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Аннотация. Введение. Одной из проблем реализации высшего инклюзивного образования являются трудно-
сти выбора направления обучения абитуриентами с ограниченными возможностями. Сложности в профессио-
нальном самоопределении связаны как с объективными (низкая эффективность информационно-образовательной 
работы администраций учебных заведений), так и субъективными (неумение личной трансформации определе-
ния наиболее адекватных профессий) причинами. Постановка задачи. В исследовании поставлены задачи: опре-
делить востребованные профессии для девушек и юношей с ограниченными возможностями; дать факторную 
оценку определения престижности выбранных профессий в зависимости от гендерных предпочтений. Методика 
и методология исследования. В статье представлены результаты ретроспективного анализа профессионального 
самоопределения 38 студентов 1−2 курса обучения, имеющих нарушение здоровья, с учетом гендерных и обра-
зовательных различий (школа/колледж) до поступления в вуз, полученные с использованием авторской анкеты, 
заполненной в Google Forms. Результаты позволили выявить статистически значимые различия (p < 0.05) в про-
фессиональных предпочтениях девушек и юношей. Студенты, поступившие в вуз после колледжа, делали выбор 
наиболее осознанно. Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости адаптирования инфор-
мации и профориентационной работы вузов, учитывающих ценностные потребности лиц с особыми  нуждами.

Ключевые слова: методология и технология профессионального образования, самоопределение, студент, ин-
валидность, ограниченные возможности, профессиональная ориентация

Для цитирования: Власова С. В., Кохан С. Т. Профессиональное самоопределение студентов с ограниченны-
ми возможностями // Профессиональное образование в современном мире. 2024. Т. 14, № 1. С. 81 – 87. DOI: https://
doi.org/10.20913/2618-7515-2024-1-9

DOI: 10.20913/2618-7515-2024-1-9
Full Article

Disabled students professional self-determination

Vlasova, S.  V.
Belarusian State Medical University
Minsk, Belarus
e-mail: s_v_vlasova@mail.ru

Kokhan, S.  T.
Transbaikal State University
Chita, Russian Federation
e-mail: ispsmed@mail.ru

— 81 —

Профессиональное образование в современном мире
ISSN 2224-1841 (print)
2024. Т. 14, № 1. С. 81 – 87 
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-1-9
© 2024 Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world 
ISSN 2224-1841 (print)

2024, vol. 14, no. 1, pp. 81 – 87  
https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-1-9
© 2024 Novosibirsk State Agrarian University



Abstract. Introduction. Difficulty in choosing of the direction of study for prospective students with disabilities is the 
one of the problems in the implementation of higher inclusive education. Difficulties in professional self-determination 
are due to both objective (low efficiency of information and educational work of educational institutions’ administrations) 
and subjective (inability of personal transformation to determine the most adequate professions) reasons. Purpose setting. 
The research aims to determine the professions in demand for girls and boys with disabilities, give a factorial assessment 
of determining the prestige of selected professions, depending on gender preferences. Methodology and methods of the 
study. The article presents the results of a retrospective analysis of professional self-determination of 38 1st−2nd year with 
disabilities, taking into account gender and educational differences (school/college) before entering a university, obtained 
using the author’s questionnaire filled out in Google Forms. Results. The obtained results revealed statistically significant 
differences (p < 0,05) in professional preferences of girls and boys. Post-college students made the most informed choic-
es. Conclusion. The results of the study indicate the need to adapt the information and career guidance of universities, 
taking into account the value demand of persons with special   needs.

Keywords: methodology and technology of vocational education, professional self-determination, student, disability, 
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Введение. В настоящее время государство 
и общество ориентированы на адаптацию граж-
дан с ограниченными возможностями (ОВ). 
Трансформация изменений на рынке труда за по-
следние годы показали важность получения мо-
лодыми людьми высшего образования. Особое 
значение это имеет для лиц с ОВ. Переход от об-
учения в школе до поступления в университет 
является критическим моментом для любого че-
ловека. Однако для абитуриентов с ОВ принятие 
такого ключевого решения, как выбор будущей 
профессии, является особо сложным, сопряжен-
ным с потребностью в индивидуальном сопрово-
ждении образовательного процесса, трудностями 
формирования навыков самоопределения, а так-
же социально-педагогических, психологических 
и карьерных  компетенций.

