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Представленные в статье материалы посвящены проблеме выявления 
степени эффективности сегрегированных и инклюзивных форм психоло-
го-педагогического сопровождения студентов с особыми образователь-
ными потребностями . Целью психологического эксперимента, в котором 
приняли участие 68 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, стало выявление динамики их психологического благополу-
чия в зависимости от выбора инклюзивной или сегрегированной форм 
проведения психологических тренингов . В результате исследования, вы-
полненного с помощью Шкалы психологического благополучия К . Рифф 
(адаптация Т .Д . Шевеленковой, Т .П . Фесенко), опросника «Индекс жиз-
ненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте и Методики САН (В .А . До-
скин, Н .А . Лаврентьева, В .Б . Шарай), установлены различия между груп-
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пами в показателях настроения (t=7,55; p<0,001), самочувствия (t=4,89; 
p<0,001), активности (t=4,78; p<0,001), психологического благополучия 
(t=4,65; p<0,001), напряженности психологических защит (t=2,27; p<0,05), 
свидетельствующие о негативной динамике психологического благопо-
лучия студентов с ограниченными возможностями здоровья, проходив-
ших тренинги в сегрегированных группах, исключающих присутствие в 
них условно здоровых студентов . На основании результатов психологи-
ческого эксперимента делается вывод о нецелесообразности обособле-
ния и выделения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
из общего числа студенческой молодежи даже в целях оказания им 
психологической помощи в вузе . Материалы статьи вносят существен-
ный вклад в осмысление принципов организации в инклюзивном вузе 
психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья .

Ключевые слова: психологический эксперимент; сегрегация; инклюзия; 
студенты с инвалидностью и ОВЗ; психологическое благополучие; психо-
эмоциональное состояние; механизмы психологической защиты .
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Введение

В современных условиях, в условиях ста-
новления общества равных возможностей, 
остаются актуальными и еще не решенными 
проблемы разработки целостной теории ин-
клюзивного образования, которая могла бы 
стать основой для реализации на практике 
идей доступности качественного образования, 
в том числе и высшего, для всех граждан стра-
ны вне зависимости от наличия или отсутствия 
у них определенных проблем со здоровьем [3] .

В многочисленных нормативно-правовых 
актах, регламентирующих деятельность об-

разовательных организаций по обеспечению 
доступности высшего образования для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, подчеркивается не-
обходимость создания специальных условий 
для повышения качества инклюзивного об-
разования, разработки специальных мер для 
достижения ожидаемого от него эффекта [2] .

В качестве таких мер предлагаются, как 
правило, отдельные для студентов с ОВЗ 
адаптированные образовательные програм-
мы [4; 8], использование специальных кор-
рекционных и реабилитационных технологий 
в образовательном процессе вуза [5; 9], ор-
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The article reveals the degree of effectiveness of segregated and inclusive forms 
of psychological and pedagogical support for students with special educational 
needs . In the psychological experiment took part 68 students with disabilities, 
its purpose was to identify the dynamics of the psychological well-being of the 
students depending on the inclusive or segregated forms of psychological train-
ings they took part in . As a result of the study, carried out with the help of the 
Scale of psychological well-being K . Riffe (adaptation of T .D . Shevelenkova, 
T .P . Fesenko), questionnaire Life Style Index (Plutchik, Kellerman, & Conte, 
1979) and the methodology of SUN (V .A . Doskin, N .A . Lavrentieva, V .B . Sha-
ray), we found out the differences between the groups of students according 
to their mood (t=7,55; p<0,001), well-being (t=4,89; p<0,001), activity (t=4,78; 
p<0,001), psychological well-being (t=4,65; p<0,001), tension of psychological 
defenses (t=2,27; p<0,05) . These factors indicate the negative dynamics of 
psychological well-being of students with disabilities who studied in segregated 
groups with no conditionally healthy students . Based on the results of the psy-
chological experiment, we made a conclusion, that the segregation of students 
with disabilities from other students is inexpedient, even if the purpose was 
providing them with psychological assistance in higher education .

