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Девиктимизация студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном пространстве вуза: психологический подход 

В статье рассматривается специфика девиктимизации студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном пространстве вуза. Проводится анализ психологических составляющих про-
цесса девиктимизации. Представлена авторская модель психолого-педагогического сопровождения девик-
тимизации студентов с ограниченными возможностями здоровья.
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Наиболее эффективной формой получения высшего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время признается инклю-
зивное, потому как предполагает повышение их включенности в образовательную среду 
при условии предоставления равных с другими возможностей. Однако при всех его досто-
инствах оно не только не исключает социальной эксклюзии данной категории, но и само 
может ее провоцировать, усугубляя негативные личностные черты и установки студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) через механизм их виктими-
зации. Поэтому очень важным представляется разработка теоретических и прикладных 
аспектов девиктимизации студентов с ОВЗ в образовательном пространстве вуза. 

Девиктимизацию мы определяем как трансформацию личности из потенциальной, ре-
альной или воображаемой жертвы в сознательного и ответственного субъекта своей жизни. 
Теоретическим базисом данного процесса являются три взаимодействующих процесса [7]: 

- психологическая компенсация, нацеленная на восстановление или создание у лиц 
с ОВЗ чувства внутренней стабильности и самопринятия в связи с переживанием несо-
стоятельности в трудных образовательных ситуациях; 

- психологическая реабилитация, ориентированная на реорганизацию и оптимиза-
цию социально-психологического бытия человека с ОВЗ, приведение его возможностей 
в соответствие с потребностями и ценностями, преодоление конфликта потребностей с 
ограниченными возможностями;

- социально-психологическая адаптация и гармонизация личности, направленные 
на формирование свойств и качеств, способствующих успешной интеграции в учебно-
профессиональную деятельность и налаживанию продуктивных отношений с другими 
субъектами образовательного процесса.

Продвижение в процессе девиктимизации может быть обеспечено только благодаря си-
стемному подходу, предполагающему одновременное воздействие и на профессионально-
образовательную среду, и на личность инвалида. Совокупность общественных ресурсов 
и ресурсов развития личности для решения трудных жизненных задач — это система 
мер, совокупность мероприятий, ресурсов и условий, необходимых и для актуализации и 
наращивания собственного потенциала личности студента с ОВЗ, и для интенсификации 
и повышения эффективности его обучения. Содержание этой деятельности предполагает 
разрешение противоречия между наличием ресурса и актуализацией его потенциальных 
и реальных возможностей в определенных организационных формах.

Ресурсы можно разделить на четыре группы:
▪ Личностные — социальный статус, социальные роли, жизненные позиции и опыт, 

мотивационно-потребностная сфера, индивидуальные свойства и уровень их развития.
© Фоминых Е. С., 2012
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▪ Институциональные — уровень образования, структура образовательного процесса 
и учреждения и др.

▪ Субкультурные — специфический набор ценностных ориентаций, норм поведения, 
взаимодействия и взаимоотношений, набор предпочитаемых источников информации, 
увлечения и др.

▪ Ресурсы социальной среды — наличие материальных объектов, образовательных, 
социальных учреждений, промышленных предприятий, учреждений культуры, обще-
ственных организаций и политических движений, административных органов, с которы-
ми взаимодействует вуз [6].

Первая группа противоречий связана с организацией работы со студентами с ОВЗ и 
касается выбора эффективных форм, приемов, технологий организации работы. Вторая 
группа противоречий и их разрешение затрагивают непосредственно личность студента, 
основные проблемы данного возраста и ресурсы [6]:

1. Потребность в самореализации, самоутверждении, защите, принятии и изменении 
жизненной ситуации, вхождении в новую общность со своеобразной структурой, ценно-
стями и возможностями. В разрешении данного противоречия задействованы личност-
ные ресурсы (потребности, обусловленные возрастными особенностями, занимаемая 
личностью позиция, наличие жизненного опыта и др.), ресурсы социальной среды и ряд 
субкультурных ресурсов общности (набор предпочитаемых источников информации, 
статусная структура, набор ценностных ориентаций и норм поведения).

2. Противоречие между требованиями к умениям самоорганизации молодого чело-
века в связи с его вступлением во взрослую жизнь и наличным уровнем их развития. 
В разрешении данной проблемы используются все личностные и институциональные 
ресурсы, возможности субкультуры общности.

