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Аннотация
Интерес к изучению проблем академической адаптации обучающихся с ограниченными  

возможностями психологического здоровья со стороны исследователей обусловлен ростом чи-
сла поступающих в вузы студентов-инвалидов. Помимо изучения широкого спектра особенно-
стей когнитивного профиля студентов данной категории, представляет интерес их адаптация и 
формирование готовности к академическим вызовам. Число и характер влияний социальных, 
академических и других барьеров на студентов с инвалидностью отличается от тех, с которыми 
приходится сталкиваться обычным студентам при поступлении в вуз. В результате негативного 
воздействия внешних факторов возникает ряд психологических проблем, выявлением и реше-
нием которых должны заниматься не только компетентные службы вузов, но и преподаватели и 
персонал, контактирующий с данной категорией студентов. Главной проблемой улучшения про-
цесса академической адаптации и преодоления психологических барьеров является недостаток 
имеющихся эмпирических данных, основанных на личном опыте студентов с ОВЗ. Приведен 
анализ работ, посвященных изучению различных аспектов проблемы академической адаптации 
данного кластера обучающихся. Рассмотрены основные направления отечественных и зарубеж-
ных исследований. Сделаны выводы о сходстве и различиях подходов, а также о необходимости 
теоретических обобщений проблемы академической адаптации на основе комплексного и  
системного подходов.
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Abstract
Due to the growing number of students with mental disabilities entering universities, it became 

interesting for researchers to study the problems of their academic adaptation. In addition to a widely 
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investigated range of peculiarities of these students’ cognitive profile, their adaptation and formation of 
readiness for academic challenges is also attractive for making a research. The nature and number of 
social, academic and other barriers’ impacts on students with disabilities differ from those, which 
ordinary students face when entering a University. The number of psychological problems increases 
owing to the negative impact of external factors, which should be revealed and resolved not only by 
Support-services of the University, but also by teachers and other stuff in direct contact with students 
with disabilities. The main problem of improving the process of academic adaptation and overcoming 
psychological barriers is the lack of available empirical data based on the personal experience of 
students with disabilities. The article contains the analysis of works and studies on different aspects of 
the problem concerning academic adaptation of students with mental disabilities. The article defines 
priority areas for domestic and foreign researches, finds out similarity and differences between 
approaches and indicates a lack of theoretical summary made by complex and systematic approaches 
in the field of academic adaptation of students with mental disability. 
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Для российской системы образования как никогда актуализируются направления психолого-пе-
дагогических исследований академической адаптации студентов с ограниченными возможностями 
здоровья по когнитивному и психологическому признакам. Значимость и новизна исследований 
данной проблемы обусловлены общественным заказом на обеспечение доступной образовательной 
среды для лиц с ОВЗ в связи с ростом их числа [1, 2], а также малой изученностью вопроса их ака-
демической адаптации. Существующая научная литература по данной проблематике явно недоста-
точна для отражения целостной картины академической адаптации. В качестве задачи психологи-
ческой науки в контексте изучения обозначенной проблемы выступает анализ внутренних и внеш-
них факторов успешной академической адаптации студентов с ОВЗ, а также обобщение всех полу-
ченных данных. 

На основе анализа зарубежных и отечественных работ обобщается и систематизируется опыт 
исследований академической адаптации студентов с ограниченными возможностями психологиче-
ского здоровья. 

Цель исследования – провести анализ научных работ по проблемам академической адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья по когнитивному и психологическому при-
знакам, а также рассмотреть пути их решения. Определить основные детерминанты и формы про-
явления академической адаптации данной категории студентов. Изучить научные работы, раскры-
вающие ее обусловленность на уровне социально-психологических свойств личности.

