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Аннотация
Предмет исследования – представления лиц с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ) о себе как о субъектах труда и как о специалистах определенной области. Цель 
исследования – разработка опросника, позволяющего определить преобладающие типы 
профессионально-трудовой Я-концепции лиц с ОВЗ. Работа осуществлялась в несколько 
этапов, содержание которых было направлено на психометрическую проверку опросника: 
его содержательной валидности, включающей дискриминативную способность пунктов, 
внутренней согласованности его шкал, соответствия каждого пункта изучаемому конструк-
ту; критериальной валидности; конструктной валидности первичной апробации методи-
ки на выборке в 117 чел. с нарушениями опорно-двигательного аппарата легкой и средней 
тяжести при сохранности интеллекта в возрасте от 17 до 42 лет (корреляция шкал опрос-
ника со шкалами других методик, измеряющих схожие конструкты, и конфирматорный 
факторный анализ), а также ретестовой надежности. Первичная апробация авторской ме-
тодики показала ее соответствие психометрическим требованиям, предъявляемым к психо-
логическим тестам. Опросник позволяет выявить четыре типа оценок лицами с ОВЗ себя 
как субъектов труда и как представителей определенной группы профессий: обнаруживает-
ся преобладание адекватно-позитивной оценки, псевдопозитивной, индифферентной и не-
гативной. На основании сочетания оценок можно выявить преобладающий тип профес-
сионально-трудовой Я-концепции: сбалансированный и несбалансированный, адаптивный 
и дезадаптивный. Использование опросника в процессе профессионального и трудового 
ориентирования лиц с ОВЗ обеспечивает построение прогностических моделей их про-
фессионального развития.
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Abstract
The ideas of  people with disabilities about themselves as subjects of  labour and as rep-
resentatives of  a certain group of  professions are the subject of  the study. The purpose 
of  the study is to develop a questionnaire that allows us to determine the prevailing types 
of  professional and labour self-concept of  people with disabilities. The research has been 
conducted in several stages, the content of  which is aimed at psychometric testing of  the 
questionnaire, namely, testing its substantive validity, including the discriminatory ability 
of  the items, internal consistency of  its scales, correspondence of  each item to the stud-
ied construct; criterion validity; construct validity of  the primary testing of  the meth-
odology on a sample of  117 people with mild and moderate musculoskeletal disorders 
with intact intelligence aged 17 to 42 years (correlation of  the questionnaire scales with 
the scales of  other methodologies measuring similar constructs, and confirmatory fac-
tor analysis) as well as retest reliability. The primary testing of  the authors’ methodology 
has showed its compliance with the psychometric requirements for psychological tests. 
The questionnaire allows identifying four types of  assessments by people with disabilities 
of  themselves as subjects of  labour and as representatives of  a certain group of  profes-
sions: the predominance of  an adequately positive assessment, pseudo-positive, indiffer-
ent and negative is revealed. Based on the combination of  the assessments, it is possi-
ble to identify the prevailing type of  the professional and labour self-concept: balanced 
and unbalanced, adaptive and maladaptive. The use of  the questionnaire in the process 
of  professional and labour orientation of  people with disabilities ensures the construc-
tion of  predictive models of  their professional development.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в связи с изменившимися представлениями о социальных условиях жизнедеятель-

ности лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с трансформацией государствен-
ной политики в области их образования и интеграции в общество, интенсифицировались исследования 
профессионального развития и профессионального самоопределения личности, формирование кото-
рой происходит в условиях вынужденной когнитивной, эмоциональной и социальной депривации [1].

При огромном внимании к прикладным аспектам проблемы профессионально-личностного развития 
лиц с ОВЗ (к разработке для них конкретных программ профессионального ориентирования [2; 3], к фор-
мированию мотивации к профессиональной деятельности [4], профессиональной перспективы [5], к по-
иску подходящей профессии [6]) практически отсутствуют исследования, направленные на выявление его 
психологических особенностей, факторов, закономерностей и механизмов, что не может не влиять на ка-
чество разрабатываемых и предлагаемых мер их психологической поддержки и программ их психологи-
ческого сопровождения [7].

Одним из доминирующих факторов профессионально-личностного развития человека является его 
профессиональная Я-концепция как одна из составляющих общей Я-концепции личности [8].