Keywords: psychological experiment; segregation; inclusion; students with 
disabilities; psychological well-being; psycho-emotional state; psychological 
defense mechanisms .
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ганизация психологического сопровождения, 
включающего в себя психодиагностические, 
профилактические и коррекционные проце-
дуры [7], медико-оздоровительного, социаль-
ного сопровождения [6; 12], использование в 
образовательном процессе вуза специальных 
средств и методов обучения [15], проведение 
психологических тренингов [18] .

Во многих вузах страны созданы специ-
альные учебно-методические центры инклю-
зивного образования, целью деятельности 
которых признана поддержка студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в их профессиональ-
ном развитии [17] . В многочисленных на-
учных публикациях, посвященных анализу 
деятельности таких центров, фактически 
декларируется идея выделения студентов 
с ОВЗ из общей группы студентов с целью 
оказания им психологической и педагогиче-
ской помощи и поддержки . Так, в некоторых 
публикациях говорится о том, что основной 
целью деятельности таких центров является 
создание единого образовательного про-
странства, где, по мнению авторов, будут 
взаимодействовать все структурные подраз-
деления вуза по обучению инвалидов [13; 
16]; в других исследованиях подчеркивает-
ся, что инклюзивное образование не может 
быть эффективным без организации специ-
ального сопровождения студентов с ОВЗ, 
при этом предлагается в качестве такого со-
провождения рассматривать специально ор-
ганизованные для них занятия по коррекции 
их личностных особенностей [10; 11] .

Теоретический анализ многочисленных 
публикаций, посвященных проблеме совер-
шенствования высшего инклюзивного обра-
зования, показал практически единое мне-
ние исследователей и специалистов-практи-
ков по поводу необходимости организации 
в вузе специальной службы, занимающейся 
проблемами студентов с ОВЗ и потому рабо-
тающей только с ними через их сегрегацию 
и выделение из общей группы студентов . 
Одновременно уже традиционным и обще-
принятым является положение о том, что 
инклюзивное образование есть не что иное, 
как условие предотвращения сегрегации лиц 
с ОВЗ [1; 4; 12; 14] .

Таким образом, в современной научной 
и научно-методической литературе сформи-
ровалось объективно действующее противо-
речие между, с одной стороны, декларирова-
нием недопустимости сегрегации лиц с ОВЗ 
за счет развития системы инклюзивного об-
разования, а с другой стороны, предложени-
ем специалистов их сегрегировать (изолиро-
вать) уже внутри самого инклюзивного вуза 
с целью оказания им специализированной 
психологической и педагогической помощи .

Результаты теоретического осмысления 
проблемы организации в условиях инклю-
зивного высшего образования психологиче-
ского сопровождения студентов с ОВЗ сви-
детельствуют о необходимости проведения 
психологического эксперимента с целью 
выявления уровня эффективности одной и 
той же программы психологического сопро-
вождения, но реализованной в инклюзивных 
и сегрегированных группах студентов .