В результате анализа и интерпретации имеющихся зарубежных и российских научных источ-
ников обобщены и систематизированы полученные знания об академической адаптации студентов 
указанной категории. Предложен ряд направлений для дальнейших исследований их академиче-
ской адаптации.
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Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья прямо пропорционально  
числу поступающих в вузы. По этой причине становятся актуальными исследования, посвященные 
академической адаптации студентов-инвалидов по когнитивному и психологическому признакам, 
преодолению ими разнообразных барьеров в период обучения. 

Барьеры в академической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
На пути к успешной академической адаптации обучающиеся с ОВЗ сталкиваются с большим 

количеством вызовов. Как было сказано выше, существует ряд барьеров, мешающих успешной реа-
лизации данного процесса. Исследователи выделяют некоторые, наиболее значимые в процессе 
академической адаптации барьеры. Рассмотрим их более подробно.

• Финансовый барьер в ряде исследований характеризуется как препятствующий продолжению 
обучения в вузе. Низкий уровень доходов семьи отражается на уровне субъективного благополучия 
студентов и, как следствие, на формировании академической адаптивности [3]. Поскольку доста-
точно большое число студентов-инвалидов являются выходцами из малообеспеченных семей, ча-
сто это становится препятствием для продолжения получения образования [4, 5]. 

• Культурный барьер. Его влияние усиливается в связи с растущей академической мобильно-
стью студентов с ОВЗ. Помимо новой «среды обитания» (био-, социокультурной), препятствием 
для быстрого погружения в учебный процесс учащихся с ОВЗ, принадлежащих к различным этни-
ческим группам, является специфика образовательной системы конкретной страны. Необходимо-
стью является не только адаптация студентов-инвалидов к условиям обучения (включая освоение 
мер вспоможения и служб поддержки вуза), но и их адаптация к новой этнокультурной среде, со-
здающей ряд коммуникативных барьеров [6]. Формирование данного барьера у иностранных сту-
дентов с ОВЗ проявляется в процессе взаимодействия с другими участниками образовательного 
пространства вуза данной конкретной страны из-за различия в их социальных, политических, куль-
турных, религиозных и образовательных установках [7]. Необходимой мерой содействия иностран-
ным студентам-инвалидам является формирование у других субъектов образовательной среды не 
только терпимости и социальной снисходительности по отношению к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, но также и «этнотолерантности» [8]. В связи с наличием широкого спектра 
проблем в получении высшего образования студентами-инвалидами – представителями этнических 
меньшинств (в сравнении со студентами-инвалидами – представителями преобладающей расы 
страны) [9] особенно актуальной является разработка программ их психолого-педагогического ку-
рирования. 

• Еще одним существенным барьером на пути к успешной академической адаптации является 
возникновение сложностей, обусловленных гендерной принадлежностью студентов с ОВЗ. Так, не-
смотря на то, что студенты-инвалиды женского пола проявляют большую активность относительно 
получения высшего образования [10] и демонстрируют более высокие показатели академической 
адаптации, чем студенты-инвалиды мужского пола, тем не менее учебные показатели в естествен-
ных науках, инженерии, математике и пр. у женщин-студентов не просто ниже, они продолжают 
снижаться с каждым годом [11].

• Территориальная протяженность академического городка (разбросанность корпусов вуза). 
Студентам-инвалидам по когнитивному и психологическому признакам тяжелее дается ориентиро-
вание в пространстве из-за чего снижена их академическая активность [12]. Именно поэтому боль-
шинство обучающихся данной категории предпочитают выбирать небольшие по размеру и неслож-
ные по архитектуре образовательные учреждения (например, филиалы либо коммерческие образо-
вательные учреждения), рассчитывая на большую вероятность в них индивидуального подхода 
[13]. Согласно статистике, студенты, обучающиеся в больших вузах, чаще бросают учебу из-за не-
удобств перемещения из корпуса в корпус [14]. Напротив, вузы, предлагающие небольшой выбор 
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факультетов, обладающие меньшим количеством вспомогательных сервисов для студентов с инва-
лидностью, но меньше по размеру пользуются популярностью у данной категории обучающихся 
[15]. Ограничения физической доступности учебных организаций в условиях неразвитой институ-
циональной среды делает крайне актуальной задачу проектирования образовательного пространст-
ва, направленного на преимущественно самостоятельное обучение, что не всегда плохо, так как од-
ной из главных потребностей студентов с ОВЗ является повышение собственной независимости, 
устойчивости и контроля над собственной жизнью и своим образованием [16]. Примечательным 
фактом, интересующим исследователей, является и увеличение за последние 10 лет количества сту-
дентов-инвалидов указанных типов в небольших населенных пунктах (колледжах или филиалах 
крупных вузов) [13]. Место постоянного проживания в данном случае является предиктором акаде-
мических успехов [17].