Здесь заключается сущность различий в формировании профессиональной Я-концепции у лиц, име-
ющих и не имеющих ОВЗ, то есть лиц, развитие которых протекает в разных условиях восприятия сво-
его настоящего, прошлого и будущего. Исследование таких различий, выявление их психологической 
природы выведут теоретические обобщения на другой уровень осмысления и раскрытия специфиче-
ских закономерностей профессионально-личностного развития лиц с ОВЗ [9].

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ 
Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ»

Традиционно профессиональная Я-концепция рассматривается как необходимое условие самоак-
туализации личности [10], достижения профессионального мастерства, становления профессионализ-
ма [11], формирования профессиональных компетенций [12]. При этом считается, что она является ре-
зультатом профессионального саморазвития как непрерывного процесса, включенного в общий процесс 
формирования личности [13].

Термин «профессиональная Я-концепция» был введен Д.Э. Сьюпером в 1949 г. для обозначения ряда 
характеристик самовосприятия, осознанных и соответствующих профессиональному развитию лично-
сти. За годы изучения профессиональной Я-концепции разработаны психологические теории, раскры-
вающие ее сущность, содержание и структуру [14–16].

В структуру профессиональной Я-концепции исследователи, как правило, включают представления 
о себе, или Я-образ, самооценку, самоэффективность, убеждения, установки относительно себя как про-
фессионала, поведенческие реакции, связанные с представлениями о своей профессиональной карье-
ре, профессиональной востребованности, профессионально важных качествах личности, то есть пред-
ставления о конкретной профессии и о своем соответствии ей.

С.Т. Джанерьян в рамках системного подхода видит сущность профессиональной Я-концепции в ее 
системной организации, где системообразующим фактором выступает ценностно-смысловое отношение 
личности к профессии, которое, по мнению автора, оказывает доминирующее влияние на устойчивость 
и адекватность профессиональных оценок. Выделяя разные типы профессиональной Я-концепции, С.Т. Джа-
нерьян акцентирует свое внимание на различиях людей в отношениях к профессии и целях ее выбора.

Изучая проблемы становления профессиональной Я-концепции, которое, по сути, рассматривается 
в контексте общего профессионально-личностного развития, исследователи изначально исходят из при-
знания самого труда человека и его трудовой деятельности в качестве базисной потребности, присущей 
каждому человеку [17].

На самом деле в своей философской трактовке труд представляет собой деятельность, основные мо-
тивы которой связаны с потребностями личности и общества, а также с условиями полноценного су-
ществования и жизни любого человека цивилизационного общества [18]. Он выступает той базисной 
ценностью, которая придает смысл всей жизни [19]. Это положение является отправной точкой для ис-
следования психологической природы профессиональной Я-концепции [20].



215

Социальные технологии и процессы

Вместе с тем при изучении процесса формирования профессиональной Я-концепции исследователи 
не раз указывали на то, что одним из ее важных факторов являются условия семейного и школьного воспи-
тания, а сам процесс становления рассматривается во взаимосвязи с особенностями личностного развития.

Что касается лиц с ОВЗ, развитие которых проходит в ситуации вынужденной когнитивной, физиче-
ской, эмоциональной и социальной депривации, то в силу их особенностей некоторые стадии их лич-
ностного развития будут иными: например, по эпигенетической теории Э. Эриксона, те же комплексы 
трудолюбия, самостоятельности, коллективизма могут и не сформироваться. Существуют исследова-
ния, свидетельствующие об уникальных детско-родительских отношениях в семьях, воспитывающих 
детей с ОВЗ, о том, что вследствие наличия у ребенка нарушений в развитии возникает стремление ро-
дителей оградить его от любых физических нагрузок и снять с него бремя ответственности, что влия-
ет на особенности трудового воспитания [21]. Поэтому и потребность в труде может быть не актуали-
зирована и не являться для многих из них базисной и сущностной [22].

