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Важную роль в жизни человека, в разви-

тии его личности играют такие факторы, как 

жизненные ценности, вплетенные в представ-

ления о будущем и способствующие принятию 

решений или совершению каких-либо дейст-

вий, как в настоящем, так и в перспективе. Так 

как люди под влиянием тех или иных жизнен-

ных обстоятельств часто неправильно распре-

деляют ценностные приоритеты, это приводит 

к некоторой «неполноценности» (финансовой, 

социальной, психологической) и нестабильно-

сти, что в свою очередь обуславливает или 

усиливает дисгармонию в развитии личности.  

Поэтому интерес исследователей к изуче-

нию смысловой и ценностной сфер личности 

не угасает десятилетиями и даже возрастает в 

условиях быстро меняющейся социально-

экономической ситуации развития, повлекшей 

за собой и значительные изменения в сфере 

образования.  

В отечественной психологии и педагогике 

проблему ценностей рассматривали Д. А. Ле-

онтьев, К. А. Абульханова-Славская, Л. Н. Ан-

тилогова, Б. С. Братусь, В. В. Знаков,  

Т. Н. Мальковская и др. , обобщив и система-

тизировав основные подходы к понятию «цен-

ности», направленности личности («установ-

ка» (Д. Н. Узнадзе), «отношения» (В. М. Мя-

сищев), «смысложизненные ориентации» или 

«смысловая сфера личности» (Д. А. Леонтьев); 

личностно значимые ценности (С. Л. Рубин-

штейн); социальное развитие личности  

(Л. И. Анцыферова, Л. И. Божович Л. С. Вы-

готский).  
В отдельных работах ценности предстают 

как оценка личностью своих возможностей в 
связи с реализацией жизненных смыслов  
(К. А. Абульханова-Славская); принятие и сле-
дование высшим образцам человеческой куль-
туры (Б. С. Братусь, В. В. Знаков); как содер-
жательная сторона направленности личности 
(И. Б. Дерманова, Т. Н. Мальковская). И, тем 
не менее, общечеловеческие ценности, к кото-
рым относят ценности, обусловленные челове-
ческими отношениями: поддержка, воля, долг, 
помощь, а также ценности, связанные с вы-
движением человека на более высокую сту-
пень развития: человеколюбие, сопереживание, 
сочувствие, милосердие, сострадание, доброта 
(Е. А. Климов), совесть (В. В. Комаров,  
Г. С. Никифоров и др.), смысл жизни  
(Д. А. Леонтьев), справедливость (М. Н. Рутке-
вич), остаются неизменным, стабилизирую-
щими отношения в социуме и к социуму.  

Выделяя индивидуальные ценности как 

ценности, значимые для личности и опреде-

ляющие направление ее деятельности (карьера, 

семья, материальное положение, социальный 

статус, духовное развитие (И. Г. Сенин), авто-

ры рассматривают их как необходимое условие 

эффективности жизнедеятельности.  

Но, несмотря на тот факт, что исследова-

ния ценностно-смысловой сферы личности 

обширны, тем не менее изучению данного во-

проса, применительно к лицам с ОВЗ уделя-
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лось недостаточно внимания в силу того об-

стоятельства, что только в последнее десятиле-

тие в условиях инклюзивного образования эта 

группа стала доступна для широкого исследо-

вания как особая группа лиц, изначально 

имеющая иной взгляд на жизнь и иное воспри-

ятие окружающей действительности, в силу 

сложившихся обстоятельств, обусловливаю-

щих и депривацию, и десоциализацию. Поэто-

му ценностно-смысловая сфера лиц с ОВЗ мо-

жет иметь определенные искажения, нуждаю-

щиеся в своевременном выявлении и профи-

лактике.  

Для лиц с ОВЗ в условиях социальной не-

стабильности, сложившейся жизненной ситуа-

ции, при переходе в систему инклюзивного 

образования переоценка ценностей неизбежна, 

вследствие чего остро стоит вопрос о выявле-

нии системы ценностей и смысловых конст-

руктов, своевременное формирование и кор-

рекция которых может способствовать преодо-

лению депривационных тенденций.  

В связи с этим возникают противоречия: 

 между степенью разработанности дан-

ного вопроса относительно различных соци-

альных и возрастных категорий общества и 

недостаточным вниманием к проблеме ценно-

стно-смысловой сферы личности с ОВЗ; 

 между наличием теоретических иссле-

дований ценностно-смысловой сферы лично-

сти и слабым внедрением результатов иссле-

дований в практику психолого-педагогической 

работы с лицами с ОВЗ в условиях высшего 

образования.  

В связи с нерешенными противоречиями 

возникает проблема, заключающаяся в том, что 

у лиц с ОВЗ могут быть значительные сложно-

сти в формировании системы ценностей и об-

ретении смысла жизни, для преодоления кото-

рых недостаточно используются механизмы 

смыслообразования, что снижает продуктив-

ность деятельности и возможности самореали-

зации депривированной личности.  

В практической части данной нашей рабо-

ты мы обобщили результаты исследования 

данной проблемы, которого могут послужить 

источником информации для более масштаб-

ных исследований и проектов по упомянутой 

проблеме.  

Целью исследования стало выявление пси-

хологических особенностей ценностно-

смысловой сферы депривированной личности, 

с последующей разработкой психологической 

программы, направленной на снижение по-

следствий депривации, включающей работу с 

самопознанием, критическим осмыслением 

проблем, перестройкой ценностной сферы, 

рефлексией приобретаемого независимого по-

ведения.  

Исследование проведено в ФГБОУИ ВО 

«Московский гуманитарно-экономический 

университет». Выборку составили студенты 

первого-второго курсов. Работа проводилась в 

течение 2014-2016 гг.  