• Тип инвалидности. Исследования показывают, что уровень академической успешности зависит 
от типа инвалидности [18]. Так, студенты с физическими ограничениями здоровья демонстрируют 
более высокие учебные показатели по сравнению со студентами других категорий инвалидности (по 
неврологии и психическим заболеваниям), демонстрирующих наличие когнитивной дисфункции и 
пониженной обучаемости [18–20]. Как правило, у студентов с когнитивной дисфункцией и понижен-
ной обучаемостью имеется ряд сопутствующих патологий, из-за которых осложняется образователь-
ный процесс [21] и снижаются показатели академической адаптации в связи с увеличением количест-
ва академических вызовов. Среди поступающих в вузы абитуриентов с инвалидностью больший про-
цент тех, кто имеет физические ограничения, нежели психологические, поскольку для них система 
вспомогательных средств разработана и укомплектована вузами в большем объеме [10]. Таким обра-
зом, обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, связанными с нарушени-
ем когнитивной функции, на порядок хуже, чем у студентов с физическими ограничениями.

• Психологический барьер, связанный с изменением академического пространства. Необходи-
мо более глубокое изучение вопроса преемственности школьного и вузовского образования лиц с 
ограничениями психологического здоровья для повышения уровня их академической адаптивности 
и учебной мотивации [22]. Переход обучающихся с ОВЗ из школы в высшее учебное заведение со-
пряжен с рядом социальных и академических вызовов [23]. Для некоторых из них процесс акаде-
мической адаптации проходит конструктивно, для других же это большое потрясение, из-за которо-
го они не могут привыкнуть к новым требованиям и новому для себя статусу [24]. Кроме того, не-
редки случаи, когда в силу сформированных комплексов в детстве относительно собственной инва-
лидности студенты-первокурсники намеренно скрывают наличие имеющихся у них ограничений 
(тех, которые внешне не визуализируются), пренебрегая помощью соответствующих служб вуза. 
Таким образом, псевдоздоровые студенты ставят себе завышенные планки относительно академи-
ческих и профессиональных успехов наравне со своими сверстниками без ограничений по здоро-
вью, заведомо обрекая себя на неудачи. Переоценка собственных возможностей приводит лишь к 
закреплению уже сформировавшихся комплексов, поскольку обучающийся в очередной раз убе-
ждается в своей дифицитарности. Характерным последствием такого поведения является формиро-
вание депрессивного расстройства и нейротизма, постоянное напряжение, негативный аффект и 
порой суицидальные намерения [25]. 

Так или иначе образовательная среда вуза должна быть организована так, чтобы помочь сту-
дентам с ОВЗ преодолевать физические и социопсихологические барьеры [26]. 