Организация исследования, 
характеристика выборки и 

применяемого инструментария

Исследование проводилось в период с 
марта по июнь 2022 года в очном формате . 
Проведен психологический эксперимент, 
заключающийся в организации двух форм 
психологического сопровождения студен-
тов с ОВЗ: в рамках разработанных про-
грамм занятия проводились в первом слу-
чае в инклюзивных группах, а во втором — 
в группах, объединяющих только студентов 
с ОВЗ . Во всех группах испытуемых была 
реализована одна и та же программа пси-
хологической помощи в ситуации низкого 
психологического благополучия личности . 
Программа предполагала проведение груп-
повых тренинговых занятий в течение четы-
рех месяцев с периодичностью 1 раз в не-
делю по 2,5 часа . Всего было проведено 16 
тренинговых занятий . В процессе экспери-
мента изучалась динамика психологическо-
го благополучия студентов, их актуальные 
психоэмоциональные состояния, а также 
особенности взаимосвязи психологическо-
го благополучия и психологических защит в 
двух группах испытуемых .
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Психологический эксперимент проводил-
ся на базе 12 вузов России, где реализуются 
инклюзивные практики . Все вузы являлись 
партнерами Ресурсных учебно-методиче-
ских центров (РУМЦ), функционирующих в 
г . Москве и г . Санкт-Петербурге . В каждом 
из «подшефных» (или «партнерских») вузов 
обучались на момент организации и прове-
дения экспериментального исследования от 
6 до 39 студентов с ОВЗ; в вузах, где были 
созданы РУМЦ, от 124 до 625 человек — 
студентов с ОВЗ очной и заочной форм об-
учения . В психологическом эксперименте 
приняли участие 68 обучающихся с наруше-
ниями зрения (n=20; из них: 2 — слепые со 
светоощущением; 11 — слепые с предмет-
ным зрением; 7 — слабовидящие студенты 
с функциональными нарушениями зрения), 
слуха (n=24; из них: 16 — слабослышащие 
студенты и 8 — неслышащие), функций 
опорно-двигательного аппарата (n=24; все 
студенты этой группы имеют сохранный ин-
теллект при последствиях спинномозговых 
травм и ДЦП) . Общая исследовательская 
выборка формировалась на основе ре-
зультатов предварительного исследования 
уровня их психологического благополучия 
(из 186 обследованных студентов с ОВЗ 
были отобраны только те обучающиеся, кто 
характеризовался недостаточным уровнем 
психологического благополучия) . Для орга-
низации эксперимента вся исследователь-
ская выборка была разделена на две экс-
периментальные группы: 34 обучающихся 
составили первую экспериментальную груп-
пу, где психологическое сопровождение осу-
ществлялось в условиях инклюзии — всего 
было сформировано 10 тренинговых групп, в 
которых студенты с ОВЗ составляли от 10% 
до 22% от общего числа участников тренин-
га, и 34 — вторую экспериментальную груп-
пу (3 сегрегированные тренинговые группы 
численностью от 10 до 12 студентов с ОВЗ) .

Исследование осуществлялось с помо-
щью следующих психодиагностических ме-
тодик:

1) «Шкала психологического благополу-
чия» К . Рифф (адаптация Т .Д . Шевеленко-
вой, Т .П . Фесенко);

2) опросник «Индекс жизненного стиля» 
Плутчика-Келлермана-Конте;

3) Методика САН (В .А . Доскин, Н .А . Лав-
рентьева, В .Б . Шарай) .

В исследовании были использованы для 
сравнения и сопоставления показателей, 
выявленных в двух экспериментальных 
группах, χ2-критерий, t-критерий Стьюдента 
(проверка на нормальность распределе-
ния осуществлялась с помощью критериев 
Лилиефорса и Шапиро-Уилка), U-критерий 
Манна-Уитни (при выявлении гендерных 
различий), для оценки продольного измене-
ния изучаемых переменных — T-критерий 
Вилкоксона, а также для поиска взаимосвя-
зей — коэффициент корреляции Спирмена . 
Для обработки данных использовалась про-
грамма SPSS 22 .0 .

Во всех группах испытуемых тренинги 
были реализованы одним и тем же трене-
ром, имеющим соответствующую квалифи-
кацию и опыт работы с лицами с ОВЗ более 
пяти лет .

Результаты

На начало эксперимента статистически 
достоверных различий в двух эксперимен-
тальных группах в показателях психологи-
ческого благополучия выявлено не было 
(p>0,05) по всем шкалам соответствующего 
опросника . Экспериментальные группы со-
ставили студенты с ОВЗ, которые характе-
ризовались низким уровнем удовлетворен-
ности самореализацией своей личности, 
неспособностью выстраивать позитивные 
отношения с другими людьми, неготовно-
стью что-то изменить в себе и своей жизни, 
отсутствием интереса к жизни, веры в себя 
и свои силы, несформированностью стрем-
ления к реалистическому восприятию жизни 
и целей в ней .

