание им помощи в установлении внешних и 
внутренних границ психологического пространства их лич-
ности.

Abstract. The study involved 61 students aged 20 to 23 years, 
including 23 boys and 38 girls belonging to different nosological 
groups (hearing disorders, speech disorders, disorders of the 
musculoskeletal system). The questionnaire “Sovereignty of psy-
chological space” (S.K. Nartova-Bochaver) and “Stress tolerance 
test” (Yu.V. Shcherbatykh) were used as diagnostic material. For 
statistical data processing, the Mann-Whitney U test and the 
Pearson correlation coefficient (r-Pearson) were used. Statistically 
significant relationships were revealed between indicators of sov-
ereignty — personality deprivation of students with disabilities 
and their tendency to complicate everything, react sharply to life 
events and even minor facts, as well as predisposition to psycho-
somatic diseases and destructive ways of coping with stress. It is 
concluded that in the system of inclusive higher education, spe-
cially organized programs of psychological support for the process 
of socialization of students with disabilities and disabilities in the 
university, aimed at helping them to establish the external and 
internal boundaries of the psychological space of their personal-
ity, are important and significant.
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Введение. Проблема совершенствования профес-
сиональной подготовки лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
современных условиях становления действенной 
системы инклюзивного образования является ак-
туальной и в то же время достаточно сложной и 
трудноразрешимой, требующей всестороннего из-
учения объективных и субъективных факторов, 
обусловливающих как повышение, так и снижение 
эффективности и качества целостного образова-
тельного процесса. Разработка системы инклюзив-
ного высшего образования диктует необходимость 
организации и проведения масштабных и много-
численных исследований, ориентированных на вы-
явление особенностей и закономерностей профес-
сиональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ 
как конкурентоспособных специалистов, факторов 
и условий оптимизации данного процесса в ситуа-
ции реального функционирования современного 
вуза [16].

В течение трех последних лет в рамках научно-ис-
следовательского проекта «Активизирующая модель 
профессиональной подготовки лиц с инвалидностью 
и ОВЗ как конкурентоспособных специалистов», 
проведены исследования, результаты которых по-
зволяют говорить о том, что включение студентов 
с инвалидностью и ОВЗ в общую систему высшего 
образования имеет свои сложности, связанные, 
прежде всего, с особенностями развития их лично-
сти как субъектов профессиональной деятельности 
и спецификой возникновения у многих студентов 
с ОВЗ стрессовых состояний, обусловленных отсут-
ствием субъективного опыта профессионального 
взаимодействия.

Более того, внедрение в практику функциони-
рования современных вузов разработанной активи-
зирующей модели профессиональной подготовки 
лиц с инвалидностью и ОВЗ как конкурентоспо-
собных специалистов, раскрывающей педагогические 
условия совершенствования системы инклюзивно-
го высшего образования, показало необходимость 
поиска эффективных способов нейтрализации стрес-
совых состояний студентов с ОВЗ и блокирования 
процессов, их вызывающих [15–17].

В связи с этим было проведено эмпирическое 
исследование, направленное на выявление взаи-

мосвязи стрессоустойчивости студентов с инвалид-
ностью и ОВЗ с уровнем суверенности психологи-
ческого пространства их личности.

Психологическое пространство личности явля-
ется, по мнению С.К. Нартова-Бочавер, субъектив-
но значимым фрагментом бытия и определяет ак-
туальную деятельность и стратегию жизни челове-
ка. Оно включает в себя комплекс физических, 
социальных и чисто психологических явлений,  
с которыми человек себя отождествляет. Иными 
словами, территория, личные предметы, социальные 
связи и личностные установки являются составля-
ющими такой характеристики, как психологическое 
пространство личности. В зависимости от ситуации 
данные явления могут стать значимыми и обере-
гаться человеком физически и психологически [4].