Особенности академической адаптации студентов с ограничениями по когнитивному  
и психологическому признакам

Среди обучающихся с когнитивной дисфункцией наибольшее число студентов имеют диагноз 
«дислексия», поэтому для исследователей представляет особый интерес изучение сильных и сла-
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бых сторон познавательного процесса данной категории обучающихся [27]. Студенты с дислексией 
являются наиболее многочисленной и наиболее мотивированной подгруппой студентов с ОВЗ в 
силу наименьшей выраженности признаков инвалидности. Студенты имеют проблемы в реализа-
ции языковых навыков, однако наличие данного диагноза негативно отражается и на других когни-
тивных возможностях, что приводит к снижению успеваемости. Обучающиеся страдают от проблем, 
связанных с фонологической обработкой информации, которая включает в себя фонологическое 
осознание, рабочую фонологическую память и лексический поиск. Фонологическое осознание –  
это осознание звуковой структуры языка и способность сознательно анализировать и манипулиро-
вать этой структурой. Дефицит фонологической осведомленности у обучающихся с дислексией 
связан с анатомическими особенностями мозга [28]. Помимо проблем с чтением и написанием 
слов, студенты с дислексией страдают от замедленной обработки информации (восприятие прочи-
танного текста, поиск информации) и слабого ресурса рабочей памяти. Дефицит кратковременной 
и рабочей памяти – характерная особенность данной категории студентов. Самым слаборазвитым 
навыком у данной категории обучающихся с дислексией является конспектирование. Это очень 
сложный навык с большой нагрузкой на рабочую память, связанный с восприятием на слух, обра-
боткой информации, навыками письма и организационными навыками. Тем не менее благодаря ак-
тивному поиску решений проблемы обучения студентов с данным диагнозом появилось большое 
количество технических средств вспоможения, помимо которых студенты с дислексией имеют на-
бор оправданных привилегий организационного плана в выполнении академических задач. Напри-
мер, у студентов с дислексией слабое понимание времени, давление рамок является для них психо-
логической нагрузкой. Если студенту с дислексией не дать дополнительное время на выполнение 
экзаменационного задания, он не сможет реализовать и продемонстрировать свой учебный потен-
циал и компетентность, что приведет к негативным психологическим проблемам. Экзамен для сту-
дентов с дислексией проводится в форме интервью из-за проблем с письменными навыками, чтобы 
избежать формирования комплексов относительно инвалидности. Ознакомление студента со слай-
дами, содержащими учебные материалы, непосредственно перед лекцией снижает мозговую на-
грузку, которая обычно возникает из-за переизбытка информации в аудиторное время [29]. Необхо-
димой мерой для повышения академических показателей студентов с дислексией является выделе-
ние дополнительных занятий на тренировку и улучшение их когнитивных функций (совершенство-
вание письменных навыков: написание сочинений и эссе). Упражнения на текстообразование (план 
сочинения) хоть и в небольшой степени, но влияют на выработку дополнительных когнитивных 
ресурсов обработки и преобразования информации. Поскольку академическая адаптация – это 
успешное взаимодействие студентов с образовательной средой вуза и способность выполнять учеб-
ные задачи, то все вышеперечисленные методы поддержки студентов с дислексией служат основ-
ной ее цели – справляться с учебой, несмотря на инвалидность, а не ослаблять схоластические тре-
бования. 