По окончании эксперимента в первой 
экспериментальной группе произошли по-
зитивные изменения в показателях психоло-
гического благополучия личности студентов 
с ОВЗ (интенсивность позитивного сдвига 
зафиксирована на уровне: T=162, p=0,02, 
что доказывает положительный эффект 
от реализации программы) . В контрольной 
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группе на основании расчета Tнабл . гипотеза 
об эффективности той же программы, реа-
лизованной тем же тренером, не подтверди-
лась, так как Tнабл .<0 (см . рис . 1) .

На рис . 1 наглядно представлены про-
центные распределения студентов с ОВЗ 
двух исследовательских групп, характери-
зующихся снижением или увеличением по-
казателей психологического благополучия, 
произошедшим по окончании эксперимента .

У большинства студентов, проходивших 
тренинг в инклюзивной группе, то есть со 
студентами без ОВЗ, незначительно, но 
увеличились показатели психологического 
благополучия . 32,35% участников тренин-
га, имеющих ОВЗ, за время эксперимента 
приобрели уверенность в возможности вы-
страивать позитивные отношения с другими 
людьми, научились принимать себя со все-
ми своими достоинствами и недостатками, 
формулировать реальные цели в жизни, 
не обижаться на нее, не сетовать на осо-
бое свое положение в обществе, не винить 
себя и других в неудачах и неуспехах, вос-
принимать себя растущим и стремящимся 
к самореализации, открытым для нового 
опыта человеком . У 26,47% студентов с ОВЗ 
первой экспериментальной группы общие 
показатели психологического благополучия 

увеличились на 40-50 баллов, что свидетель-
ствует о достижении ожидаемого от тренин-
га эффекта .

Во второй же экспериментальной группе, 
где психологический тренинг проходил в ус-
ловиях сегрегации студентов с ОВЗ, такого 
эффекта не наблюдалось: у около половины 
из участников тренинга за прошедшие четы-
ре месяца, напротив, наблюдалось незначи-
тельное, но снижение показателей психоло-
гического благополучия .

Следует уточнить при этом, что до кон-
ца эксперимента во второй эксперимен-
тальной группе осталось менее половины 
участников, что может объяснять низкую 
эффективность разработанной программы 
психологического тренинга, ориентирован-
ного на повышение уровня психологическо-
го благополучия студентов с ОВЗ, в рамках 
психолого-педагогического сопровождения 
их профессиональной подготовки в вузе .

Сравнительный анализ среднегрупповых 
показателей психологического благополучия 
студентов двух экспериментальных групп по-
казал, что если в начале эксперимента они 
не отличались друг от друга на статисти-
чески достоверном уровне различий, то в 
конце эксперимента все предусмотренные 
методикой показатели стали значимо выше 

Рис. 1. Характер изменения показателей психологического благополучия студентов с ОВЗ обеих 
исследовательских групп после эксперимента (%)
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в первой экспериментальной группе, чем во 
второй (см . табл . 1) .

В процессе тренинговых занятий осу-
ществлялась помощь их участникам в 
осознании себя, своей индивидуально-
сти и уникальности, актуализировались 
личностные ресурсы и их потенциальные 
способности, накапливался эмоционально-
позитивный опыт, формировались навыки 
адекватного восприятия других людей, их 
чувств и эмоций, умения управлять свои-
ми эмоциональными состояниями, регу-
лировать свое поведение и деятельность . 
Участие в групповых дискуссиях, упражне-
ниях, играх, предусмотренных программой 
тренинга, должно было стать стимулирую-
щим фактором развития у студентов с ОВЗ 
потребности в самоизменении, самопо-
знании и самосовершенствовании . Однако 
достижение целей тренинга, как показал 
психологический эксперимент, во многом 
зависит от условий его проведения и осо-
бенностей участников тренинговых групп . 
Факт нейтрального или даже негативного 
воздействия тренинга на личность студен-
тов с ОВЗ может быть связан с их психоэ-
моциональными состояниями, вызванными 
их жизненными событиями и соответствую-
щими переживаниями .