Анализ исследований реализации собствен-
ных возможностей молодежи с ОВ в ориенти-
ровании, фокусируется на семи ключевых видах 
деятельности: определении интересов, стремле-
ний и потребностей; развитии компетентности 
в области лингвистики, математики и технологий; 
установлении желаемой области образования; 
доступе к информационно-образовательным ус-
лугам, предоставляемым учащимся с ОВ; стиму-
лировании социальных отношений; обеспечении 
возможности обучения и укреплении взаимоотно-
шений по реализации образовательных программ 
[1]. Среди основных факторов самоопределения 
выпускников школы, по мнению Д. Шифрера, 
Р. М. Каллахана, К. Мюллера, – обеспечение воз-
можностей трудоустройства по психофизическим 
способностям; самозанятость или предприни-
мательская деятельность; возможность исполне-
ния профессиональных обязанностей с учетом 
безопасности условий труда; установление от-
ношений с Центром занятости населения указы-

ваются как значимые [2]. Р. С. Кертис, К. Рабрен, 
А. С. Рейли указывают, что продолжению обуче-
ния на более высоком уровне благоприятствует 
активное осознанное решение в выборе направле-
ния обучения в вузе [3].

Между тем существующие программы про-
фессионального ориентирования вызывают за-
труднения в выборе оптимальной будущей про-
фессии [4; 5].

Существующие представления о понятии «са-
моопределение» до настоящего времени неодно-
значны. Его определяют как форму поведения, ко-
торая проявляется исходя из имеющихся личных 
мотивов или потребностей человека [6]. По мне-
нию Д. Э. Митауга, П. Л. Кампо, Дж. М. Воль-
мана, самоопределение – это способность чело-
века принимать решения, соответствующие его 
личным интересам [7]. М. Карвонен, Д. В. Тест, 
В. М. Вуд, Д. Браудер, Б. Альгозин обозначают 
самоопределение как умение соединять убежде-
ния, веру, знания и действия, позволяющие чело-
веку определять для себя цель, решать проблемы 
и быть независимым [8]. Профессиональное само-
определение, в первую очередь, обусловлено мо-
тивацией и выстраиванием путей, необходимых 
для эффективного обучения [9]. Дополнительная 
информация в области образования, соответству-
ющая параметрам доступного обучения, является 
решающей на этапе поиска направления. Этап 
выбора самый важный, так как студенты с ОВ 
требуют особого подхода к изучению выбранной 
 профессии.

Согласно литературным источникам качество 
жизни молодежи с ОВ положительно влияет 
на самоопределение [10]. Есть данные о взаи-
мосвязи самоопределения и вида имеющихся ОВ 
в зависимости от нозологической формы заболе-
вания [11]. По результатам исследования наибо-
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лее низкие показатели самоопределения выявле-
ны у тайской молодежи с ментальными наруше-
ниями в сравнении со студентами, имеющими 
нарушения зрения, слуха и опорно-двигатель-
ного аппарата. Выпускники тайских колледжей 
с ментальными нарушениями в большинстве 
случаев не смогли реализовать свою успешную 
карьеру. Эта модель ориентирована на поощ-
рение инклюзивности, повышение роли семьи, 
воздействующих на самоопределение. Студенты 
с ОВ предпочитают работу, ориентированную 
на профессию своих родителей, а не на соб-
ственный выбор и интересы [12], что является 
следствием недостатков существующих обра-
зовательных программ по профессиональному 
ориентированию учащихся с  ОВ.

В литературных источниках имеются сведения 
о роли электронных и информационных техно-
логий в оказании помощи выпускникам средней 
школы с ОВ в успешном поступлении и дальней-
шем обучении в вузе, а также в трудоустройстве 
и взрослой жизни [13; 14]. Обеспечение доступа 
к этим технологиям в образовательной и профес-
сиональной среде позволяет создать равные ус-
ловия для получения высшего образования и ка-
рьерного  роста.

Модификация профессиональной подготовки, 
обеспечения и развития возможностей овладения 
различными способами жизнедеятельности сту-
дентов с ОВ необходима для становления соци-
ального интеллекта [15]. У абитуриентов с ООП 
определяется низкий уровень уверенности в ос-
мысленном выборе будущей профессии при по-
ступлении в  вуз.