В системе инклюзивного образования разработано и до сих пор разрабатывается большое чи-
сло руководств по оказанию академической поддержки студентов с ОВЗ в зависимости от нозоло-
гии инвалидности. Тем не менее недостаточно исследованным остается вопрос академической под-
держки студентов с пониженной обучаемостью. Она проявляется на протяжении всей жизни и 
может включать разнообразные расстройства, влияющие на восприятие, память, понимание, орга-
низованность и использование вербальной и невербальной информации. Данные расстройства яв-
ляются результатом нарушения одного или нескольких психических процессов, отвечающих за по-
знание вкупе с когнитивными способностями, которые связаны с мышлением и логикой. Для дан-
ной категории обучающихся характерны сниженные показатели деятельности в целом, высокие 
энергозатраты в процессе работы [30]. Проблемы таких студентов связаны с нарушением навыков 
самоорганизации, социальной перцепции и социального взаимодействия. Пониженная обучаемость 
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часто является сопутствующим осложнением расстройств аутического спектра (67 %) [31]. Аутизм 
включен в список ОВЗ по психическому заболеванию, однако нужно сделать поправку в трактовке 
данного диагноза относительно образовательного процесса, поскольку он может осуществляться с 
помощью альтернативных методов и подходов обучения, что не говорит о неспособности или недо-
статочной способности к обучению. Об этом свидетельствует и статистика: средний балл успевае-
мости у студентов с аутизмом практически не отличается от их сверстников с другими психически-
ми расстройствами и без каких-либо ограничений по здоровью, как и процент экзаменационных 
пересдач [32]. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание, это склонность к прокрасти-
нации в случае экзаменационных неудач – студенты с аутизмом часто затягивают сроки пересдач, в 
то время как их сверстники стараются ускорить процесс закрытия сессий [33]. В целом же уровень 
сложности учебной программы не нуждается в упразднении для обучающихся с аутическим спек-
тром расстройств, таким образом, не являясь для них серьезным академическим вызовом. Нужно 
отметить, что аутические нарушения характеризуются в первую очередь дефицитом общения, про-
блемами социализации, синдромом навязчивых движений. В общем, уровень интеллектуального 
развития студентов данной категории остается довольно высоким, только 30 % обучающихся с ау-
тизмом имеют уровень интеллектуального развития ниже среднего [34]. Несмотря на то, что объем 
исследований, посвященных достижениям студентов с аутизмом в области высшего образования, 
растет, размеры выборки, как правило, невелики, официальная диагностика не всегда разрешена, а 
полученные результаты ограничиваются немногочисленными данными самоотчета [35]. Академи-
ческий профиль студентов с проблемами аутического спектра (синдром Аспергера, первазивное 
расстройство развития) складывается из трех основных показателей: уровень когнитивного разви-
тия, адаптивность и академическая успешность. Если говорить о реализации когнитивных фун-
кций, то студенты-аутисты довольно успешно справляются с конкретными, процедурными акаде-
мическими заданиями. Напротив, задания на логику и развитие абстрактного мышления даются им 
сложнее [36]. Данная категория студентов имеет низкие показатели психофизиологического и ком-
муникативного компонентов академической адаптации [30], поэтому такое качество личности, как 
адаптивность, у них наименее развито в силу низкого уровня овладения навыками социального вза-
имодействия. Плохо развит у студентов с аутизмом и ряд академических навыков (например, груп-
повая работа, презентации, управление временем и планирование). Дж. Форд предлагает использо-
вание ряда психолого-педагогических стратегий альтернативного обучения данной категории сту-
дентов, способствующих повышению учебных показателей, развитию социальных и коммуника-
тивных навыков [37] и улучшению академической адаптации в целом. Наиболее действенной из 
них является методическое сопровождение одногруппника-наставника, заменяющего преподавате-
ля, взаимодействие с которым позволяет избежать психологического напряжения, аналогичное пря-
мому взаимодействию с преподавателем, а также позволяет наладить коммуникативный канал с 
остальными одногруппниками, благоприятно воздействуя на социоэмоциональный компонент лич-
ности обучающегося с инвалидностью [38]. Такой вид академической кооперации благоприятно 
воздействует на актуализацию личностного потенциала студента с ОВЗ и способствует возникнове-
нию желания изменить ситуацию к лучшему [39].