С.К. Нартова-Бочавер одна из первых исследо-
вала и такой психологический феномен, как суве-
ренность личности. Она рассматривала суверенность 
как одну из форм свободы. Согласно С.К. Нартовой-
Бочавер, О.Р. Валединской, «суверенность пред-
ставляет собой также условие и результат продук-
тивной деятельности в разных областях и потому 
может коррелировать с объективными и субъектив-
ными показателями жизненной успешности, адек-
ватными возрастной стадии и конкретной жизнен-
ной ситуации человека» [3; 5–7].

Понятие суверенности связано с другими кате-
гориями психологии.

Так, в психоанализе и гуманистической психо-
логии говорят о личной независимости. Данное 
явление рассматривают как способность человека 
выбирать направление деятельности, принимать 
решения, опираясь только на свои установки. Обрести 
личностную независимость можно достигнув неза-
висимости, то есть отделившись от факторов внеш-
ней среды, в том числе и от родителей [10]. 

Отечественный психолог Д.В. Ольшанский пред-
ложил термин «психологический образ жизни», или 
«субъективное пространство жизнедеятельности» 
[8]. Н.Б. Шкопоров в своих работах использовал 
термин «психологическое пространство личности» 
[14].

По мнению С.К. Нартовой-Бочавер, суверенность 
психологического пространства личности проявля-
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ется в ощущении своей уместности в пространствен-
но-временных и ценностных обстоятельствах жизни.

Таким образом, суверенность рассматривается 
как необходимое условие нормального функцио-
нирования и развития личности [2]. Взаимодействуя 
в социуме, люди так или иначе взаимодействуют с 
суверенностью друг друга [9]. 

Воздействие внутренних или внешних факторов 
на состояние психологических границ личности 
может привести к изменениям в ее поведении [4]. 
Психологическое пространство, с которым человек 
себя отождествляет, дает ему возможность обосо-
биться от всех проявлений внешнего мира. В зави-
симости от того, воспринимается ли окружающий 
мир как чуждый или родственный, строится пове-
дение человека. Он может стать агрессивным или 
приспособиться к условиям окружающей среды. 
Именно границы определяют отношение к социуму, 
культуре, ценностям. Если среда воспринимается 
человеком как дружественная, то он стремится раз-
вить свои способности и использовать их для вза-
имопроникновения с миром [1].

Психологическое пространство — это одно из 
проявлений психического, поскольку оно пережи-
вается субъектом как сохранное или нарушенное. 
Психологическое пространство личности является 
осознаваемым у его пределов и не осознается в тех 
аспектах, которые давно не изменялись. Оно про-
является в поведении, которое демонстрирует че-
ловек по отношению к тем явлениям, которые важ-
ны для него. Суверенным можно назвать психоло-
гическое пространство личности, если его границы 
не нарушены. В данном случае личность автономна. 
Но если границы психологического пространства 
нарушены, то мы говорим о таком явлении, как 
депривация [12].

Относительно лиц юношеского и молодого 
возраста с ОВЗ, то низкий уровень суверенности 
психологического пространства их личности, от-
ражающим отсутствие целостного восприятия 
своей жизни, ориентирование только на опреде-
ленный отрезок времени, как правило, прошлое 
или настоящее, их зависимость, несамостоятель-
ность, в силу социальной ситуации их развития, 
может являться доминирующим фактором сни-
жения их сопротивляемости стрессам и стрессовым 
ситуациям, что не может не влиять как на общее 
их психологическое благополучие, так и на каче-
ство их профессиональной подготовки. На про-
верку наличия и особенностей такой взаимосвя-
зи и было ориентировано проведенное исследо-
вание [11; 13].

Методы исследования.  Выборку составили  
61 студент в возрасте от 20 до 23 лет, среди которых 
23 юноши и 38 девушек, принадлежащих разным 
нозологическим группам (нарушения слуха, нару-
шения речи, нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата). В качестве диагностического 
материала были использованы опросник «Суверен-
ность психологического пространства» (С.К. Нарто-
ва-Бочавер) и «Тест на стрессоустойчивость»  
(Ю.В. Щербатых). Для статистической обработки 
данных применялся критерий U Манна — Уитни и 
коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона).