3. Противоречие между потребностью в личностном и профессиональном развитии, 
поиске путей его реализации и недостаточными знаниями о себе, своих возможностях 
и возможностях среды для осуществления этих процессов. Преодоление противоречия 
возможно благодаря личностным ресурсам, субкультурным ресурсам общности, а так-
же ряду институциональных ресурсов социальной среды (проблемные лекции, научно-
педагогические отряды и объединения и т.д.).

Важное ресурсное обеспечение девиктимизации студента с ОВЗ — актуализация фи-
зических, интеллектуальных, личностных, духовных и творческих возможностей, необхо-
димых для выхода из критического состоя ния, стимулирование самоуважения и уверенно-
сти в себе. В научной литературе употребляются такие понятия, как развитость жизненных 
сил [3], жизненный потенциал [2], жизненная (личностная) продуктивность [4] и др. 

Комплекс свойств, определяющих возможности осуществлять жизнедеятельность с 
тем или иным уровнем активности и полноты самореализации, представляет собой жиз-
ненный потенциал человека, включающий:

1) статусный потенциал — комплекс устойчивых, мало изменяющихся в процессе 
жизни свойств человека:

- физиологических: уровень общего физического развития и здоровья, резервные 
возможности организма, выраженность биологических потребностей;

- психологических: уровень общей активности, мотивации достижения и самоэффек-
тивности личности, уровень общих способностей, выраженность базовых психологиче-
ских потребностей;

- культурных: уровень освоения культуры, включая систему ценностей, нравствен-
ные нормы и идеалы, общую образованность, выраженность высших психологических 
потребностей;



ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
19

.0
0.

00
 П

СИ
ХО

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2012. № 4 (4)121

2) ситуационный потенциал — ядро жизнедеятельности: ощущение своей силы, же-
лание активно действовать, чувство радости от самого факта своей жизни; это базовый 
элемент потребностей, интересов, ценностей, мотивационных тенденций человека [2].

Виктимное поведение приводит к ущербу для физического, психологического или 
социального здоровья личности, отражаясь на социальном функционировании и каче-
стве жизни студентов с ОВЗ, поэтому особое внимание должно уделяться вопросам от-
ношения студента с ОВЗ к своему здоровью.

Здоровье включено в систему социокультурной детерминации, а также определяется 
индивидуальной «культурой здоровья», т.е. ценностными ориентирами, целями, установ-
ками и стратегиями конкретного индивидуума. Совокупность этих факторов позволяет 
говорить о макродетерминации здоровья и о внутриличностных механизмах его регуля-
ции, которые предполагают своеобразие и свободное самоопределение человека [1; 5].

Рассогласования в структуре личности, способные привести к нарушениям психи-
ческого здоровья, обусловливаются блокировкой психической активности на определен-
ном уровне, вследствие чего нарушается оптимальный режим функционирования всех 
остальных уровней и системы в целом, возникает дезадаптация, неспособность спра-
виться с проблемой. Для восстановления целостности личности необходимо оптимизи-
ровать интегративные механизмы психики: сон, связное дыхание, спонтанное движение, 
творчество и созидательную деятельность, положительные эмоции, осознавание, соци-
альное участие [1].

В психике конкретного человека содержится ряд компонентов, непосредственно свя-
занных с психическим здоровьем: представления о здоровье и болезни; эмоциональное 
отношение к проблемам здоровья, их субъективная оценка и переживание, а также эмо-
циональный настрой, обусловленный общим самочувствием; поведенческие стереоти-
пы, направленные на преодоление и поддержание здоровья. Исходя из этого в теории 
социальной перцепции здоровья выделяются три основные характеристики (валеоуста-
новки) психических структур, отвечающих за состояние здоровья личности [1]: 

I. Сформированность представлений о здоровье и болезни (фокусировка сознания на 
феноменах рассогласования, в силу которой болезнь воспринимается более дифференци-
рованно и конкретно, чем здоровое состояние; идея дефицитарности, согласно которой 
человеку недостает собственных ресурсов для постоянного поддержания здоровья; уста-
новка на отказ от индивидуальной ответственности за здоровье (основная ответствен-
ность возлагается на государство и общество); отчужденное отношение к своему здо-
ровью, обусловленное действием научных шаблонов, социальных и профессиональных 
стереотипов; обусловленность содержательных параметров представлений о здоровье 
принадлежностью индивидуума к определенной социальной группе (влияние професси-
ональных, гендерных, возрастных характеристик на социальную перцепцию здоровья).