Согласно результатам исследований 
Н. С. Аболиной и О. Б. Акимовой [16] существу-
ющие проблемы зависят как от самого абитури-
ента с ОВ (незнание своих возможностей, низкая 
социальная адаптация, незрелость и потреби-
тельское отношение к социуму), так и от инфор-
мационно-образовательных установок. Дефицит 
информации о профессиях и их востребованно-
сти на рынке труда с учетом региональных осо-
бенностей, индивидуальная консультативная ра-
бота, ориентированная на его функциональные 
возможности и готовность к освоению профес-
сиональных компетенций, являются значимыми. 
Не стоит забывать о рисках самостоятельного 
процесса профессионального самоопределения 
[17]. Имеются проблемы самоопределения стар-
шеклассников с нарушением зрения, которые 
нуждались в квалифицированной информаци-
онно-педагогической помощи в выборе доступ-
ных профессий. Так, не более 60 % учащихся 
смогли дать адекватный ответ по характеристи-
кам специалистов выбираемых ими профессий. 
Остальные имели смутные представления о пси-

хофизических ограничениях, вредных и опас-
ных условиях работы для людей с проблемным 
зрением. Неудачный выбор профессии тотально 
глухими отрицательным образом сказывается 
на формировании личности и зачастую на всей 
последующей  жизнедеятельности.

Несмотря на имеющиеся образовательные 
профориентационные программы [18], существу-
ют сложности в формировании у особых выпуск-
ников учебных заведений мотивированного выбо-
ра будущей профессии, что подтверждают резуль-
таты проведенных исследований [19; 20].

Постановка задачи. 1. Определить востребо-
ванные профессии для девушек и юношей с ОВ.  
2. Дать факторную оценку определения престиж-
ности выбранных профессий, в зависимости 
от гендерных  предпочтений.

Цель исследования – анализ эффективности 
профессионального самоопределения студентов 
с ООП в зависимости от гендерных различий 
и уровня образования до поступления в  вуз.

Методика и методология исследования. Ис-
следование проводилось на базе Забайкальского 
государственного университета (ЗабГУ) в период 
с ноября по декабрь 2022 г. В исследовании при-
няли участие 38 студентов с ООП, зачисленные 
на обучение в ЗабГУ в 2021/22 учебном  году.

Исследуемые были разделены по половому 
признаку на две группы. Первую группу соста-
вили 22 юноши (55,6 %), вторую – 16 девушек 
(44,4 %). Средний возраст обследуемых − 19,4 ± 
1,3  года.

Для изучения профессионального само- 
определения студентов с ОВ была разработана 
авторская анкета, состоящая из 20 вопросов. 
Структура анкеты и ее техническое исполне-
ние позволили респондентам, имеющим сен-
сорные и другие нарушения, принять участие 
в опросе. Для слепых студентов вопросы ан-
кеты были представлены в аудиальной форме 
(soft-landia.ru), для слабовидящих – с увеличен-
ным размером  шрифта.

Данные о результатах анкетирования направ-
лялись через Google Forms. Студенты были про-
информированы о целях проекта, который не на-
рушал прав студентов с  ООП.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили при помощи лицензионной 
версии пакета STATISTICA 10.0, MS Exsel 2010. 
Использовались непараметрические методы ста-
тистики с учетом результатов проверка типа рас-
пределения (критерий Колмогорова − Смирнова) 
и вероятности безошибочного прогноза не менее 
95 % (p < 0.05).

Результаты. Не установлено статистически 
значимых различий в группах по причине и сте-
пени имеющихся нарушений (табл. 1).
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Таблица 1. Характеристика исследуемых групп, Чита, 2022
Table 1. Characteristics of the studied groups, Chita, 2022

Варианты ответов
Группа I

(М, n = 22) 
Группа II

(Ж, n = 16) Уровень значимости

Чел. % Чел. % p
Группа инвалидности

I группа 2 9,1 2 12,5
р > 0.05II группа 12 54,5 6 37,5

III группа 8 36,4 8 50
Причины нарушенных функций

Последствия врожденных заболеваний 12 54,5 10 62,5
р > 0.05

Последствия приобретенных заболеваний 10 45,5 6 37,5
Категория лиц с ограниченными возможностями

Слабовидящие/незрячие 2 9,1 8 50
р < 0.05С нарушениями опорно-двигательного аппарата 12 54,5 6 37,5

С общими заболеваниями 8 36,4 2 12,5

По данным исследования, востребованными 
профессиями для девушек стали психолог, соци-
альный работник, учителя начальных классов, де-
фектолог и другие специальности гуманитарного 