Результаты исследования. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что многие студенты с 
инвалидностью и ОВЗ, как девушки, так и юноши, 
характеризуются низкой способностью противосто-
ять стрессовым и кризисным ситуациям (рис. 1).

 
Рис. 1. Распределение студентов с инвалидностью и ОВЗ по уровню 

стрессоустойчивости (%) 

Высокий уровень устойчивости к стрессу зафик-
сирован только у 15,79% девушек и 8,70% юношей; 
средний уровень — 34,21% девушек и 52,17% юно-
шей. Низким же уровнем устойчивости к стрессу 
обладают большая часть студентов, принявших уча-
стие в исследовании: 50,00% девушек и 39,13% юно-
шей.

На рис. 2 представлены результаты распределе-
ния девушек и юношей с ОВЗ по уровню выражен-
ности всех показателей стрессоустойчивости их 
личности.

Используя U-критерий Манна — Уитни, мы срав-
нили между собой подвыборки девушек и юношей, 
принявших участие в исследовании, и выявили 
достоверно значимые различия по первой шкале 
методики «Тест на стрессоустойчивость» (Ю.В. Щер-
батых), которая определяет повышенную реакцию 
на обстоятельства (U

эмп
 = 212; p < 0,05), по второй 

шкале, определяющей склонность все излишне 
усложнять (U

эмп
 = 296; p < 0,05), по третей шкале, 

предусматривающей предрасположенность к пси-
хосоматическим заболеваниям (U

эмп
 = 231,5;  
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p < 0,05), по четвертой шкале, которая определяет 
деструктивные способы преодоления стрессов  
(U

эмп
 = 204,5; p < 0,05). Также достоверно значимые 

различия были выявлены между средними резуль-
татами по итогам теста (U

эмп
 = 227,5; p < 0,05): эти 

показатели выше у девушек, они более чувствитель-
ны к стрессу, чем мужчины.

Обращает на себя внимание тот факт, что пред-
расположенность к психосоматическим заболева-
ниям была зафиксирована почти у половины сту-
дентов женского пола с инвалидностью и ОВЗ.

Таким образом, было выявлено, что у большин-
ства девушек с ОВЗ преобладает повышенная чув-
ствительность к стрессу, также отмечается повы-
шенная реакция на обстоятельства и склонность 
все излишне усложнять.

Для анализа и интерпретации результатов иссле-
дования шести измерений суверенности психоло-
гического пространства, которые определяют акту-
альную деятельность и стратегию жизни человека, 
по каждой шкале в подвыборках девушек и юношей 

с инвалидностью и ОВЗ нами были подсчитаны 
высокие, средние и низкие показатели (рис. 3).

Было выявлено, что более высокий уровень су-
веренности психологического пространства отме-
чается в подвыборке девушек. Респонденты из под-
выборки юношей больше переживают безопасность 
физического пространства. Для юношей важно, 
чтобы границы личностного пространства не были 
нарушены. Тем не менее около половины юношей 
с ОВЗ, принявших участие в нашем исследовании, 
характеризуются депривированностью физическо-
го пространства, низким уровнем суверенности 
физического тела. 

Среди респондентов из подвыборки девушек у 
большинства преобладают такие показатели, как 
суверенность привычек и суверенность ценностей. 
Это говорит об их склонности к соблюдению опре-
деленного режима в жизни, что дает им ощущение 
стабильности и безопасности. Также они способны 
самостоятельно определять для себя ценности и 
мировоззрение, придерживаться определенного 

Рис. 2. Распределение студентов с инвалидностью и ОВЗ по уровню выраженности всех показателей стрессоустойчивости их личности (%) 

Психологические аспекты 
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режима, что дает им ощущение устойчивости и 
безопасности.

Депривированность территориального простран-
ства выявлена у 34,78% юношей с ОВЗ и 23,68% 
девушек; депривированность физического тела —  
у 47,83% юношей и 31,58% девушек; депривирован-
ность мира вещей — у 30,43% юношей и 31,58% 
девушек; привычек — 13,04% юношей и 15,79% 
девушек; социальных связей — 30,43% юношей и 
39,47% девушек; депривированность ценностей 
характерна для 30,43% юношей с ОВЗ и 15,79% 
девушек.

