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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования характеристик личности, обусловливающих 
самостоятельную ориентацию в пространстве инвалидов по зрению. В исследовании приняли участие 23 инвали-
да по зрению зрелого возраста. Использовался следующий психодиагностический комплекс: методика диагности-
ки доминирующего психического состояния «Доминирующее состояние» (ДС) Л.В. Куликова, опросник «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса, опросник уровня субъективного контроля (УСК) Роттера, адаптированный Е.Ф. Бажиным, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткиндом; разработанная нами анкета, направленная на самооценку инвалидами по зрению 
способности самостоятельно ориентироваться в пространстве. Полученные результаты позволили выявить характе-
ристики личности, выступающие предпосылками самостоятельной ориентации в пространстве у лиц с глубокими 
нарушениями зрения в зрелом возрасте. Основные затруднения в процессе самостоятельной ориентации в простран-
стве у инвалидов по зрению связаны с трудностями нахождения необходимых ориентиров, движением транспорта, 
отсутствием безбарьерной среды, с негативными переживаниями во время самостоятельной ориентировки; с недо-
ступностью невербальной коммуникации при обращении к зрячим за помощью, отсутствием опыта использования 
современных технических средств, способствующих более успешному ориентированию в пространстве. Личностны-
ми предпосылками самостоятельной пространственной ориентировки инвалидов выступают такие копинг-стратегии, 
как положительная переоценка, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, интернальный локус 
контроля, спокойствие, эмоциональная устойчивость, активность, принятие себя, позитивное отношение к жизни.

Ключевые слова: инвалиды по зрению, пространственная ориентировка, копинг-стратегии, локус контроля, доминирую-
щие эмоциональные состояния, социальная реабилитация.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of personality characteristics that determine the independent 
orientation in space of visually impaired people. 23 visually impaired adults of mature age took part in the study. 
The following psychodiagnostic complex was used: method for diagnosing the dominant mental state “Dominant State” (DS) 
by L.V. Kulikova, “Coping Strategies” questionnaire by R. Lazarus, Rotter’s Level of Subjective Control (LSC) questionnaire, 
adapted by E.F. Bazhin, E.A. Golynkina, A.M. Etkind; We developed a questionnaire aimed at self-assessment of visually 
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Введение. Исследование способности челове-
ка к пространственной ориентации выступает од-
ной из ключевых психолого-педагогических про-
блем. Без пространственной ориентации невозможно 
ни одно целенаправленное действие человека в раз-
личных сферах деятельности [Михальчи 2022]. Спо-
собность к ориентации в пространстве предполагает 
восприятие пространственных отношений, позиции 
собственного тела, форм, размеров, взаиморасполо-
жения объектов и расстояний между ними, опреде-
ление направлений движения. Это синтез различных 
видов сенсорно-перцептивной информации, который 
осуществляется посредством вербального и образ-
ного мышления1 [Литвак 1998; Бонкало с соавт. 2022 
и др.]. При наличии дефектов физического и психи-
ческого развития возникают существенные трудно-
сти формирования у человека представлений о про-
странстве из-за снижения познавательной активности, 
мобильности, дефицита и скорости переработки ин-
формации, сложностей накопления опыта ориента-
ции в окружающем мире, что негативно сказывается 
на социальной адаптации в целом [Чернова, Арбузо-
ва 2019; Строева, Медведева 2021].

Наиболее выраженные затруднения в развитии 
пространственных представлений и освоении навы-
ков ориентации в пространстве, в том числе само-
стоятельной пространственной ориентировки, воз-
никают при наличии у человека глубоких нарушений 
зрения [Литвак 2006; Волкова 2020]. В современной 
тифлопсихологии не подвергается сомнению поло-
жение о том, что у незрячих могут быть сформи-
рованы адекватные представления об окружающем 
пространстве, поскольку отражаемые с помощью 
совокупной деятельности сохранных анализаторов 
и остаточного зрения пространственные признаки 
синтезируются в целостный образ благодаря деятель-
ности высших психических функций (мышления, 
памяти, внимания и др.) [Замашнюк, Лукина 2019; 
Вачеян, Иванова 2022]. В то же время ограничение 
возможности воспринимать мир дистантно, суже-