В ряду общепризнанных отечественных и 

зарубежных исследований, посвященных цен-

ностным ориентациям, находятся работы  

С. Ф. Анисимова, В. Ф. Анурина, Г. Л. Буди-

найте, Т. М. Буянас, В. А. Василенко, Е. Н. Ви-

нарской, Е. И. Головахи, Л. Г. Десфонтенса,  

А. Г. Здравомыслова, О. В. Зиневича,  

Н. И. Ивановой, И. Ф. Клименко, Н. И. Лапина, 

В. Б. Ольшанского, А. В. Серого, Э. Н. Фаусто-

вой, Н. Б. Шмелевой, В. Э. Чудновского,  

Л. Кольберга, Дж. Ловингера, А. Маслоу,  

Э. Фромма и др. Ценностные ориентации рас-

сматриваются ими как результат освоения че-

ловеком явлений окружающей действительно-

сти (с точки зрения их ценности), и, в зависи-

мости от того, на какие конкретные ценности 

ориентируется личность, выстраивается иерар-

хия ценностных ориентаций.  

Учитывая сложность определения сущно-

сти понятия «ценность», в связи с его много-

значностью, в научной литературе представ-

лен широкий диапазон определений данного 

понятия: 

 первым в отечественной философии 

понятие «ценность» разработал В. П. Тугари-

нов, акцентируя внимание на способности ве-

щей, явлений, идей выступать средством удов-

летворения потребностей и интересов людей, 

служить общественному прогрессу и всесто-

роннему развитию личности. А потому ценно-

сти – это предметы, явления и их свойства, ко-

торые нужны (необходимы, полезны, приятны 

и прочее) людям и определенной личности в 

качестве средств удовлетворения их потребно-

стей и интересов, а также – идеи и побуждения 

в качестве нормы, цели или идеала [1]. На 

практическом уровне система ценностей реа-

лизуется в «ценностном отношении»; 

 близкой к вышеуказанной является по-

зиция ученых, акцентирующих внимание на 

значимости вещей, явлений, процессов, идей 

для жизнедеятельности социальных субъектов, 

их потребностей и интересов (В. А. Василенко) 

[2], а потому ценности рассматриваются в свя-
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зи с возможностью реализации сущностных 

сил человека, нравственного совершенствова-

ния, личностного развития человека  

(А. И. Шемшурина), как понятие, включающее 

в себя совокупность общечеловеческих значи-

мых нравственных категорий, выступающих в 

качестве эталонов должного [3]; 

 ценности в социологии (У. Л. Колб,  

У. Томас и Ф. Знанецкий) – это любые предме-

ты, обладающие поддающимся определению 

содержанием и значением для членов какой-

либо социальной группы, формирующие атти-

тюды, как субъективную ориентацию членов 

группы по отношению к ценностям, а потому 

выступающие как элементы общественного 

сознания и культуры, которые выполняют по 

отношению к личности нормативные функции; 

 ценности как значимые составляющие 

личности каждого конкретного субъекта, про-

дукт жизнедеятельности общества и социаль-

ных групп, описаны С. Л. Рубинштейном, от-

мечавшим, что наличие ценностей есть выра-

жение небезразличия человека по отношению 

к миру, возникающего из значимости его раз-

личных сторон [4], что позволяет считать цен-

ности частью структуры личности, ее отноше-

ния к себе и другим; 
 выступая автономными по отношению 

к потребностям источниками смыслообразова-
ния, социальные отношения, преломленные и 
осмысленные субъектом в качестве ценност-
ных ориентиров его жизни, формулируются 
как идеалы, модели должного, задающие 
спектр инвариантных предельных параметров 
желательных преобразований действительно-
сти» (Д. А. Леонтьев) [5]; 

 Дж. Роттер разграничил ценности-цели 

и ценности-средства, отметив их условное де-

ление, так как одна и та же ценность может 

быть и целью, и средством, выступать и побу-

дителем, и критерием деятельности, определяя 

поведение в контексте социальных ситуаций с 

учетом локуса контроля – обобщенного ожи-

дания человека относительно того, в какой 

степени подкрепления зависят от его собст-

венного поведения (интернальный локус), а в 

какой – контролируются силами извне (экстер-

нальный локус контроля).  

В системе ценностных ориентаций лично-

сти различают финальные (высшие ценности и 

идеалы, являющиеся конечными целями чело-

веческих устремлений, главными жизненными 

ориентирами), инструментальные (средства и 

условия, необходимые в конечном счете для 

достижения и сохранения финальных ценно-

стей) и производные (следствия или выражения 

других ценностей, имеющие значимость лишь 

как признаки и символы последних) ценности.  

Ценности часто несовместимы друг с дру-

гом, а потому выбор альтернативных ценно-

стей происходит постоянно с учетом опреде-

ленных социальных отношений вовлеченного 

в сферу общественного бытия человека, что 

для субъекта, как указывал Д. А. Леонтьев, 

имеет огромный «личностный смысл».  

Система ценностей динамична и в тоже 

время относительно стабильна, выступает в 

виде ценностных ориентаций, под которыми 

понимаются: 

 «цели, стремления, желания, жизнен-

ные идеалы, система определенных норм»  

(В. Б. Ольшанский) [6]; 

 «установки на те или иные ценности 

материальной и духовной культуры общества» 

(А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов) [7]; 

 «конкретное отношение к окружающей 

среде» (В. В. Водзинская) [8]; 

 «нравственность личности» (О. И. Зо-

това, М. И. Бобнева) [9]; 

 «детерминанты принятия решения» 

(Ю. М. Жуков) [10]; 

 «сложные обобщенные системы цен-

ностных представлений» (С. И. Попов,  

В. Б. Моин, А. А. Ручка) [11]; 

 «основной канал превращения куль-

турных ценностей в стимулы и мотивы прак-

тического поведения людей» (В. Г. Алексеева) 

[12].  
По мнению В. Б. Ольшанского, на инди-

видуальную систему ценностей определенно 
влияет групповое сознание – как фактор груп-
пового контроля, что, по мнению автора, мо-
жет выступать и как детерминанта, в соответ-
ствии, с которой человек меняет свою ценно-
стную ориентацию [6], переоценивает поступ-
ки и действия с точки зрения должного, а не 
полезного, создавая упорядоченную, стабиль-
ную, имеющую для человека значение картину 
мира.  