Все вышеизложенное позволяет говорить о целесообразности исследования особенностей форми-
рования у лиц с ОВЗ не профессиональной, а именно профессионально-трудовой Я-концепции как 
системы самовосприятия, связанной с оценкой себя как субъекта трудовой деятельности и как предста-
вителя определенной профессии.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОПРОСНИКА
Профессионально-трудовая Я-концепция как системное образование выступает взаимосвязью убежде-

ний, представлений, самооценки себя, отношения к труду и к профессии, к себе как специалиста. Структур-
но профессионально-трудовая Я-концепция состоит из двух взаимосвязанных подсистем: трудовой Я-кон-
цепции и профессиональной Я-концепции, каждая из которых включает в себя когнитивный (убеждения, 
представления), эмоционально-оценочный (самоотношение), ценностно-смысловой (отношение к тру-
ду и к профессии) и поведенческий (действия по реализации своих намерений) компоненты. Системо-
образующим фактором в каждой подсистеме выступает отношение к труду и к профессии, которое может 
быть адекватно-позитивное, псевдопозитивное, негативное и индифферентное. Соответственно, и оценка 
себя как субъекта трудовой деятельности адекватно-позитивная, псевдопозитивная, негативная и индиф-
ферентная. При совпадении оценок и отношений в двух подсистемах говорят о сбалансированной про-
фессионально-трудовой Я-концепции, которая, однако, может стать источником адаптации в мире про-
фессий и производственной сфере жизнедеятельности общества или, напротив, дезадаптации. Поэтому 
выделяются сбалансированные адаптивные, сбалансированные дезадаптивные, несбалансированные адап-
тивные и несбалансированные дезадаптивные типы профессионально-трудовых Я-концепций лиц с ОВЗ.

В связи с отсутствием методического инструментария изучения особенностей развития у лиц с ОВЗ 
профессионально-трудовой Я-концепции было проведено исследование, направленное на разработку 
и апробацию соответствующего опросника.

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка и апробация опросника осуществлялись в несколько этапов. На первом этапе опреде-

лялись пункты опросника и их наполнение через организацию фокус-групп и интервьюирования лиц 
с ОВЗ. Проведены две фокус-группы, в которых приняли участие 24 практикующих психолога со ста-
жем профессиональной деятельности от 3 до 24 лет. Из них четверо мужчин и 20 женщин. Интервью-
ирование проходило на выборке студентов-старшекурсников в количестве 28 чел., имеющих врожден-
ные нарушения функций опорно-двигательного аппарата легкой и средней тяжести при сохранности 
интеллекта и обучающихся в условиях инклюзивного высшего образования (Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет (далее – МГГЭУ).

Для проверки опросника на содержательную валидность использован метод экспертных оценок, где 
экспертами выступили 6 докторов психологических наук, для проверки пунктов-утверждений на дискри-
минативную способность – корреляционный анализ внутренней согласованности шкал– метод Кронбаха.

Критериальная валидность устанавливалась с помощью сравнительного анализа показателей, выяв-
ленных посредством авторского опросника в двух контрастных группах: в группе «успешных» лиц с ОВЗ, 
достигших высоких результатов в своей профессиональной карьере (18 чел. с врожденными наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата легкой и средней тяжести в возрасте от 28 до 44 лет; 
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из них четыре женщины и 14 мужчин), и в группе «неуспешных», которая состояла из того же количест-
ва лиц с подобными нарушениями, того же пола и возраста, но не работающих и не предпринимающих 
попытки найти работу). Для установления различий использовался расчет U-критерия Манна-Уитни.

Психометрическая проверка методики на конструктную валидность осуществлялась как с помощью 
корреляционного анализа ее показателей с другими известными шкалами, предназначенными для изу-
чения профессиональных установок (Дж. Крайтс, в адаптации Л.Н. Митиной), статусов профессиональ-
ной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов), профессиональной Я-концепции (А.А. Озерин) и мотивов 
труда, так и с помощью конфирматорного факторного анализа, в процессе которого были проверены 
двухфакторная и четырехфакторная модели изучаемого конструкта. Исследовательскую выборку для 
первоначальной апробации методики составили 117 лиц с ОВЗ (нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата легкой и средней тяжести при сохранном интеллекте; из них 89 юношей и мужчин, 
средний возраст – 28,8 лет, и 28 женщин, средний возраст – 32,4 лет), которые откликнулись на пред-
ложение участвовать в исследовании, размещенное в социальных сетях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАЗРАБОТКА ПУНКТОВ ОПРОСНИКА
Итак, опросник состоит из двух больших шкал, отражающих восприятие себя как субъекта труда, 