направления (р < 0,05). В выборе юношей тра-
диционно преобладали профессии технического, 
естественно-научного направления (энергетик, 
программист и др.) (р < 0,05) (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика участников проекта по уровню образования до поступления и направле-
нию обучения в вузе, Чита, 2022

Table 2. Characteristics of project participants according to the education level before admission and to the 
direction of study at the university, Chita, 2022

Варианты ответов
Группа I
(М, n=22) 

Группа II
(Ж, n=16) Уровень значимости

Чел. % Чел. % p
Уровень образования до поступления

Среднее 16 72,7 6 36,5
р < 0.05

Среднее специальное 6 27,3 10 62,5
Направление обучения

Гуманитарное (1 курс) 5 22,7 6 37,5

р < 0.05

Гуманитарное (2 курс) 7 31,8 10 62,5
Техническое, естественно-научное

(1 курс) 4 18,2 0 0

Техническое, естественно-научное
(2 курс) 6 27,3 0 0

Абитуриенты первой группы предпочитали 
очную форму обучения в сравнении с респонден-
тами второй группы, которые планировали совме-
щение работы с заочной формой  обучения.

Факторы, определяющие привлекательность вы-
бранной профессии, статистически значимо разли-
чались у мужчин и женщин (c2 = 15,5, р = 0,002). 
Стремление хорошо зарабатывать в 45,5 % определи-
ло выбор юношей. Для девушек важнее всего была 
возможность развития своих личных  способностей.

Ожидание респондентов и их оценка суще-
ствующих размеров заработной платы в стране 
по избранным профессиям достоверно разли-
чались в обеих группах (c2 = 11,6, р = 0,009). 
Юноши рассчитывали на уровень зарплаты,  
в 3 раза превышающий средний заработок 
по стране, в сравнении с ожиданиями девушек, 
которые вообще не задумывались (на момент ан-
кетирования) о финансовой привлекательности 
 профессии.
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Целесообразность прохождения профессио-
нального консультирования для самоопределе-
ния по выбору будущей профессии статистиче-
ски более значима для девушек, чем для юношей  
(c2 = 11,6, р = 0,009).

Респонденты второй группы в основном ори-
ентированы на управленческую и образователь-
ную деятельность. Для юношей наиболее акту-
альными были обслуживание и производственная 
 деятельность.

Удовлетворенность повседневной жизнью 
в первой группе статистически значима ниже 
по сравнению с респондентами второй группы  
(р < 0,05).

Студенты со среднеспециальным образова-
нием были больше ориентированы на заочную 
форму обучения и максимальное развитие своих 
способностей в вузе при обучении по выбранной 
специальности, что статистически значимо отли-
чалось от выбора абитуриентов со средним обра-
зованием, для которых важнее была социальная 
престижность профессии (р < 0,05).

Дополнительное профессиональное консуль-
тирование требовалось больше лицам, окончив-
шим колледж (р < 0,05).

Выводы. Выявлены гендерные предпочтения 
по выбору профессий: гуманитарных – у девушек 
и технических, естественно-научных специально-
стей – у  юношей.

Имея определенный уровень образования 
на момент поступления в вуз, лица с ограничен-
ными возможностями мужского пола предпочита-
ли очную форму обучения, в то время как девуш-
ки стремились к самостоятельности и выбирали 
заочную форму  образования.

Гендерные различия наблюдались в оценке 
факторов, определяющих престижность выбран-
ной профессии, которая у юношей была связана 
с высоким уровнем  заработка.

Студенты, окончившие колледж и получившие 
практику, наиболее сознательно подошли к выбо-
ру своей будущей  профессии.

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования, выявлено отсутствие адекватно-
го представления лиц с ОВ о профессиональном 
будущем и понимания своих возможностей быть 
успешными и перспективными на рынке труда, 
что может быть использовано как аспект для улуч-
шения планирования и проведения профориента-
ционной работы, учитывая гендерные потребно-
сти и необходимые акценты в  профориентации.

Результаты могут быть использованы для улуч-
шения планирования и проведения профориента-
ционной работы с учетом гендерных потребно-
стей абитуриентов с ОВ. Профориентационная 
информация об образовательной деятельности 
вуза требует адаптации под возможности ее вос-
приятия маломобильными  абитуриентами.
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