II. Позитивный эмоциональный настрой, связанный с осознанием своего потенциала 
здоровья, а также с отношениями к себе, другим, к жизни вообще, предполагает исполь-
зование внутриличностных ресурсов. 

III. Стратегии активного поведения по укреплению своего здоровья и преодолению 
болезней, определяемые характером включенности субъекта в социальную практику 
оздоровления. Их сочетание определяет структуру индивидуальной «установки быть 
здоровым». Эти аспекты относятся соответственно к когнитивной, эмоциональной и по-
веденческой сферам личности. Если в эмоциональном отношении к собственному здоро-
вью и его ресурсам проявляется индивидуально-личностное своеобразие, субъектность, 
то когнитивный и поведенческий компоненты — это в значительной мере интерперсо-
нальные феномены, поскольку их форма и содержание определяются характером распро-



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2012. № 4 (4)122

19
.0

0.
00

 П
СИ

ХО
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 
ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

страненных социальных представлений и выработанных культурой стратегий и практик 
оздоровления. Это указывает на значимость духовных, нравственных и ценностно-
смысловых детерминант психического и личностного здоровья студента с ОВЗ. 

Модель психолого-педагогического сопровождения, призванного способствовать са-
мопознанию студента с ОВЗ, раскрытию ресурсов его личности, преодолению психоло-
гических барьеров в процессе обучения и общения, самореализации, сохранению и укре-
плению психологического здоровья и в целом девиктимизации, представлена на рисунке 1.

Цель: девиктимизация личности студента с ОВЗ в образовательном пространстве вуза

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Подходы: системный, аксиологический, деятельностный
Принципы: индивидуализации, участия, комплексности, социальной направленности

Результат: становление у студента с ОВЗ позиции сознательного и ответственного субъекта

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК

• Психологическая компенсация ― восстановление или создание чувства внутренней 
стабильности и самопринятия в трудных образовательных ситуациях
• Психологическая реабилитация ― реорганизация и оптимизация социально-психологического
бытия студента с ОВЗ, восстановление баланса ценностей и потребностей
• Социально-психологическая адаптация и гармонизация личности ― развитие готовности 
и способностей к интеграции в учебно-профессиональную деятельность и отношения 
с субъектами образовательного процесса

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК
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Ы • Адаптация образовательного 
процесса (образовательных программ, 
учебной нагрузки, графика посещения 
занятий, процедуры сдачи 
экзаменов)

• Создание компенсирующих условий 
обучения в соответствии с особыми 
потребностями студентов

• Обеспечение полноценного участия 
студентов в учебном процессе

• Развитие готовности преподавателей 
к работе со студентами с ОВЗ

ЛИ
ЧН

О
С

ТН
Ы

Е РЕС
УРС

Ы
 С

ТУД
ЕН

ТА

• Психопрофилактика
дисфункциональных
состояний студента (комнаты 
психологической разгрузки, ПРТ и др.)

• Психологическое консультирование 
по развитию ресурсов личности, 
преодолению психологических 
барьеров

• Методы активного обучения 
(тренинги коммуникативной 
компетентности, резистентности, 
ассертивности и др.)

• Социокультурная анимация

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ

• Позитивное отношение к себе и своему будущему
• Минимизация страхов и негативных переживаний
• Расширение сферы межличностных контактов, усиление психологической суверенности 
и психологической устойчивости

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения девиктимизации студентов с ОВЗ
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Итак, девиктимизация — трансформация личности из потенциальной, реальной или 
воображаемой жертвы в сознательного и ответственного субъекта своей жизни. Анализ 
возможностей вуза в работе со студентами с ОВЗ позволяет выделить в качестве теоре-
тического основания специфику реабилитационных, компенсаторных и адаптационных 
процессов с активизацией и мобилизацией ресурсов профессионально-образовательной 
среды и личностных ресурсов студента. В качестве основных ориентиров девиктими-
зации рассматривается: формирование способности контролировать события, понимать 
причины стресса, осознавать действия, которые необходимо предпринять; развитие гиб-
кости в решении проблем; снижение уровня тревожности; преодоление комплекса не-
полноценности; отказ от непродуктивных защитных стратегий; утверждение своей инди-
видуальности через конструктивное поведение и общение; формирование способности 
позитивно воспринимать себя и жизнь.
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Devictimization of physically challenged students in a higher education institution: 
psychological approach

The article considers the specifics of devictimization of physically challenged students in a higher education 
institution. It analyzes psychological constitutive od devictimization process. The author presents her own model 
of psychological-pedagogical monitoring of devictimization of physically challenged students.
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