У каждого ребенка образуются субъектно 

значимые ценностные ориентации, обычно 

складывающиеся бессознательно, а потому, 

когда они уже сформировались, перестроить 

их систему крайне трудно. И только весомые 

перемены в общественной жизни, ее укладе, 

идеологии, экономике, культуре и бытии, при-

водящие к переосмыслению всего происходя-

щего, формируют и новые ценности, и смысл 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 16, № 4, 2017 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 16, № 4, 2017 

49 

жизни (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Д. А. Ле-

онтьев, С. Л. Франк, В. Франкл, В. Э. Чуднов-

ский и др.).  

Проблема смысла жизни приобретает осо-

бую остроту в переломные периоды историче-

ского развития, в революционные эпохи, когда 

формируются новые и переоцениваются ста-

рые социальные идеалы, практически обесце-

нивается сама реальная жизнь. И тогда, смысл 

жизни становится регулятором изменений в 

мировоззрении, морали, деятельности, поведе-

нии, способствующим позитивному развитию 

личности (В. Франкл, В. Э. Чудновский), соз-

дающим общие принципы ведения деятельно-

сти (Б. С. Братусь), в соответствии с которыми 

будет осуществляться жизненный выбор [13], 

выстраиваться траектория развития.  
Человеку свойственно врожденное стрем-

ление к смыслу, поиску смысла жизни, чтобы 
устранить разрыв между наличным и возмож-
ным, тем, что есть, и тем, что будет – это и раз-
вивает личность, делает ее творческой и про-
дуктивной. Однако, не всегда в жизни человек 
обладает равными возможностями в реализа-
ции собственных смыслов, особенно это каса-
ется лиц, относимых к категории депривантов, 
обладателей психической и биологической не-
достаточности, лишенных любви, стимуляции 
эмоциональной сферы, ограниченных в соци-
альных контактах, тех, кто в силу обстоя-
тельств, фрустрирован в ряде ведущих, опре-
деляющих развитие, потребностях.  

В отличие от фрустрации, депривация бо-
лее скрыта, но зачастую имеет и более глубо-
кие последствия. А. Маслоу выделяет две раз-
новидности депривации: депривацию не базо-
вых потребностей и угрожающую деприва-
цию. Первая легко замещается и не вызывает 
серьезных последствий для организма, потому 
скорее связана с фрустрацией, вторая угрожает 
развитию личности, ее жизненным целям лич-
ности, о самооценке, препятствует удовлетво-
рению базовых потребностей [14].  

Лица, без сформированного базового чув-

ства доверия к миру, воспринимают его иначе, 

как угрозу, переживая данную ситуацию, как 

череду опасностей, исходящих извне, а потому 

последствия лишения, сепарации, сегрегации 

отражаются на личностных структурах.  

Выделено множество видов депривации и 

все они проявляются обычно в комплексе. Так, 

двигательная депривация лиц с ДЦП и нару-

шениями ОДА изначально не является психи-

ческой, но тем не менее, оказывает сильное, 

часто разрушающее воздействие на психиче-

ское состояние и развитие человека, так как 

развитие движений в детстве является одним 

из факторов формирования «образа Я», как и 

последующее принятие своего внешнего обли-

ка и идентификация с ним.  

Лица с ДЦП, в силу заболевания могут 

быть депривированы в социальной, образова-

тельной, экономической, этической, профес-

сиональной, досуговой и иных сферах реали-

зации.  

Имея скрытый характер, депривация инва-

лида нуждается в особом внимании исследова-

телей, так как ее источник может находиться в 

семье, школе, вузе, профессиональном сооб-

ществе, обществе в целом, невротизируя лич-

ность, создавая картину субъективной невоз-

можности реализовать личностные смыслы.  

Как и в любой социальной группе, ценно-

сти которой отличны от других, формируется 

особое чувство сопричастности, феномен 

«мы», порождающий своеобразную идентифи-

кацию друг с другом, препятствующую авто-

номии и эффективному смыслообразованию. 

По нашим наблюдениям, включенные в среду 

инклюзивного вуза, студенты с ОВЗ держаться 

несколько обособлено, устанавливая между 

собой и здоровыми студентами дистанцию в 

общении, опыт передается в основном внутри 

«мы», где наблюдается конформность.  

Поэтому, говоря о социализации лиц с 

ОВЗ, следует учитывать, что этот процесс дли-

тельный и не бесконфликтный. Они скорее 

адаптируются к изменяющимся условиям и 

требованиям по мере своего становления в 

инклюзивном сообществе, но процесс соци-

ально-психологической и социальной адапта-

ции затруднены.  
Психическая адаптация, выражающаяся в 

перестройке динамического стереотипа лично-
сти в соответствии с новыми требованиями 
окружающей среды, идет медленно и болез-
ненно, а потому и социально-психологическая 
адаптация как оптимизация взаимоотношений 
личности и группы, сближение целей деятель-
ности, ценностных ориентаций, также затруд-
няется.  

Известно, что на поведение человека в 

обществе существенно влияют его мысли и 

представления о себе, своем внешнем виде, 

своих способностях, возможностях, ошибках и 

неудачах, словом, если человек сам задает себе 

негативную установку, тем больше он думает о 

плохом. Осознав свою физическую неполно-

ценность, подкрепленную негативными выска-
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зываниями окружающих, лица с ДЦП остро 

реагируют на возникающие социальные ситуа-

ции, поддаются внушению и самовнушению.  

Наличие у человека тех или иных дефек-

тов любой этиологии является одной из глав-

ных предпосылок возникновения психических 

состояний, проявляющихся в неадекватной 

пассивности, препятствующей выполнению 

тех или иных действий, обретению смысла 

жизни. Данное состояние обозначается в пси-

хологии термином «психологический барьер».  

В социальном поведении психологические 

барьеры представлены барьерами общения или 

коммуникативными барьерами, которые ме-

шают инвалидам устанавливать нормальные 

контакты в межличностном взаимодействии.  

Таким образом, можно утверждать, что 

среди лиц с ДЦП, в силу особенностей заболе-

вания и особенностей, формирующих их среды, 

могут проявляться многие черты, свойственные 

лицам, перенесшим депривацию, а именно са-

моизоляция, негативизм, недоверие и др.  