Помимо рассмотренных выше категорий обучающихся студентов с ОВЗ по когнитивному и 
психологическому признаку стоит обратить внимание и на тип студентов, инвалидность которых 
(по психическому диагнозу) не относится к спектру аутических расстройств (шизофрения, синдром 
дефицита внимания). Превалирующим психологическим вызовом для таких студентов в период 
адаптации к образовательному пространству является стигматизация и наличие недостоверной 
(чаще всего негативной) информации, относительно диагноза «психическое заболевание» [40]. Эта 
информация основывается на осознании низкого уровня их познавательных возможностей и 
наблюдаемых трудностях в обучении [41]. Студенты часто сталкиваются с маргинализацией в ака-
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демическом сообществе [42, 43]. Инвалидность обучающихся по психическому заболеванию явля-
ется наименее понятным и наименее академически поддерживаемым видом инвалидности в выс-
ших учебных заведениях [44, 45], о чем свидетельствуют низкие показатели успеваемости студен-
тов данной категории по сравнению с их сверстниками без ОВЗ [46, 47]. Число абитуриентов с 
психическими заболеваниями гораздо меньше числа абитуриентов с другими ограничениями по 
здоровью [47]. Им довольно сложно справляться с академическими вызовами, связанными с вы-
полнением обязательных учебных заданий. Чем больше от них требуют, чем больше они пытаются 
концентрироваться на учебной задаче, тем хуже результат. Из уже поступивших студентов с дан-
ным типом инвалидности 86 % бросают учебу в вузе [48]. Среди академических вызовов, с которы-
ми сталкиваются обучающиеся с психическими заболеваниями, выделяются плохая успеваемость 
(связанная с таким расстройством, как снижение мозговой активности при необходимости решить 
интеллектуальную задачу), психологическая замкнутость, социальная изоляция [49]. Считается, 
что для эффективного освоения материала и успешного выполнения заданий необходимо создание 
расслабленной атмосферы и мотивирование студентов с СДВ при помощи похвалы и различных 
видов педагогического поощрения. Однако сложность состоит еще и в том, что академическая под-
держка в данном случае не подходит для всех без исключения студентов данной категории в силу 
обширной симптоматики заболевания и может давать различные результаты [50]. В дополнение ко 
всему существует слишком мало исследований образовательных траекторий и опыта студентов 
данной категории [51].

Абьюз как фактор академической дезадаптации
Довольно много трудов посвящено созданию средств академической адаптации студентов с 

ОВЗ, способствующих повышению их учебных показателей. Однако существует также и ряд пси-
хологических исследований, которые занимаются изучением способов выявления и преодоления 
внешних факторов, негативно влияющих на процесс академической адаптации обучающихся с рас-
сматриваемыми в данной работе особенностями. К таким факторам прежде всего относится абьюз. 
Согласно результатам исследований, 1/4 из этих студентов страдает от абьюза: физического, сексу-
ального, финансового и абьюза, связанного с инвалидностью [52]. Такие студенты становятся жер-
твами эмоционального и психологического насилия из-за насмешек над их физической или интел-
лектуальной неполноценностью. Стоит отметить, что больший процент обучающихся с ОВЗ не 
склонны официально обращаться за помощью в кампусе [53]. Чаще всего эти студенты обращаются 
за помощью к неофициальным источникам поддержки (соседи по общежитию, однокурсники) 
либо вообще не обращаются за помощью, считая, что они заслужили такое отношение к себе, 
особенно те из них, которые привыкли к издевательствам с детства. Для повышения уровня 
выявляемости случаев и проявлений абьюза необходима повсеместная пропаганда (на всех уровнях 
академического сообщества) идеи нетерпимости к насилию над студентами с ограничениями по 
когнитивному и психологическому признакам [54], поскольку студенты редко сами обращаются с 
подобными заявлениями по двум основным причинам: а) боятся возмездия; б) боятся, что им не 
поверят [55]. Кроме того, необходимо информировать студентов о наличии служб вуза по решению 
данного рода проблем, поскольку только 40 % студентов знают о том, что таковые есть. 
Необходимость адекватной помощи со стороны официальных служб вуза по данному вопросу 
обусловлена тем, что статистика жертв абьюза среди студентов не утешительна: многие из них 
начинают страдать от заболеваний, ухудшающих состояние их здоровья и усугубляющих 
проявления инвалидности, что может привести к летальному исходу [56]. Довольно часто студенты 
с ОВЗ прибегают к употреблению наркотиков и алкоголя для того, чтобы справиться со стрессом и 
депрессией, вызванных абьюзом [57]. Также немаловажным является общеизвестный факт, что су-
ицид случается гораздо чаще среди людей со слабыми социальными связями, коими часто являют-
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ся лица, качество жизни которых ухудшено из-за ограниченных возможностей психологического 
здоровья [58]. Студенты с ОВЗ данной категории более эмоционально неустойчивые, трудности 
адаптации у них возникают за счет переживания соматических неудобств, невозможности сильного 
физического напряжения, которое необходимо в адаптационном процессе [59]. Сложность ситуа-
ции усугубляется абьюзом, делая данную категорию обучающихся наиболее уязвимыми субъекта-
ми образовательного пространства, что требует безотлагательных мер психологической поддержки 
со стороны вуза. 