impaired people’s ability to independently navigate in space. The results made it possible to identify personality characteristics 
that are prerequisites for independent orientation in space of persons with profound visual impairments in adulthood. 
The main difficulties in the process of independent orientation in space of visually impaired people are associated with 
difficulties in finding the necessary landmarks, traffic, the lack of a barrier-free environment and negative experiences during 
independent orientation; with the inaccessibility of non-verbal communication when turning to sighted people for help and 
the lack of experience in using modern technical which contribute to more successful navigation in space. The personal 
prerequisites for independent orientation in space of disabled people are coping strategies such as positive reappraisal, 
distancing, self-control, acceptance of responsibility, internal locus of control, calmness, emotional stability, activity, self-
acceptance, positive attitude towards life.
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ние поля воспринимаемого пространства, снижение 
точности и дифференцированности образов воспри-
ятия и пространственных представлений, трудно-
сти социальной перцепции затрудняют формиро-
вание навыков самостоятельной пространственной 
ориентировки и в ряде случаев делают невозмож-
ной ее автоматизацию [Кохан с соавт. 2021]. В то же 
время развитие способности самостоятельно ориен-
тироваться в пространстве приобретает для инвали-
дов по зрению особый личностный смысл, создавая 
ощущение свободы, независимости и самостоятель-
ности, становясь существенной мерой их самооцен-
ки [Růžičková 2019]. Сознательное приобретение 
и развитие навыков самостоятельной ориентировки 
в пространстве является главной задачей повышения 
реабилитационного потенциала инвалидов по зре-
нию как комплекса биологических и психофизиоло-
гических характеристик человека, социально-средо-
вых факторов, позволяющих в той или иной степени 
реализовать его потенциальные способности при на-
личии ограничений жизнедеятельности [Волкова, 
Казанкина 2021; Логинова, Петряева 2019].

В современных исследованиях в основном рас-
сматриваются вопросы способности к простран-
ственной ориентировке при нарушениях зрения 
в детском возрасте [Замашнюк, Лукина 2019; Ганжа-
ла, Малярчук 2020 и др.]; методы и приемы обуче-
ния слепых пространственной ориентировке, прин-
ципы проектирования безбарьерной среды [Hojan 
et al. 2012; Cuturi et al. 2016; Верховцев 2020; Шолух, 
Сацура, Иванова 2021 и др.]; технологии и устрой-
ства для определения местоположения и навига-
ции [Домбровская А.Е., Домбровская И.В. 2021; Но-
зилов 2019; Calabrese et. al 2020; Zanchietal 2021 
и др.]. Однако в психологической науке ощущает-
ся дефицит исследований, раскрывающих личност-
ные механизмы развития навыков самостоятельной 
пространственной ориентации у людей с глубоки-
ми нарушениями зрения в зрелом возрасте. Выяв-
ление личностных аспектов ориентировки в про-
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странстве у взрослых инвалидов по зрению имеет 
большое практическое значение для разработки про-
грамм, направленных на развитие их умений само-
стоятельного передвижения и мобильности с уче-
том личностных особенностей.

Это обусловило цель данного исследования – 
выявление характеристик личности, выступающих 
в качестве предпосылок самостоятельной простран-
ственной ориентировки инвалидов по зрению и пре-
одоления возникающих проблем в процессе ориен-
тации в пространстве.

Методы и процедура исследования. Исследо-
вание проводилось на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Государственная специальная центральная би-
блиотека для слепых и слабовидящих»; Санкт-Пе-
тербургского государственного учреждения «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию» (ЦМСРИЗ); ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена». В исследовании приняли участие 23 инвалида 
по зрению зрелого возраста. Средний возраст респон-
дентов составил 36 лет.

Для изучения характеристик личности инвалидов 
по зрению использовался следующий комплекс пси-
ходиагностических методик: методика диагностики 
доминирующего психического состояния «Домини-
рующее состояние» (ДС) Л.В. Куликова, опросник 
«Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, опросник уровня 
субъективного контроля (УСК) Роттера, адаптиро-
ванный Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М. Эт-
киндом; разработанная нами анкета, направленная 
на оценку инвалидами по зрению собственных на-
выков и трудностей пространственной ориентировки. 
Для определения взаимосвязей исследуемых пока-
зателей использовался коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Статистический анализ данных 
осуществлялся посредством пакета прикладных про-
грамм SPSS 20.