Закрепившись, данные черты становятся 

устойчивыми характеристиками личности, не 

позволяющим в полной мере реализовать свой 

потенциал, более того следует обратить вни-

мание на тот факт, что минимум социальных 

контактов не позволяет осознать ценности со-

циума и соизмерить их с собственными ценно-

стями, спроецированными на смысл жизни.  
Эмпирическое исследование, проведено на 

группе респондентов, сформированной на доб-
ровольной основе, и включает 54 студента, из 
них 27 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья и 27 здоровых. В исследовании 
использовались следующие методики:  

1. Тест смысложизненные ориентации 
(методика СЖО) Д. А. Леонтьева.  

2. Тест М. Рокича «Исследование ценно-
стных ориентаций».  

3. Определение жизненных ценностей 
личности (Must-тест) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Ко-
лобова).  

Исследование проводилось в 2 этапа: экс-
периментальный этап (опрос студентов), ана-
лиз и интерпретация полученных данных.  

На первом этапе было проведено исследо-
вание смысложизненных ориентаций по мето-
дике «Тест смысложизненных ориентаций», 
адаптированной Д. А. Леонтьевым, в итоге ко-
торого были получены результаты, позволяю-
щие выявить особенности смысловой сферы 
лиц с ОВЗ и без ОВЗ: 

Цели в жизни. У юношей без ОВЗ ярко 

выражено наличие целей в будущем, которые 

придают жизни осмысленность, направлен-

ность и временную перспективу (29,67), одна-

ко слишком высокие баллы говорят о возмож-

ности наличия планов, не имеющих перспек-

тиву, не имеющих реальной опоры в настоя-

щем и не подкрепленных личной ответствен-

ностью за их реализацию. У девушек без ОВЗ 

эта шкала практически совпадает с юношами.  

У студентов с ОВЗ эта шкала практически 

совпадает и имеет выше, чем средние баллы 

(28,23-29,67).  

Процесс жизни. У всех подгрупп, кроме 

девушек без ОВЗ, оптимальное количество 

баллов (26,23-29,29), что говорит о том, что 

испытуемые воспринимают процесс своей 

жизни как интересный, эмоционально насы-

щенный и наполненный смыслом. И у деву-

шек, и юношей с ОВЗ по данной шкале прак-

тически набрано одинаковое количество бал-

лов (26,23-27,25), несколько выше среднего, 

что говорит о том, что они в принципе доволь-

ны течением своей жизни, но им есть и к чему 

стремиться.  

Результативность жизни. Юноши с ОВЗ 

(24,08) и без ОВЗ (24,28) имеют стабильно 

средний балл; это говорит о том, что частично 

они удовлетворены своей жизнью, но необхо-

димо расширить горизонты возможностей для 

самореализации, чтобы стать наиболее эффек-

тивными. Низкие баллы набрали девушки обе-

их подгрупп (23,69-22,50), особенно низко он 

выражен у девушек без ОВЗ (22,50), что озна-

чает неудовлетворенность прожитой частью 

жизни.  
Девушки с ОВЗ обладают также низким 

уровнем локуса контроля-Я (18,54), средним 
локусом контроля-жизнь (26,69) и средним 
уровнем ОЖ (93,77). Им характерно неверие в 
возможность контролировать события собст-
венной жизни. Однако, они занимают адекват-
ную позицию в отношении управляемости 
жизни, что говорит, в свою очередь, о высокой 
осмысленности жизни, наполненной целями.  

Девушки без ОВЗ достигают средний уро-
вень локуса контроля-Я (19,00), среднего локу-
са контроля-жизнь (26,25) и низкого уровня 
ОЖ (87,80); они убеждены в том, что людям 
подвластно полностью контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения; они по-
зиционируют себя как сильную личность, об-
ладающую достаточной свободой выбора, что-
бы построить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и задачами и представлениями 
о ее смысле. Тем не менее, общая осмыслен-
ность жизни слабо выражена.  
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Юноши с ОВЗ достигают среднего уровня 

локуса контроля-Я (19,42) и среднего уровня 

осмысленности жизни(ОЖ) (97,83), незначи-

тельно выше среднего уровня локуса контро-

ля-жизни (27,17); они более чем способны кон-

тролировать собственную жизнь, обладают 

многими качествами для выработки и реализа-

ции собственных целей и намерений, однако, 

считают, что не все, происходящее вокруг них, 

можно изменить, действенно повлиять на итог; 

имеют средний показатель осмысленности 

жизни.  

Юноши без ОВЗ обладают высоким уров-

нем локуса контроля-Я (21,71), высоким уров-

нем локуса контроля-жизнь (32,43) и очень 

высоким уровнем ОЖ (102,37). Они мало оза-

дачены управлением собственной жизнью, 

придерживаются нейтральной позиции в 

управляемости жизнью в целом («что будет, то 

и будет…»). Ярко выражена общая осмыслен-

ность жизни, наличие целей.  

Завершая первый этап исследования, мы 

пришли к следующим выводам: 

 Студенты с ОВЗ имеют низкую осмыс-

ленность жизни, а потому затруднены в опре-

делении ее цели и планов.  

 Нацеленность на результат жизни явно 

имеет низкий показатель, а потому студенты с 

ОВЗ неудовлетворены своей жизнью, скорее 

живут днем настоящим, не задумываясь о пер-

спективе.  

В результате применения теста М. Рокича 

и анализа полученных данных определены три 

блока иерархии ценностей: 

1-й блок – ценности, занявшие с 1 по 5 ме-

сто; 

2-й блок – ценности, занявшие с 6 по 10 ме-

сто; 

3-й блок – ценности, занявшие с 11 по 18 

место.  

Анализ терминальных ценностей показал: 

1. На первом месте у лиц с ОВЗ и без ОВЗ 

ценность «воспитанности», респонденты в 

равной мере хотят производить хорошее впе-

чатление на окружающих, что естественно для 

молодой, социальной ориентированной лично-

сти, задумывающейся о самореализации и ус-

пешности. Однако, очень важно, чтобы тебя 

любили, принимали таким, какой ты есть, 

именно поэтому студенты с ОВЗ ценности 

«любовь» отвели также ведущее место.  