вне зависимости от профессии; восприятие себя как представителя определенной группы профессий.
Первичная версия опросника «Профессионально-трудовая Я-концепция лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» (далее – ПТК ОВЗ) включала в себя 120 пунктов-утверждений. Для первоначаль-
ной формулировки утверждений были проведены две серии фокус-групп, в которых приняли участие 
по 12 специалистов-психологов, имеющих стаж профессиональной деятельности от трех лет и работа-
ющих непосредственно с подростками и молодыми людьми с ОВЗ, обучающимися в условиях инклю-
зивного образования (школах, колледжах и вузах). В фокус-группах обсуждались вопросы трудоустрой-
ства студентов организаций среднего профессионального и высшего образования, профессионального 
ориентирования школьников с ОВЗ. В процессе обсуждения участники фокус-групп приводили кон-
кретные суждения обучающихся с ОВЗ о своем профессиональном пути, профессиональных намере-
ниях, их мнения по поводу перспективы найти работу, об их отношении к труду как к деятельности, 
приносящей доход, намерениях работать, их представлениях об условиях труда, а также о связи такой 
деятельности с профессиональными интересами и профессиональным выбором. В начале групповой 
дискуссии перед психологами была поставлена задача выделить типы представлений cтудентов с ОВЗ 
о себе как о субъекте труда и как о специалисте определенной области, анализируя конкретные выска-
зывания обучающихся с ОВЗ, которые они знают из своего опыта. В итоге групповых дискуссий выде-
лены по четыре типа самовосприятия, иллюстрированные 10 высказываниями-утверждениями.

Пункты опросника были уточнены, конкретизированы и добавлены в результате контент-анализа 
ответов на вопросы интервьюирования 28 студентов с ОВЗ (нарушения опорно-двигательного аппара-
та (далее – НОДА), обучающихся в МГГЭУ на старших курсах по разным направлениям подготовки. 
В итоге был разработан опросник из 120 пунктов-утверждений (по 60 на каждую шкалу).

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ВАЛИДНОСТЬ
Содержательная валидность опросника проверялась методом экспертных оценок. Экспертами вы-

ступили 6 докторов психологических наук по специальности 5.3.3 – Психология труда, инженер-
ная психология и когнитивная эргономика, которым предлагалось оценить каждый пункт опросника 
по 5-балльной шкале на предмет его соответствия изучаемому конструкту. При этом была уточнена 
авторская позиция по данному вопросу и разъяснена целесообразность исследования сочетаемости 
характеристик самовосприятия лицами с ОВЗ относительно субъектов труда вообще и труда в опре-
деленной сфере профессиональной деятельности.

В результате экспертных оценок из первоначального варианта разрабатываемого опросника были 
удалены те пункты-утверждения, которые, по совокупному мнению экспертов, не раскрывали со-
держание его шкал.

В итоге получен изначальная версия авторской методики (табл. 1).
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Таблица 1
Первоначальный вариант опросника ПТК ОВЗ

Тип оценки-отношения себя 
как субъекта труда и как 

представителя определенной 
группы профессий

Количество пунктов по каждому компоненту шкал
Трудовая Я-концепция Профессиональная Я-концепция

КгК ЭЦК ЦСК ПвК КгК ЭЦК ЦСК ПвК

Адекватная позитивная 3 4 3 3 4 3 4 3
Псевдопозитивная 4 4 3 4 3 4 3 3
Негативная 4 3 4 5 4 2 5 4
Индифферентная 3 3 3 4 4 3 3 3

Примечание: КгК – когнитивный компонент; ЭЦК – эмоционально-оценочный компонент; ЦСК – ценностно-смысловой компонент; ПвК – 
поведенческий компонент

Составлено авторами по материалам исследования

Следующим этапом исследования стала проверка опросника на дискриминативную способность его 
пунктов и внутреннюю согласованность шкал.

Дискриминативная способность анализировалась на выборке из 32 студентов, которые были обсле-
дованы с помощью первоначального варианта опросника. Считалось, что утверждение «работает», если 
индекс дискриминативности (корреляция между баллом по пункту и общей суммой баллов по субшка-
ле) был не ниже 0,3 с положительным (прямые утверждения) и отрицательным (обратные утверждения) 
значениями. В результате 11 пунктов показали низкий индекс дискриминативности.