Исследование текущего психоэмоцио-
нального состояния студентов с ОВЗ двух 
экспериментальных групп показало наличие 
определенных проблем во второй экспери-
ментальной группе .

Так, было выявлено, что между двумя 
экспериментальными группами существу-
ют статистически достоверные различия в 
среднегрупповых показателях настроения 
студентов с ОВЗ (t=7,55; p<0,001), их са-
мочувствия (t=4,89; p<0,001) и активности 
(t=4,78; p<0,001) (см . рис . 2) .

Снижение настроения у студентов с ОВЗ 
второй экспериментальной группы могло 
быть вызвано их негативными эмоциональны-
ми реакциями на события, которые значимы 
для них и рассматривались как препятствие 
на пути к достижению цели, как то, что не со-
ответствовало их ожиданиям и надеждам . Во 
второй экспериментальной группе снижены 
и показатели активности, что обусловлено 
ограничением взаимодействия студентов с 
ОВЗ с окружающим миром, их возможными 
прогнозами дальнейшего развития жизнен-
ных событий . Несмотря на то, что только са-
мочувствие, по оценкам студентов с ОВЗ, в 
среднем находится в диапазоне положитель-
ных значений, его показатели также ниже, 
чем в первой экспериментальной группе .

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей психологического 

благополучия студентов с ОВЗ в конце психологического эксперимента (стены)

Показатели психологического благополучия 
(шкалы опросника)

Инклюзивные 
группы
(ЭГ1)

Сегрегированные 
группы
(ЭГ2)

t P

Отношения с другими людьми 6,52 ± 0,64 3,04 ± 0,31 4,90 < 0,001

Степень независимости и самостоятельности 5,56 ± 0,61 3,12 ± 0,33 3,39 < 0,01

Управление повседневной жизнью 5,24 ± 0,53 2,82 ± 0,30 3,97 < 0,001

Ощущение личностного роста и развития 6,22 ± 0,62 2,42 ± 0,24 5,76 < 0,001

Осмысленность жизни и реальные цели в ней 6,74 ± 0,66 2,12 ± 0,21 6,70 < 0,001

Позитивное отношение к себе 6,84 ± 0,71 3,38 ± 0,34 4,44 < 0,001

Самооценка и степень удовлетворенности жизнью 6,45 ± 0,63 2,98 ± 0,30 4,82 < 0,001

Осмысление и восприятие времени и себя в нем 7,24 ± 0,69 3,06 ± 0,31 5,50 < 0,001

Восприятие жизни и субъективного опыта 5,96 ± 0,62 2,89 ± 0,28 4,51 < 0,001

Общий показатель психологического 
благополучия

6,31 ± 0,63 2,87 ± 0,32 4,65 < 0,001



106

Бонкало Т.И., Шмелева С.В., Карташев В.П., Сабанчиева Х.А. Сегрегация или инклюзия: опыт 
экспериментального исследования условий психологического сопровождения профессиональной . . .
Психологическая наука и образование . 2024 . Т . 29 . № 1

В связи со сниженным эмоциональным 
фоном, зафиксированным у студентов с 
ОВЗ второй экспериментальной группы в 
конце эксперимента, был исследован уро-
вень напряженности психологических защит 
их личности .

Прежде всего необходимо акцентиро-
вать внимание на том факте, что, по данным 
эмпирического исследования, выполненного 
в конце психологического эксперимента, об-
щий уровень напряженности психологиче-
ских защит значимо выше во второй экспе-
риментальной группе, чем в первой (t=2,27; 
p<0,05) .

Во-вторых, показатели индекса жизнен-
ного стиля не только взаимосвязаны с уров-

нем психологического благополучия, но и 
имеют гендерные особенности .