2. Второе место у студентов с ОВЗ зани-

мает ценность «аккуратности» (чистоплот-

ность) – им важно выглядеть ухоженно, вопре-

ки барьерам и неудобствам, а так же социаль-

ным предрассудкам, согласно которым инва-

лидам нет необходимости следить за собой, так 

как, по сути, это не имеет смысла, ибо дефект 

имеет ярко выраженный визуально наблюдае-

мый характер.  

3. «Честность» и «правдивость», пожа-

луй, самые важные компоненты, которые без-

условно располагают к доверию, залог эффек-

тивного взаимодействия. У студентов с ОВЗ 

она занимает третье место, в то время как у 

здоровых – седьмое.  

Ценность «независимости», занявшая 

третье место у здоровых студентов, у лиц с 

ОВЗ располагается в III блоке (11 место), что 

говорит о вынужденной зависимости от окру-

жающих и нежелании что-либо изменить в 

данной ситуации.  

4. Четвертое место в иерархии ценностей в 

обеих подгруппах занимает ценность «ответ-

ственности», наличие которой приближает 

юношей к «взрослости», обеспечивает повы-

шение социального статуса и позволяет стать 

независимыми, самостоятельными.  

5. Пятое место у лиц с ОВЗ занимает 

«жизнерадостность», как сильная жизнеут-

верждающая ценность для человека с ограни-

чениями в здоровье. Вопреки всем трудностям 

и неприятностям, студенты стремятся жить 

полноценно и радоваться всем доступным 

жизненным проявлениям. У здоровых студен-

тов эта ценность занимает в иерархии второе 

место, предполагает оптимистическую жиз-

ненную позицию, свойственную всем предста-

вителям молодого поколения.  

При анализе первого блока ценностей ус-

тановлено, что: 

1. У студентов с ОВЗ в иерархии предпо-

читаемые ценности создают образ идеального 

коммуникатора. У здоровых студентов, в со-

вокупности ценностей создается образ взросло-

го человека, готового к самостоятельной жизни 

и партнерским отношениям.  

2. Самоконтроль и рационализм говорят о 

том, что человек нацелен на соблюдение пра-

вил, на жизнь без права на ошибку. Восприни-

мая жизнь рационально, личность обретает 

уверенность в себе и стремится управлять си-

туацией. Эти ценности стоят на 6 и 7 месте в 

иерархии у студентов с ОВЗ, для которых нет 

иллюзий относительно собственного будущего 

и только ответственное, высоко контролируе-

мое поведение позволяет им преодолевать 

трудности.  
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3. Второй блок ценностей у здоровых сту-

дентов отражает ценности взаимодействия и 

выполнения каких-либо заданий, по сути, – ус-

пешности.  

Для студентов с ОВЗ, данный блок пред-

ставлен ценностями «убедительности», «уве-

ренности в себе» и «терпимости» (9 место, в 

то время, как у здоровых – 15), что вполне объ-

яснимо образом жизни инвалидов, научившим 

их терпеливо переносить многие невзгоды, она 

и в дальнейшем становится одним из условий 

преодоления возможных трудностей.  

4. Третий блок ценностей у студентов с 

ОВЗ составляют «готовность уступать», 

«эффективность в делах», «исполнитель-

ность» и «непримиримость к недостаткам 

других», что указывает на особенности отно-

шения инвалидов к здоровым студентам в ус-

ловиях инклюзивного образования, когда рас-

крытие адаптационных возможностей и реали-

зация собственного потенциала требуют от 

инвалидов гораздо больших усилий, чем от 

здоровых сокурсников. Ряд студентов явно 

недооценивают свои возможности в перспек-

тиве.  

5. Равнозначно – низко – выражены цен-

ности «чуткости» (13 место) и «исполнитель-

ности», что свидетельствует о протестных 

формах поведения и нежелании принять друг 

друга (а в случае с лицами с ОВЗ – не прини-

мать помощь окружающих, противопоставлять 

себя здоровым членам общества).  

Анализ инструментальных ценностей по-

казал, что: 

1. У здоровых студентов лидирует цен-

ность «здоровье», а у студентов с ОВЗ она за-

нимает второе место. Однако, здоровье обе 

подгруппы понимают различно: в первом слу-

чае речь идет о соблюдении правил (режим 

сна, диета, профилактика), а во втором – го-

ворится о лечении, поддержании здоровья, 

способах снятия болевого синдрома.  

2. В этом блоке равно выражены ценности 

«развитие», «работа над собой». В случае 

студентов с ОВЗ этот процесс проходит на-

много труднее, в отличие от здоровых, потому 

что развитие требует мужества, но не всегда 

видны перспективы самореализации.  

3. Ценность «хороших друзей» стоит на 

третьем месте у студентов с ОВЗ, что говорит о 

потребности в поддержке, в то время как у 

группы здоровых студентов на третьем месте 

ценность «свободы», независимости от соци-

альных партнеров. И, если лица с ОВЗ о любви 

и партнерских отношениях чаще только меч-

тают, то для них дружба становится ценностью 

с высокой степенью надежности.  

4. Во втором блоке у обеих подгрупп сов-

падает одна ценность – «счастливая семейная 

жизнь» (8-е место); «интересная работа» для 

студентов с ОВЗ стоит на шестом месте при 

том, что в инструментальных ценностях ори-

ентир смещен в плоскости коммуникации.  

5. В отличие от здоровых студентов, це-

нящих «независимостью, стремлением к дея-

тельности» (11-е место), лица с ОВЗ ценят в 

той же мере «жизненную мудрость, познание», 

что говорит о том, что в сфере всестороннего 

обретения жизненного опыта они заполняют 

пространство ограниченной физической ак-

тивности расширением когнитивного опыта.  

6. Отличительной особенностью третьего 

блока инструментальных ценностей стало то, 

что ценность «общественного призвания» у 

студентов с ОВЗ (13-е место) более значима, 

чем ценность творчества, как наиболее при-

емлемого способа самовыражения (практиче-

ски последнее 18-е место).  