Их качественный анализ позволил установить причины низкой дискриминативной способности – 
это сочетание в одном утверждении двух разных оценок. Проверка на внутреннюю согласованность 
шкал опросника с помощью коэффициента альфа Кронбаха также показала неудовлетворительные ре-
зультаты по некоторым из них.

С учетом таких результатов нами были переформулированы пункты, продемонстрировавшие низ-
кую дискриминативную способность по шкалам с неудовлетворительной внутренней согласованностью 
(p < 0,55): некоторые из пунктов разбиты на два утверждения, некоторые по семантическому сходству 
заменены на другие. Они снова были включены в опросник, который в результате таких действий при-
обрел вид стандартизированного опросника, состоящего из одинакового количества пунктов по каждой 
шкале и субшкале, – по 32 вопроса-утверждения. С ними респонденту следовало согласиться или не со-
гласиться в той или иной степени (5-балльная шкала).

В результате уточняющего эксперимента, в котором приняли участие также 32 респондента с ОВЗ 
той же нозологии и того же возраста, все пункты опросника показали высокую дискриминативную спо-
собность, а все шкалы – высокую внутреннюю согласованность, что позволяет нам говорить о содер-
жательной валидности разработанной методики.

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ВАЛИДНОСТЬ
Для анализа опросника и его проверки на критериальную валидность были сформированы две кон-

трастные группы: первую из них составили инвалиды и лица с ОВЗ (НОДА) в возрасте от 28 до 44 лет, 
достигшие определенных результатов в своей профессиональной карьере; вторую группу – молодые 
люди того же возраста и с теми же нарушениями (легкая и средняя степени нарушений функций опор-
но-двигательного аппарата с сохранностью интеллекта), но не нашедшие работу и не предпринимаю-
щие никакой активности в ее поиске. Каждая включала в себя по 18 респондентов (с учетом достаточ-
но редких случаев успешной профессиональной карьеры лиц с ОВЗ).

Выявлено, что между группами существуют статистически достоверные различия по шкалам опрос-
ника (табл. 2).

Способность опросника дифференцировать респондентов по типам профессионально-трудовой Я-
концепции подтверждается результатами анализа процентных распределений обследованных молодых 
людей с разным уровнем успешности в профессиональной карьере (см. рисунок).

Следует обратить внимание на тот факт, что среди лиц с ОВЗ, сумевших достичь высоких результа-
тов в своей профессиональной карьере, нет ни одного, кто бы характеризовался дезадаптивными  типами 
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профессионально-трудовой Я-концепции. В другой группе наблюдается почти идентичное распреде-
ление по разным типам дезадаптивных профессионально-трудовых Я-концепций.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей профессионально-трудовой Я-концепции 

респондентов двух исследовательских групп, полученных с помощью опросника ПТК ОВЗ

Тип оценки-отношения «Успешные» «Неуспешные» Уровень значимости

Шкала 1. Трудовая Я-концепция
Адекватная позитивная 44,2 ± 4,4 11,4 ± 1,2 0,0000
Псевдопозитивная 12,8 ± 1,3 14,6 ± 1,6 0,1324
Негативная 1,6 ± 0,3 10,6 ± 1,4 0,0002
Индифферентная 1,4 ± 0,4 11,2 ± 1,3 0,0001

Шкала 2. Профессиональная Я-концепция
Адекватная позитивная 42,8 ± 4,6 6,2 ± 0,7 0,0000
Псевдопозитивная 10,8 ± 1,2 18,9 ± 2,1 0,0026
Негативная 1,6 ± 0,8 13,8 ± 1,4 0,0000
Индифферентная 1,8 ± 0,9 9,9 ± 1,1 0,0037

Примечание: для установления уровня значимости различий использован U-критерий Манна Уитни

Составлено авторами по материалам исследования

КОНСТРУКТНАЯ ВАЛИДНОСТЬ
Проверка разработанного опросника на конструктную валидность осуществлялась двумя способами.
Результаты корреляционных анализов позволили выявить предсказуемые корреляционные связи меж-