Так, сравнительный анализ среднегруп-
повых показателей, полученных с помощью 
методики «Индекс жизненного стиля» в двух 
экспериментальных группах, позволяет вы-
делить гендерные особенности их взаимос-
вязи с показателями психологического бла-
гополучия личности .

В подвыборке юношей достоверно значи-
мые различия между двумя эксперименталь-
ными группами выявлены по шкалам «Ре-
грессия» (p=0,000) и «Отрицание» (p=0,000) 
(см . табл . 2) .

Данные различия могут свидетельство-
вать о том, что юноши с ОВЗ второй экспе-

Рис. 2. Текущие эмоциональные состояния студентов с ОВЗ двух экспериментальных групп в конце 
эксперимента (среднегрупповой балл)

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей индекса 

жизненного стиля юношей с ОВЗ двух экспериментальных групп (средний балл)

Механизмы психологической защиты
Инклюзивные 

группы
(n=22)

Сегрегированные 
группы
(n=19)

P

Вытеснение 31,9 ± 4,14 35,0 ± 3,39 0,097

Регрессия 30,0 ± 3,12 54,8 ± 5,46 0,000*

Замещение 19,9 ± 1,72 30,0 ± 3,12 0,066

Отрицание 21,8 ± 3,54 39,6 ± 2,16 0,000*

Проекция 34,0 ± 4,46 38,8 ± 3,77 0,122

Компенсация 28,8 ± 3,90 30,0 ± 3,32 0,134

Гиперкомпенсация 18,8 ± 1,82 21,7 ± 2,22 0,098

Рационализация 50,0 ± 4,88 37,0 ± 3,84 0,101

Уровень напряженности психологических защит 29,4 ± 3,38 33,5 ± 3,32 0,106
Примечание: уровень значимости (*) определялся на основании U-критерия Манна—Уитни .
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риментальной группы, имеющие в основном 
низкий уровень психологического благополу-
чия, склонны к возвращению к более ранним 
и инфантильным реакциям личности . Также 
можно говорить о том, что для юношей вто-
рой экспериментальной группы более харак-
терно игнорирование потенциально тревож-
ной информации и уклонение от нее, чем для 
юношей первой экспериментальной группы .

В женской подвыборке между двумя ис-
следовательскими группами выявлены ста-
тистически достоверные различия по шкалам 
«Замещение» и «Проекция» (см . табл . 3) .

Полученные эмпирические данные позво-
ляют говорить о том, что девушки с ОВЗ вто-
рой экспериментальной группы, проходившие 
психологические консультации в обособлен-
ных группах и имеющие низкий уровень пси-
хологического благополучия, более склонны к 
переносу реакций с «недоступного» объекта 
на другой объект, который считается «доступ-
ным», а также к неосознаваемым переносам 
собственных неприемлемых чувств, стремле-
ний и желаний на других .

Интерес заслуживают результаты кор-
реляционного анализа экспериментальных 
данных .

Выявленных значимых взаимосвязей 
между показателями психологического бла-
гополучия и механизмами психологической 
защиты во второй экспериментальной груп-

пе в несколько раз больше, чем в первой, 
причем связи во второй группе сильнее, чем 
в первой (см . табл . 4) .

Как показал корреляционный анализ, 
показатели автономии в первой экспери-
ментальной группе взаимосвязаны с пока-
зателями регрессии (r=−0,391 при p=0,030), 
проекции (r=−0,362 при p=0,045), компенса-
ции (r=−0,374 при p=0,038); во второй экс-
периментальной группе — с отрицанием 
(r=−0,805 при p=0,000) и общей напряжен-
ности защит (ОНЗ) (r=−0,457 при p=0,010) . 
Показатель личностного роста в первой 
экспериментальной группе положительно 
взаимосвязан с рационализацией (r=0,356 
при p=0,049) и отрицательно — с ОНЗ 
(r=−0,369 при p=0,041); во второй группе — с 
гиперкомпенсацией (r=−0,874 при p=0,000) . 
Показатель цели в жизни в первой группе 
коррелирует с рационализацией (r=0,359 
при p=0,047), а во второй — с вытеснением 
(r=−0,917 при p=0,000) и ОНЗ (r=−0,796 при 
p=0,000) .