Основные направления исследований отечественных психологов
Работы, направленные на исследование детерминант и характеристик академической адапта-

ции обучающихся с ОВЗ, немногочисленны. В числе этих исследований имеющиеся в большом ко-
личестве работы Р. М. Шамионова, М. В. Григорьевой, Е. С. Грининой, раскрывающие основные 
социально-психологические параметры адаптационной готовности обучающихся с ограничениями 
здоровья, способность к саморегуляции, уровень субъективного благополучия, гибкость в форми-
ровании поведенческих стратегий [60], самостоятельность, самоэффективность, самооценку [61]. 

Несмотря на то, что студенты с хроническими заболеваниями имеют более низкий уровень ака-
демической адаптации в отличие от своих здоровых сверстников, что обусловлено низкими показа-
телями психофизиологического, эмоционально-оценочного и личностного (регулятивного) компо-
нентов [3], ученые сходятся во мнении, что это не является причиной для их изоляции в специали-
зированные образовательные учреждения от их сверстников без ограничений [62]. 

Большое внимание психологами уделяется изучению особенностей профессионального само-
сознания обучающихся с ОВЗ, тому, зачем они стремятся получить высшее образование. По мне-
нию Е. Ю. Пряжниковой и Д. И. Чистовского, это стремление обусловлено особенностями форми-
рования профессиональной Я-концепции данной категории студентов и связанных с ней смысло-
жизненных ориентаций: желание в дальнейшем помогать людям с такими же ограничениями по 
здоровью [63]. 

Поскольку профессиональное самосознание студентов с инвалидностью носит социально ори-
ентированный характер, отечественными психологами постоянно разрабатываются меры их под-
держки со стороны вуза, направленные на совершенствование социальных, жизненных компетен-
ций и функциональных навыков, необходимых в повседневной жизни [64]. Процессу социальной 
адаптации студентов с ОВЗ способствует образовательно-развивающая активность в вузе (олимпи-
ады, конкурсы), что в свою очередь помогает им расширять круг социальных взаимодействий, раз-
вивать контакты с окружающими [47]. Содействие в повышении гражданской активности обучаю-
щихся данной категории для формирования ими четкого представления о своей роли в обществе в 
настоящем и будущем времени также не маловажно для развития коммуникативного компонента их 
академической адаптации [26]. 

Основные направления оказания помощи учебным заведением студентам с ОВЗ должны быть 
ориентированы на развитие навыков саморегуляции и самоорганизации (курсы специальных тре-
нингов, помощь тьюторов), административные меры организации образовательного пространства, 
медицинское сопровождение [3].

Таким образом, анализ научных исследований зарубежных и отечественных психологов, на-
правленных на изучение академической адаптации студентов с ОВЗ, позволяет сделать следующие 
заключения.

1. Обширная симптоматика и различия в проявлениях инвалидности у данной категории обуча-
ющихся, отражающаяся на различиях в когнитивном функционировании и эмоциональном воспри-
ятии образовательной среды студентов, не позволяет сформировать и использовать единую систему 
поддерживающих мер для всей группы студентов. Поэтому так важен тщательный сбор достовер-
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ных сведений в полном объеме. Для повышения качества собранных данных необходима коопера-
ция образовательных и социальных структур, представляющих интересы обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья по когнитивному и психологическому признакам (в частности, 
предоставление доступа к скрытой информации) и совместная работа по совершенствованию ака-
демической адаптации данной категории студентов. 