ду показателями адекватной позитивной оценки себя как субъекта труда с такими показателями, как «осно-
вательность выбора» (r = 0,567; p < 0,001) и «самостоятельность» (r = 0,515; p < 0,001), а также «сформи-
рованная профессиональная идентичность» (r = 0,506; p < 0,001) и «внутренние мотивы труда» (r = 0,614; 
p < 0,001). Индикаторы по шкале «адекватно-позитивная оценка-отношение к себе как к представителю 
определенной профессии» положительно коррелируют с теми же индикаторами и отрицательно – с пока-
зателями «ощущение собственной несостоятельности» (r = −0,511; p < 0,001), «ощущение растерянности» 
(r = −0,519; p < 0,001), «мораторий как статус профессиональной идентичности» (r = −0,623; p < 0,001) 
и «внешние отрицательные мотивы труда» (r = −0,543; p < 0,001).
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Составлено авторами по материалам исследования
Рисунок. Распределение испытуемых по типам профессионально-трудовой Я-концепции
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Интересны результаты корреляционного анализа показателей негативного самовосприятия как представи-
теля определенной группы профессий и поверхностного (r = 0,613; p < 0,001) и фрагментарного (r = 0,642; 
p < 0,001) представления о мире профессий, размытого образа профессионала (r = 0,701; p < 0,001), стерео-
типного к нему отношения (r = 0,707; p < 0,001). Корреляционные связи здесь достаточно тесные, что го-
ворит о высокой валидности разрабатываемого опросника, с одной стороны, а с другой – о наличии опре-
деленных закономерных связей между показателями профессионально-трудовой Я-концепции лиц с ОВЗ 
и иными составляющими особенностей их профессионально-личностного развития.

В процессе конфирматорного факторного анализа были проверены три модели разрабатываемого 
опросника: двухфакторная модель, где опросник представлен двумя факторами, отраженными в шка-
лах трудовой и профессиональной Я-концепций; четырехфакторная модель, представленная наличием 
шкал, отражающих особенности развития сбалансированно-адаптивных, несбалансированно-адаптив-
ных, сбалансированно-дезадаптивных и несбалансированно-дезадаптивных типов профессионально-
трудовой Я-концепции; восьмифакторная модель, в которой опросник содержит 8 шкал, отражающих 
степень выраженности адекватно-позитивных, псевдопозитивных, негативных и индифферентных оце-
нок-отношений к себе как к субъекту труда в целом и как к представителю определенной группы про-
фессий. По результатам конфирматорного факторного анализа восьмифакторная модель является на-
иболее приемлемым вариантом использования разработанного опросника.

ОБСУЖДЕНИЕ
Традиционно представление о себе как о субъекте труда исследуется как понятие, идентичное пред-

ставлению о себе как о специалисте определенной области, – профессия и труд не разделяются, в свя-
зи с чем совокупность самовосприятия и самоотношения в производственной сфере обычно рассма-
тривается как профессиональная Я-концепция.

Профессионально-личностное же развитие лиц с ОВЗ происходит в условиях, отличных от лиц 
с нормативным развитием, – в условиях вынужденной депривации. Поэтому установка на труд, трудо-
вую деятельность, работу вообще, а не в качестве определенного специалиста может быть и не сформи-
рована, тогда как профессиональные намерения, напротив, характеризуются несоответствием реальным 
возможностям человека с ОВЗ, о чем говорится во многих парциальных исследованиях, рассмотренных 
в данной работе. В связи с этим существующий диагностический инструментарий, ориентированный 
на изучение особенностей профессиональной Я-концепции личности, ее профессионального самосоз-
нания, образа профессионального Я, не может обеспечить получение объективных данных об особен-
ностях профессионально-личностного развития лиц с ОВЗ.

В результате исследования был сконструирован опросник, позволяющий определить оценку лично-
стью с НОДА себя как субъекта труда и как представителя определенной профессии. Разное сочетание 
оценок отражает тип их общей профессионально-трудовой Я-концепции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опросник может использоваться для определения тенденций профессионального развития данной 

категории людей. С помощью авторской методики возможно построение прогностических моделей 
профессионально-личностного развития лиц с ОВЗ, причем начиная с подросткового возраста. Она 
позволяет выявить преобладание у респондента адаптивных типов профессионально-трудовой Я-кон-
цепции, обусловливающих их успешную адаптацию в производственной сфере жизнедеятельности 
общества, или, напротив, дезадаптивных, определяющих их неготовность к профессиональному выбо-
ру и профессиональному будущему, включению его в свой жизненный путь и в свою картину жизни.
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