7. Обе подгруппы поставили ценность 

«красота природы и искусства» на 17 место, 

что говорит о невыраженности ценности гар-

мони и красоты, которые на самом деле очень 

важны при формировании личности и ее от-

ношении к жизни, как в предметном, так и со-

циальном плане.  

Результаты определения жизненных цен-

ностей личности с помощью Must-теста П. Н. 

Иванова, Е. Ф. Колобова обрабатывались с по-

мощью контент-анализа.  

В процессе обработки данных мы условно 

разделили иерархию ценностей на 3 блока (по 

аналогии с тестом М. Рокича): 

1. 1-5 место – наиболее выраженные цен-

ности (смыслообразующие); 

2. 6-10 место – значимые ценности; 

3. 11-18 место – мало значимые ценности.  

1. Первые три места в блоке смыслообра-

зующих ценностей практически совпадают по 

содержанию в обеих подгруппах. Блок студен-

тов с ОВЗ включает больше ценностей, такие 

как «образование», «любовь», «достижение 

цели», «здоровье».  

2. У студентов без ОВЗ в этот блок вошла 

ценность «личного пространства», что гово-

рит, о том, что свобода действий и независи-

мость значимы для них. В этом блоке абсо-

лютно совпадают ценность «связи с близкими», 

она занимает третье место, так как большинст-
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во студентов проживают вдали от семьи и им 

важно ощущать ее поддержку на расстоянии.  

3. Пятое место занимает «саморазвитие», 

что говорит о том, что человек, осознавая свою 

«ограниченность» в действиях и деятельности, 

видит наиболее ценным свое развитие в целом, 

как средство компенсации физической слабо-

сти.  

4. У студентов с ОВЗ 6-е место среди 

ценностей занимает «работа и учеба», обу-

славливающая потребность в перспективе к 

социальной и профессиональной самостоя-

тельности, возможно и материальной. Так же в 

этом блоке присутствует ценность «воплоще-

ния мечты и завершения планов», что показы-

вает наличие конкретных целей и представле-

ний о дальнейшем развитии.  

5. Следует отметить, что ценность «соз-

дания семьи» занимает 8-е место, уступая тем 

ценностям, которые могут обеспечить подго-

товку, плацдарм к созданию семьи. В данном 

блоке присутствует ценность «самореализа-

ции», вероятно, на сегодняшний день у студен-

тов с ОВЗ существует некая ограниченность в 

выборе путей и способов самореализации. От-

сюда встает острая проблема, что сама цен-

ность выражена, но студент с ОВЗ находится 

скорее в поиске возможности самореализации, 

чем в самой реализации.  

6. Ценность «спорта» стоит на 10-м мес-

те у студентов с ОВЗ, возможно потому, что в 

настоящее время активно развивается пара-

лимпийское движение, что вполне позволяет 

достичь самореализации, однако, не все имеют 

соответствующие физические и психологиче-

ские данные для спортивной деятельности. Эта 

же ценность у здоровых студентов стоит на 18-

м месте (имеет всего 1 выбор), что вступает в 

противоречие с ценностью здоровья, являю-

щейся абсолютным лидером при предыдущем 

опросе.  

7. На 10-м месте у студентов с ОВЗ стоит 

ценность «помощи», что на первый взгляд 

странно, а на самом деле, нуждающийся в оп-

ределенной поддержке и помощи человек, 

лучше понимает, как помочь другому. Это 

можно так же объяснить тем, что, помогая дру-

гим, человек чувствует, что он для кого-то по-

лезен и нужен, что возвышает его в своих гла-

зах и обеспечивает социальное признание. 

Следует так же подчеркнуть половые различия 

в ценностях – женщину побуждает помо-

гать/заботится/опекать – нерастраченный ма-

теринский инстинкт; мужчина же стремится 

помочь другим, осознавая ответственность и 

стремясь принять решение, сделать выбор.  

Как и в первом блоке, число ценностей во 

втором у лиц с ОВЗ значительно превышает 

количество ценностно значимых показателей у 

здоровых студентов. У здоровых студентов, в 

этом блоке ценны «образование», «мир во всем 

мире», «путешествие» и «достижение цели».  
8. В последнем, наименее значимом блоке, 

у студентов с ОВЗ лидируют ценности «друж-
бы» и «доверия». Следует предположить, что 
имея ограничения в здоровье, человеку не про-
сто открыться и довериться человеку без тако-
вых, найти собеседника, единомышленника, 
кто мог бы стать опорой, так как эта категория 
студентов находится в тесной связи с близкими 
и родными, и те, в свою очередь, стараются 
заменить (или в чем-то возместить) отсутствие 
друзей. Так же малой ценностью обладает 
стремление «быть собой», оно занимает по-
следнее место (2 выбора), потому что быть со-
бой «больно», как и трудно быть участником 
общественных и социальных отношений, быть 
признанным, в связи с чем собственные жела-
ния и амбиции инвалиду приходится подав-
лять, а это серьезная психологическая травма.  

Специфичной выглядит ценность «ценить 

что имеешь», которая имеет всего одно указа-

ние, но отражает позицию респондента, кото-

рый не принял свой недуг, научился ценить 

жизнь как таковую, радоваться каждому дню, 

встрече с другими людьми, познанию и мно-

гому другому.  

Что касается студентов без ОВЗ, наи-

меньшее количество выборов, и соответствен-

но последние места заняли ценности: «друзья», 

«помощь», «продолжение рода», «собствен-

ный дом», «моральный долг», «развлечение», 

«трудолюбие», «любовь», «независимость», 

«быть собой», «ответственность», «оста-

вить что-то за собой», «новый социальный 

статус», «самопознание». На наш взгляд, та-

кая последовательность и содержание говорит 

о серьезном дефекте ценностной сферы, об 

инфантилизме и ориентации здоровых юношей 

и девушек на «жизнь без забот».  