Помимо этого, направление корреляции 
в первой экспериментальной группе прак-
тически во всех случаях обратное, то есть 
при более высоком уровне психологического 
благополучия у студентов с ОВЗ, проходив-
ших психологические тренинги с соблюдени-
ем основного принципа инклюзии — участие 
в мероприятиях без их обособления в отдель-

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей индекса 

жизненного стиля девушек с ОВЗ двух экспериментальных групп (средний балл)

Механизмы психологической защиты
Инклюзивные 

группы
(n=22)

Сегрегированные 
группы
(n=19)

P

Вытеснение 27,5 ± 2,25 37,0 ± 3,42 0,094

Регрессия 40,7 ± 3,79 50,4 ± 5,12 0,064

Замещение 20,0 ± 1,86 40,0 ± 3,89 0,000*

Отрицание 23,9± 3,54 28,0 ± 2,59 0,101

Проекция 40,8 ± 4,14 58,8 ± 5,66 0,000*

Компенсация 30,9 ± 3,10 38,6 ± 3,72 0,117

Гиперкомпенсация 24,0 ± 2,46 30,0 ± 3,42 0,103

Рационализация 38,5 ± 3,78 34,6 ± 3,44 0,087

Уровень напряженности психологических защит 31,0 ± 3,38 42,9 ± 4,28 0,033*
Примечание: уровень значимости (*) определялся на основании U-критерия Манна—Уитни .



108

Бонкало Т.И., Шмелева С.В., Карташев В.П., Сабанчиева Х.А. Сегрегация или инклюзия: опыт 
экспериментального исследования условий психологического сопровождения профессиональной . . .
Психологическая наука и образование . 2024 . Т . 29 . № 1

ные группы, менее выражена напряженность 
таких защит, как регрессия, проекция, а так-
же общий уровень напряженности защитных 
механизмов . Выявлены связи с отрицанием, 
гиперкомпенсацией, вытеснением и общим 
уровнем напряженности защитных механиз-
мов . Чем выше показатели психологическо-
го благополучия, тем ниже напряженность 
коррелирующих защитных механизмов .

Обсуждение результатов

Результаты исследования подтверждают 
мысль о том, что психологическое сопро-
вождение профессиональной подготовки 
студентов с ОВЗ, обучающихся в условиях 
инклюзивного образования, не может быть 
эффективным, если оно организовано толь-
ко для таких студентов и предполагает их 
изолированное участие в психологических 
мероприятиях . В процессе психологического 
эксперимента выявлено, что эффективность 
одной и той же программы психологического 
сопровождения резко снижается, если ее ре-
ализация осуществлялась в изолированных 
группах, сформированных только из студен-
тов с ОВЗ .

Следует уточнить, что в современной пси-
хологии и педагогике инклюзивного образова-
ния есть парциальные исследования, косвен-
но подтверждающие правомерность рассмо-
трения недопустимости сегрегации студентов 
с ОВЗ в образовательных организациях .

Так, по мнению, например, K . Bollard, 
чрезмерное внимание со стороны педагоги-
ческих работников к проблемам обучающих-
ся с ОВЗ приводит к тому, что многие из них 
находятся в состоянии постоянного стресса 
[19] . J . Bailey, B . Banton указывают на то, что 
обучающиеся с ОВЗ испытывают раздраже-
ние и чрезмерное психическое напряжение в 
ситуации оказания им специальной помощи 
в системе инклюзивного образования [20] .