Результаты и их обсуждение. Результаты изуче-
ния способов преодоления инвалидами по зрению 
трудностей в различных сферах психической дея-
тельности посредством опросника «Копинг-страте-
гии» Лазаруса (табл. 1) показывают, что у инвалидов 
по зрению наиболее выраженными копинг-страте-
гиями являются такие, как «положительная перео-
ценка» (13,6 баллов), «самоконтроль» (12,9 баллов) 
и «планирование решения проблем» (12,7 бал-
лов). Менее выраженными стратегиями поведения, 
но находящимися на уровне, свидетельствующем 
о пограничном состоянии адаптационного потен-
циала личности, являются копинги «бегство-избе-
гание» (10,9 баллов), «поиск социальной поддреж-
ки» (10,5 ) и «дистанцирование» (9,2 балла). Копинги 
«принятие ответственности» (7,64 баллов) и «кон-
фронтационный копинг» (7,4 балла) находятся у ин-
валидов по зрению на границе низкого и среднего 
уровня выраженности.

Полученные данные свидетельствуют о стрем-
лении инвалидов по зрению преодолевать негатив-
ные переживания в связи с возникшими трудностя-
ми за счет использования копинга «положительная 
переоценка», переосмысления возникающих про-
блем, поиска решения проблемы на основе тщатель-
ного их анализа.

Использование стратегии «самоконтроль» помо-
гает инвалидам по зрению преодолевать негативные 
переживания из-за возникающих проблем за счет их 
целенаправленного подавления и сдерживания эмо-
ций, стремления к самообладанию. В то же время 
чрезмерная требовательность к себе, сверхконтроль 
собственного поведения могут создавать психоэмо-
циональную напряженность, повышенную тревож-
ность, что может осложнять самостоятельную про-
странственную ориентацию. Использование копинга 
«планирование решения проблемы» отражает стрем-
ление незрячих преодолевать возникающие пробле-
мы за счет целенаправленного анализа и выработки 

Таблица 1 
Показатели средних значений выраженности у инвалидов по зрению копинг-стратегий

Копинг-стратегии Средние значения Стандарное отклонение

Положительная переоценка 13,55 13,04

Самоконтроль 12,90 3,03

Планирование решения проблемы 12,68 3,25

Бегство-избегание 10,94 3,75

Поиск социальной поддержки 10,47 3,16

Дистанцирование 9,23 2,90

Принятие ответственности 7,64 2,17

Конфронтационный копинг 7,41 2,31

Примечание. Оценка выраженности копинга производится в баллах: 0–7 баллов – низкий уровень напряженности ко-
пинг-стратегий; 7–12 баллов – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии; 13–18 баллов – 
высокая напряженность копинга, которая свидетельствует о выраженной дезадаптации.
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стратегии их разрешения, планирования собствен-
ных действий с учетом объективных условий, про-
шлого опыта и имеющихся ресурсов. В то же время 
использование инвалидами данной стратегии поведе-
ния, находящейся на границе чрезмерной выраженно-
сти, может осложнять процесс самостоятельной про-
странственной ориентации у инвалидов по зрению, 
так как трудности получения необходимой информа-
ции из-за зрительной депривации предполагают в не-
которых ситуациях обращения за помощью к окружа-
ющим в процессе пространственной ориентировки.

Результаты изучения уровня субъективного кон-
троля посредством методики УСК (уровень субъек-
тивного контроля) Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Ба-
жина, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинда (табл. 2) 
свидетельствуют о средней степени выраженности 
у инвалидов по зрению уровня субъективного кон-
троля (среднегрупповой показатель – 4,97 баллов). 
В целом у инвалидов по зрению выражена тенденция 
к экстернальному локусу контроля. При этом в обла-
сти семейных отношений и в отношении к здоровью 
и болезни экстернальный локус контроля выражен 
у инвалидов по зрению в большей степени по срав-
нению с другими сферами жизнедеятельности (сред-
негрупповые значения локуса контроля в области 

семейных отношений – 4,0 баллов, в отношении здо-
ровья и болезни – 4,07 баллов).