Подводя итог анализу системы ценностей 

студентов с ОВЗ и без ОВЗ, можно отметить, 

что: 

1. Ценностная система лиц с ОВЗ, несмот-

ря на особый статус в обществе, не имеет вы-

раженных искажений, в чем-то она даже более 

гармонична, чем у здоровых студентов; 

2. Студенты с ОВЗ демонстрируют боль-

шее число и разнообразие ценностного репер-
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туара, особенно в сфере коммуникации и инте-

ракции; 

3. Многие ценности, связанные с самореа-

лизацией и достижениями в жизни у лиц с ОВЗ 

носят скорее декларативный характер, окра-

шены мечтаниями, но не имеют конкретной 

реалистичной выраженности; 

4. Лица без ОВЗ отличаются в системе 

ценностей большей ориентацией на личност-

ные блага, успешность в целом и свободу са-

мореализации и жизнедеятельности, вот поче-

му ценность семьи и близких отношений у них 

выражена иначе; 

5. Лица без ОВЗ практически не отмечают 
для себя ценности профессии и трудовой дея-
тельности, по сути, как и лица с ОВЗ, что гово-
рит об отсутствии перспективы в развитии в 
данном направлении. И если для лиц с ОВЗ 
возможности профессиональной реализации 
действительно несколько затруднены, то здо-
ровые студенты, к сожалению, проявляют в 
этом плане инфантильность и неосознанно 
препятствуют себе в дальнейшем личностном 
росте.  

В таблицах 1 и 2 представлены перечни 
ценностей лиц с ОВЗ и здоровых студентов, 
полученные при проведении Must-теста.  

 

Таблица 1 

Система ценностей здоровых студентов 
 

Место Название ценности Сумма Место Название ценности Сумма 

1 Правдивость 25 

17 

Аккуратность 
Культура 
Скорость  
Счастье 
Чуткость  
Экономическая стабильность 

2 

2 Взаимоуважение 24 

3 Связь с близкими 23 

4 Благополучие близких 21 

5 Личное пространство 16 

6 Образование 14 

18 

Аккуратность 

Культура 

Скорость  

Счастье 

Чуткость  

Экономическая стабильность.  
Будущее 

Дееспособность 

Долгожительство 

Жизнь  

Наслаждаться жизнью 

Новый соц. статус  

Оптимизм 

Оставить что-то за собой 
Порядок 

Приятные ароматы 

Пунктуальность 

Рукоделие  

Самоконтроль 

Самопознание 

Свобода  
Сдержанность 

Сентиментальность  

Сила  

Спорт 

Тишина 

Чистоплотность 

Чистота 

Вещи нужного размера  
Уметь готовить 

Уметь готовить 

1 

7 Саморазвитие 12 

8 Мир во всем мире 11 

9 
Верность 

Достичь цели 
10 

10 

Искренность 

Учеба 

Путешествие  

9 

11 

Адекватность 

Финансовое благополучие  

Друзья 

Создание семьи  

8 

12 

Правильное питание 

Самореализация 
Учет мнения 

7 

13 

Забота 

Общения 

Помощь 

Продолжение рода 

6 

14 

Воплощение мечты  

Собственное мнение 

Доброта  

Собственный дом 

Моральный долг 

Развлечения  

Трудолюбие 

5 

19 

Воспитанность  

Доверие  

Жизненные приоритеты  

Книги 

Компромисс  

Настроение  

Национальная принадлежность  
Остаться в Москве 

Осторожность 

Прогресс 

Религия 

Терпеливость 

Традиционная ориентация  

Умиротворение  

Успех  
Щедрость 

Экология  

0 

15 

Любовь  
Альтруизм  

Завершение дел/планов  

Смелость 

Заинтересованность 

Независимость 

Защита животных  

Правильное сознание 

Получать удовольствие 
Спокойствие/Стабильность 

4 
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Место Название ценности Сумма Место Название ценности Сумма 

Удовлетворительное расписание занятий 

Уход за собой, гигиена 

Доступ СМИ 

16 

Быть собой  

Вежливость  

Выполнение обещаний 
Ответственность 

Поддержка 

Право выбора 

Самоуважение  

Скромность  

Справедливость 

Хорошая погода 

Ценить, что имеешь 

3 

 

Таблица 2 

Система ценностей студентов с ОВЗ 
 

Место Название ценности Сумма Место Название ценности Сумма 

1 Благополучие близких 30 

13 

Аккуратность 

Вежливость  

Выполнение обещаний  

Долгожительство 

Культура 

Осторожность 

Наслаждаться жизнью 

Новый соц. статус 

Остаться в Москве 

Равенство 

Сдержанность  

Смысл жизни 

Собственный дом  

Терпеливость 

Традиционная ориентация 

Уход за собой, гигиена 

Ценить, что имеешь 
Щедрость 

Экология 

Успех 

1 

2 Правдивость 23 

3 Связь с близкими 20 

4 

Образование 

Взаимоуважение 
Любовь 

Достичь цели 

Здоровье 

13 

5 
Верность 

Саморазвитие 
10 

6 
Работа/карьера 

Учеба 
9 

7 
Справедливость 

Самореализация 
7 

8 

Адекватность 

Воплощение мечты 
Забота 

Завершение дел/планов 
Скромность 

Создание семьи 

6 

9 

Взаимопонимание 

Доброта 

Личное пространство 
Общение 

Правильное сознание 

5 

14 

Благодарность 

Дееспособность 

Защита животных 

Компромисс 

Национальная принадлежность 

Поддержка 

Право выбора 
Приятные ароматы 

Рукоделие 

Самопознание 

Свобода 

Сентиментальность 

Собственное мнение 

Умиротворение 
Учет мнения 

Чистоплотность 

Чистота 

Чуткость 

Экономическая стабильность 

0 

10 

Будущее 

Жизнь 

Помощь 
Спокойствие/стабильность 

Спорт 

4 

11 

Альтруизм 

Воспитанность  

Доверие 

Друзья 
Заинтересованность 

Искренность 

3 

12 

Быть собой 
Жизненные приоритеты 
Моральный долг 

Настроение хорошее 

Независимость 

Оставить что-то за собой 

Оптимизм 

Порядок 

Правильное питание 

Прогресс 
Развлечения 

Самоконтроль 

Сила 

Тишина 

Финансовое благополучие 

Доступ СМИ 

2 

 

Итак, наше исследование продемонстри-

ровало, что возрастающую в связи с частичной 

социальной изоляцией неудовлетворенность 

базовых потребностей, в том числе и потреб-
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ность в социальной включенности и принято-

сти со стороны других, инвалиды пытаются 

ликвидировать с помощью вхождения в те ма-

лые референтные группы, в которых по отно-

шению к ним проявляется опека, забота и под-

держка.  