2. В связи с социальной стигматизацией понятия «инвалидность» возникает целый кластер 
психологических проблем у студентов с ограничениями по когнитивному и психологическому при-
знакам. Большинство обучающихся данной категории скрывают факты абьюза по отношению к 
ним (в том числе и академического). Необходимо совершенствовать меры по предотвращению слу-
чаев жестокого обращения со студентами-инвалидами и унижения их достоинства. Для этого необ-
ходимо информирование обучающихся о наличии специальных служб в вузе, а также помощь со 
стороны академического сообщества в формировании активной жизненной позиции. 

3. Для повышения качества академической адаптации необходимо обеспечение высокого уров-
ня преемственности школьного и вузовского образования лиц с ограничениями по здоровью, что 
благополучно будет отражаться главным образом на их мотивационных показателях. 

4. В целях формирования исчерпывающего научного знания об академической адаптации сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья и выработке адекватных действий по их психо-
лого-педагогическому сопровождению, направленному на успешную социализацию, необходимо 
проведение комплекса психологических исследований, выявляющих социальные и личностные 
факторы, определяющие ее успешность. Помощь вуза в академической адаптации студентов с ОВЗ 
должна быть ориентирована прежде всего на совершенствование социальных, жизненных компе-
тенций и функциональных навыков, необходимых в повседневной жизни и осуществляться на про-
тяжении всего срока обучения и в большей степени на начальном этапе. Особое внимание в данном 
вопросе следует уделить работе ответственного персонала вуза по налаживанию коммуникативного 
канала и предупреждению возникновения кризисных ситуаций студентов с ограниченными воз-
можностями психологического здоровья со сверстниками.

5. Несмотря на первазивный характер расстройств психологического спектра, высшее образо-
вание для лиц с ОВЗ не должно реализовываться в форме закрытого инклюзивного образовательно-
го учреждения. Замкнутая образовательная среда, ограничивающая взаимодействие обучающихся с 
ограничениями по здоровью с внешним миром, лишает их возможности полноценной социальной 
интеграции, что противоречит всемирной концепции гуманизма и социального равенства.

Основным различием в подходах отечественных и зарубежных исследователей по изучению и 
совершенствованию процесса академической адаптации является разница в восприятии обучающе-
гося с ОВЗ как продукта образовательного процесса. В нашей стране приоритетной задачей акаде-
мической поддержки лиц с ограничениями по когнитивному и психологическому признакам явля-
ется совершенствование уже имеющихся (чаще всего недостаточно развитых) у них навыков соци-
ализации, в то время как за рубежом занимаются выявлением причин и проблем, ее определяющих.

Поскольку основная часть исследований в данной области посвящены конкретно-научному 
анализу отдельных вопросов академической адаптации студентов с ограниченными возможностя-
ми психологического здоровья, имеется крайний недостаток теоретических обобщений данной 
проблемы. Мы полагаем, что таковые могут быть реализованы на основе теоретических и методо-
логических работ отечественных психологических школ и направлений. Работы Л. С. Выготского, 
С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. А. Леонтьева, И. А. Сикорского, Г. И. Россолимо, Г. Я. Тро-
шина и Р. М. Шамионова могут стать базисом научных обобщений в данной области. Использова-
ние системного, системно-диахронического и комплексного подходов позволит не только устано-
вить элементы и структурные компоненты академической адаптации, но и их внутри- и межфун-
кциональные связи, а также связи с системами более высокого порядка, выявить физиологические, 
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психофизиологические, психологические и социально-психологические детерминанты. Это позво-
лит проектировать конкретно-научные исследования, направленные на установление недостающих 
теоретических знаний в области адаптации студентов с ОВЗ, а также внести научный вклад в разра-
ботку данной проблемы.
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