В области же производственных отношений ин-
валиды по зрению показывают интернальный локус 
контроля (показатели по шкале «интернальность в об-
ласти производственных отношений» – 6,9 баллов). 
В данной сфере жизнедеятельности инвалиды по зре-
нию принимают на себя ответственность, считают 
свои действия важным фактором организации соб-
ственной производственной деятельности, склады-
вающихся отношений в трудовом коллективе и свое-
го продвижения в работе.

Результаты изучения устойчивых психоэмоцио-
нальных состояний инвалидов по зрению посред-
ством методики «Доминирующее состояние» (ДС) 
Л.В. Куликова (табл. 3) показывают, что у данной 
категории инвалидов наиболее высокие значения 
отмечаются по таким шкалам, как «устойчивость – 
неустойчивость эмоционального тона» (56,8 балла), 
«раскованность – напряженность» (56,8 балла), «спо-
койствие – тревога» (56,6 баллов), «удовлетворен-
ность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее хо-
дом, процессом самореализации)» (56,4 балла).

В целом у инвалидов по зрению отмечается пре-
обладание положительного эмоционального тона, 

Таблица 2
Среднегрупповые значения выраженности у инвалидов по зрению уровня субъективного контроля

Шкалы Среднее  
значение

Нормативные  
показатели

Стандартное  
отклонение

Ип – шкала интернальности в области производственных отношений 6,90 5,5 0,40

Ид – шкала интернальности в области достижений 5,83 5,5 0,59

Им – шкала интернальности в области межличностных отношений 5,70 5,5 0,47

Ин – шкала интериальности в области неудач 5,17 5,5 0,59

Ио – шкала общей интернальности 4,97 5,5 0,49

Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни 4,07 5,5 0,52

Ис – шкала интернальности в области семейных отношений 4,00 5,5 0,59

Таблица 3
Среднегрупповые значения выраженности доминирующих психических состояний  

у инвалидов по зрению

Шкалы Среднее
значение

Стандартное  
отклонение

Шкала Ус: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» 56,87 6,71

Шкала Ра: «раскованность – напряженность» 56,83 8,43

Шкала Сп: «спокойствие – тревога» 56,67 7,62

Шкала Уд: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, про-
цессом самореализации)» 56,47 8,16

Шкала То: «тонус высокий – низкий» 51,93 10,35

Шкала Бо: «бодрость – уныние» 51,67 6,65

Шкала По: «положительный – отрицательный образ самого себя» 50,53 10,79

Шкала Ак: «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» 46,47 6,87

Примечание. Повышенные оценки по той или иной шкале – 55 баллов и более. Пониженные оценки – 45 баллов и менее.

Личностные предпосылки самостоятельной ориентировки в пространстве инвалидов по зрению
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достаточно высокая степень эмоциональной устой-
чивости, способность сохранять адекватность и эф-
фективность поведения и деятельности; они отли-
чаются позитивным настроением, субъективным 
ощущением внутренней собранности, запасов сил 
и энергии. Поставленные цели воспринимаются ин-
валидами по зрению как вполне достижимые, хотя 
они не стремятся осуществлять какие-либо измене-
ния в себе. В целом инвалиды по зрению удовлет-
ворены своей жизнью, самореализацией, ощущают 
способность брать на себя ответственность за проис-
ходящее, чувствуют готовность преодолеть трудно-
сти в реализации своих способностей. Однако пока-
затели по шкале «активное – пассивное отношение 
к жизненной ситуации» (46,8 баллов) могут свиде-
тельствовать об имеющей место у инвалидов по зре-
нию пассивности, пессимистической оценке многих 
жизненных ситуаций и неверия в возможность их 
успешного преодоления, средние значения по шка-
ле По: «положительный – отрицательный образ са
мого себя» (50,3 балла) свидетельствуют о недоста-
точной степени у инвалидов по зрению критичности 
самооценивания.

Результаты анкетного опроса показали различ-
ную степень оценки инвалидами по зрению соб-
ственных навыков пространственной ориентировки. 
Так, при ответе на вопрос анкеты «Как Вы оцени
ваете свою способность ориентироваться в про
странстве?» только 35 % респондентов отметили, 
что могут самостоятельно ориентироваться в преде-
лах города, населенного пункта, в котором прожива-
ют; 52 % – могут самостоятельно ориентироваться 
только по знакомым маршрутам города, по незнако-
мым маршрутам им требуется помощь сопровожда-
ющего; 13 % – самостоятельно ориентируются толь-
ко в пределах замкнутого пространства (квартира, 
рабочее место и др.).