Однако, принадлежность к такой малой 

группе и наличие опекающих отношений не 

снижает интенсивности чувства неполноцен-

ности, поскольку инвалиды тяготятся возни-

кающей зависимостью.  

Самоизоляция инвалидов, как отношение 

к социальной действительности, возникает в 

результате протеста против недостатков собст-

венного физического состояния, как состояния 

ограничения свободы. Более того, инвалиды 

воспринимают свой недуг как несправедли-

вость, преодолеть воздействие которого невоз-

можно. В этих условиях требования общества, 

социально обусловленные ограничения и со-

циальные нормы определенной частью инва-

лидов могут восприниматься как дополнитель-

ный фрустратор. Именно поэтому, для сниже-

ния степени фрустрации базовых потребно-

стей, инвалиды пренебрегают социальными 

нормами, выражают оппозиционное отноше-

ния к обществу, проявляют слабую устойчи-

вость социально одобряемых норм поведения.  

В ситуациях, требующих проявления ини-

циативы и ответственности, у инвалидов воз-

никает чувство неуверенности в себе и страх 

неудачи. Именно поэтому в таких ситуациях 

они проявляют слабохарактерность, отсутствие 

глубоких интересов, податливость влиянию 

окружающих, внушаемость, неумение дово-

дить до конца начатое дело, потребность в 

контроле, что, в целом, говорит об отсутствии 

четкой иерархии жизненных ценностей и 

смысла жизни.  

Одной из самых эффективных форм соци-

альной интеграции инвалидов является, на наш 

взгляд, овладение профессией, их непосредст-

венная профессионализация в кругу физически 

полноценных людей.  

Профессиональная подготовка инвалидов, 

помимо овладения профессией, обеспечивает 

условия для овладения недугом, приспособле-

ния к нему и расширения физических возмож-

ностей лиц с ОВЗ. Она проводится при содей-

ствии психолога, обеспечивающего психоте-

рапевтическую работу, обеспечивающую ком-

пенсацию явлений, входящих в понятие пси-

хологической инвалидности. Кроме того, не-

обходимо осуществлять формирование соци-

ально-позитивной жизненной позиции, и 

включать инвалида в различные формы пози-

тивного взаимодействия с физически полно-

ценными лицами, способными передать опыт 

реализации ценностно-смысловых установок.  

Завершая нашу статью, следует отметить, 

что: 

1. Смысложизненые ценности (В. А. Се-

миков) можно определить как ценности не 

просто имеющие определенную значимость, а 

напрямую определяющие смысл жизни чело-

века, так как являются наиболее значимыми.  

2. Современное понимание смысла опира-

ется на определение, данное Д. А. Леонтьевым, 

который определяет его как отношение в соз-

нании мотива деятельности к цели действия, 

как индивидуализированное отражение дей-

ствительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается 

деятельность.  

3. Благодаря ценностям жизни человек об-

ретает возможность быть более гибким в плане 

ориентации на смысл жизни, заполнить пусто-

ту, образовавшуюся в период раннего периода 

развития, когда депривационные тенденции 

наложили свой негативный отпечаток на лич-

ностное развитие.  

4. Именно ценности могут по сути скры-

вать истинный смысл жизни, поэтому их свое-

временное выявление позволит определить 

вектор развития и придаст ему осмысленный 

характер.  
5. Направленность смысло-жизненных 

ориентаций (ценностей) может выражаться в 
трех аспектах: интеллектуально-логическом, 
эмоционально-чувственном и активно-деятель-
ностном (В. А. Ядов, Д. Н. Узнадзе, Д. А. Ле-
онтьев), последний из которых отличает лич-
ность, способную проявлять целенаправлен-
ную активность, реализуя свой потенциал.  

6. Смысловая сфера студента является ос-
новой его личности, мировоззренческой струк-
турой, которая особым образом связывает во-
едино всю совокупность смысловых образова-
ний и структур, создавая условия успешной 
смысловой регуляции целостной жизнедея-
тельности субъекта во всех ее аспектах (лично-
стном, межличностном и познавательном).  

7. Развитие смысловой сферы личности 
студента напрямую зависит от окружающей 
среды, в которой находится субъект, и воз-
можно в рамках личностно ориентированного 
образования, в процессе которого происходит 
удовлетворение его потребности в самооргани-
зации, самоопределении и саморазвитии.  
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8. Ценностная сфера личности студента 

имеет динамическую структуру, в которую 

входят когнитивный, аффективный и конатив-

ный компоненты. Когнитивный компонент 

(саморефлексия, самоотношение, саморегуля-

ция и способность к целеполаганию) способст-

вует поиску индивидом личностных смыслов. 

Аффективный компонент (самопринятие, са-

моуважение и ценность собственного «Я») за-

висит от эмоциональной стороны объектного 

отношения индивида к своей личности, своим 

планам и дальнейшему существованию. Кона-

тивный компонент определяет сформирован-

ность ответственности за свои поступки и по-

ведение и стремления к профессиональному 

развитию.  

9. Основными психологическими меха-

низмами развития смысловой сферы личности 

студента в процессе обучения являются интер-

нализация и самопринятие индивида, которые 

способствуют усовершенствованию всех ком-

понентов смысловой сферы личности студента.  

10. Психологическими условиями разви-

тия смысловой сферы личности студента в 

процессе профессиональной подготовки явля-

ются: актуализация личностного ресурса, осоз-

нанный выбор будущей профессии, развитие 

интернальности и уверенного поведения, фор-

мирование внутренней устойчивости и доверия 

к себе и способности к целеполаганию, спо-

собность к управлению собственной жизнью и 

развитию навыков планирования времени, раз-

витие самопознания и самосознания студента, 

выработка позитивной жизненной позиции и 

повышение уровня мотивации достижения по-

ставленных перед собой личностных и профес-

сиональных целей.  
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