Проведенный нами психологический 
эксперимент показал, что попытка изолиро-
вать студентов с ОВЗ внутри инклюзивного 
вуза, пусть даже в целях оказания им не-
обходимой психологической помощи, может 
вызывать возникновение у таких студентов 
негативных психоэмоциональных состояний, 
препятствующих достижению ожидаемого 
эффекта . Самые гуманные цели здесь могут 
быть не только нереализованными, но и дать 

Таблица 4
Значимые корреляционные связи между показателями психологического 

благополучия личности студентов с ОВЗ двух групп и их защитными механизмами

Показатели 
психологического 

благополучия

Инклюзивные группы (ЭГ1) Сегрегированные группы (ЭГ2)

Защитные 
механизмы

r p
Защитные 
механизмы

r P

Отношения с другими людьми Корреляции не выявлено Регрессия –0,775 0,000

Степень независимости и 
самостоятельности

Регрессия –0,391 0,030 Отрицание –0,805 0,000

Проекция –0,362 0,045 ОНЗ-общая 
напряженность

–0,457 0,010

Компенсация –0,374 0,038

Управление повседневной 
жизнью

Корреляции не выявлено Регрессия –0,397 0,028

Ощущение личностного роста 
и развития

Рационализация 0,356 0,049 Гиперкомпен-
сация

–0,874 0,000

ОНЗ –0,369 0,041

Осмысленность жизни и 
реальные цели в ней

Рационализация 0,359 0,047 Вытеснение –0,917 0,000

ОНЗ –0,796 0,000

Позитивное отношение к себе Корреляции не выявлено Отрицание –0,474 0,009

Общий показатель 
психологического 
благополучия

Корреляции не выявлено Отрицание –0,661 0,005

Регрессия –0,554 0,009

ОНЗ –0,558 0,009
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совершенно обратный эффект, обернувшись 
в цели сегрегации . Особо это касается тех 
вузов, в которых обучается незначительное 
количество студентов с ОВЗ — менее 1—2% .

Следует также отметить, что разработка 
и реализация в вузе специальных программ 
психологического обеспечения профес-
сиональной подготовки студентов с ОВЗ, 
предполагающих проведение специальных 
профилактических, развивающих и коррек-
ционных мероприятий в отдельных группах, 
обособленных от групп студентов без ОВЗ, 
подрывает сами основы инклюзивного об-
разования, его главные, фундаментальные 
принципы и приоритеты, к которым, прежде 
всего, относится самостоятельный свобод-
ный выбор каждым студентом, вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия у него проблем 
со здоровьем, образовательных программ и 
условий обучения . Инклюзивное образование 
дает возможность студентам с ОВЗ не просто 
получить доступ к качественному образова-
нию, но и стать конкурентоспособными, на-
равне со студентами без ОВЗ .

Заключение

В процессе психологического экспе-
римента было установлено, что динамика 
психологического благополучия студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях реализации 

специально разработанной программы одно-
го из направлений психологического сопро-
вождения их профессиональной подготовки 
в обособленных (сегрегированных) группах 
характеризуется негативной направленно-
стью, тогда как в инклюзивных группах — по-
зитивной . Выявлена взаимосвязь психологи-
ческого благополучия, текущих психоэмоцио-
нальных состояний и психологических защит 
студентов с инвалидностью и ОВЗ .

Психологический эксперимент показал 
нецелесообразность обособления и выде-
ления студентов с инвалидностью и ОВЗ 
из общего числа студенческой молодежи 
даже в целях оказания им психологической 
помощи в вузе . В связи с этим необходима 
разработка принципиально новых форм и 
методов организации психологического со-
провождения профессиональной подготовки 
студентов с ОВЗ как конкурентоспособных 
специалистов . Решение проблемы психо-
логического (адаптационного, личностного, 
профессионального и др .) сопровождения 
профессиональной подготовки студентов с 
ОВЗ не может осуществляться вне решения 
общих проблем организации в вузе психоло-
гического обеспечения профессионально-
личностного развития всех студентов, вне 
зависимости от наличия или отсутствия у 
них проблем со здоровьем .
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