Обсуждение результатов исследования. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что более 
половины студентов с ОВЗ мужского пола характе-
ризуются низким уровнем суверенности психоло-

гического пространства: 52,17% из них имеют на-
рушенные границы. Среди девушек депривирован-
ные составляют 36,84%. Однако суверенных юношей 
также больше, чем суверенных девушек (34,78%  
и 10,53%).

Депривационный жизненный опыт становится 
источником неспособности многих студентов с ОВЗ 
включать в свое пространство другого, возникно-
вения и развития чувства ненужности и отчужден-
ности, одиночества и стремления отгородиться от 
своих однокурсников.

Нереализованная базовая потребность в автоно-
мии и суверенности личности приводит к стремле-
нию студентов с ОВЗ к самоотвержению, что обу-
словливает нарушение границ психологического 
пространства их личности.

Рис. 3. Характеристика студентов с ОВЗ по уровню суверенности их личностного пространства (%)
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Дальнейшее исследование показало, что депри-
вированные студенты с инвалидностью и ОВЗ менее 
устойчивы к стрессу, чем суверенные (табл. 1). 

Статистически достоверные взаимосвязи были 
выявлены между показателями повышенной реак-
ции на обстоятельства и суверенностью социальных 
связей: чем выше стремление лиц с ОВЗ контроли-
ровать свою социальную жизнь, проявляя страх 
перед психологическими контактами с другими 
людьми, тем сильнее их реакция на разные соци-
альные ситуации (rp = –0,492; p < 0,01). Переживание 
дискомфорта, вследствие тревожности по поводу 
«чужих» прикосновений к своему телу или принуж-
дения к отправлении физических потребностей, 
взаимосвязаны со склонностью все излишне услож-
нять (rp = –0,568; p < 0,01) и предрасположенностью 
к психосоматическим заболеваниям (rp = –0,444;  
p < 0,01). Чем выше суверенность ценностей, тем 
выше стремление личности к использованию в стрес-
совой ситуации конструктивных способов поведе-
ния и деятельности (rp = 0,611; p < 0,001).

Общие показатели суверенности психологиче-
ского пространства студентов с ОВЗ отрицательно 
взаимосвязаны с показателями всех признаков 
приверженности стрессу и положительно — с по-
казателями склонности к конструктивным способам 
преодоления стрессовых ситуаций. 

Выводы. Обучение студентов с инвалидностью 
и ОВЗ, их профессиональная подготовка в вузе как 
конкурентоспособных специалистов зависят не 
только от внешних педагогических условий и си-
стемы педагогического воздействия, но и от осо-
бенностей развития у них субъектности как способ-
ности осознавать особую социальную ситуацию 
своего развития, готовности стать субъектом своей 
жизни и деятельности, что предполагает преодоле-
ние ими прошлого депривационного опыта, обу-
словливающего повышенную реакцию на обстоя-
тельства, склонность интерпретировать жизненные 
события и факты как неординарные и чрезвычайные, 
предрасположенность к психосоматическим забо-
леваниям и деструктивным способам совладания 
со стрессовыми ситуациями. В системе инклюзив-
ного высшего образования важными и значимыми 
становятся специально организованные программы 
психологического сопровождения процесса соци-
ализации студентов с инвалидностью и ОВЗ, на-
правленные на оказание им помощи в установлении 
внешних и внутренних границ психологического 
пространства их личности.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ и Министерства образования, науки и моло-
дежной политики Краснодарского края в рамках на-
учного проекта № 19-413-230017.

Таблица 1

Корреляционные связи между показателями стрессоустойчивости и суверенности личностного 
пространства студентов с инвалидностью и ОВЗ (rp)

Примечание: СПП — суверенность психологического пространства; СФТ — суверенность физического тела; СТ — суверенность территории; 
СВ — суверенность вещей; СП — суверенность привычек; СС — суверенность связей; СЦ — суверенность ценностей.

 * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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