В результате опроса были выявлены основные 
трудности, которые препятствуют самостоятельной 
ориентировке инвалидов по зрению в простран-
стве (вопрос анкеты «Что мешает Вам самосто
ятельно  ориентироваться  в  пространстве?»). 
Респонденты отметили следующие трудности: труд-
ность нахождения необходимых ориентиров для ос-
воения пространства – 65 %; интенсивное движение 
транспорта – 52 %; отсутствие во многих районах го-
рода безбарьерной среды (звуковые светофоры, на-
личие тактильных рельефных плиток на тротуарах 
и др.) – 43 %; постоянное изменение инфраструкту-
ры города – появление новых незнакомых объектов, 
рекламных щитов, в том числе наличие яркой све-
товой рекламы – 35 %.

Процесс пространственной ориентировки может 
вызывать у инвалидов по зрению негативные психоэ-
моциональные состояния. При ответе на вопрос «Ка

кие переживания возникают у Вас в процессе про
странственной ориентировки?» инвалиды по зрению 
отметили, что часто в процессе пространственной 
ориентировки у них возникают различные страхи 
и раздражительность: боязнь переходить проезжую 
часть – 43 %; страх заблудиться – 35 %; чувство раз-
дражения при потере ориентира и (или) направления 
движения, при столкновении с препятствием – 35 %; 
страх незнакомого пространства – 13 %; страх стол-
кновения с окружающими людьми – 35 %; боязнь 
травмировать себя в процессе ориентировки в про-
странстве – 22 %.

На вопрос анкеты «Обращаетесь ли Вы за по
мощью в процессе пространственной ориентиров
ки?» 78 % инвалидов по зрению ответили, что об-
ращаются в процессе ориентировки в пространстве 
за помощью к зрячим, когда это необходимо, 17 % – 
всегда обращаются за помощью в процессе ориен-
тировки в пространстве, не обращаются за помо-
щью в процессе ориентировки в пространстве – 5 %. 
При ответе на вопрос «Укажите причины трудно
стей при обращении за помощью в процессе про
странственной ориентировки, когда это необходи
мо» 61 % респондентов отметили, что испытывают 
трудности при обращении за помощью к окружаю-
щим, только 39 % – не испытывают трудностей об-
ращаться за помощью к окружающим. В качестве 
причин возникающих трудностей в процессе взаи-
модействия со зрячими инвалиды по зрению отме-
чали: стеснительность (22 %), использование зрячи-
ми невербальных средств общения при объяснении 
необходимого направления движения (48 %); не зна-
ют, как правильно обратиться за помощью (13 %); не-
гативный опыт общения со зрячими, к которым им 
приходилось обращаться к ним за помощью (17 %).

На вопрос анкеты «Какие средства Вы использу
ете в процессе пространственной ориентировки?» 
43 % респондентов ответили, что используют только 
обычную тактильную трость без применения других 
специальных технических средств; 39 % пользуют-
ся обычной тактильной тростью и обычным нави-
гационным приложением; только 18 % инвалидов 
по зрению используют тактильную трость и специ-
альные навигационные приложения, тактильные схе-
мы и карты.

Результаты корреляционного анализа показали на-
личие значимых взаимосвязей характеристик лично-
сти – копинг-стратегий, доминирующих психических 
состояний, локуса контроля и показателей самооцен-
ки способности и трудностей пространственной ори-
ентировки (табл. 4).

Как видно из таблицы 4, инвалиды по зрению, 
которые могут самостоятельно ориентироваться 
в пространстве в пределах города, отличаются по-
ниманием своей ответственности в преодолении воз-
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никающих актуальных трудностей; в то же время 
в процессе самостоятельной ориентировки в про-
странстве для них характерны снижение активности, 
повышенная утомляемость, склонность испытывать 
тревогу, беспокойство и раздражительность. Чрез-
мерная выраженность ответственности может при-
водить к неоправданной самокритике, переживанию 
чувства вины и неудовлетворенности собой, что яв-
ляется фактором риска развития депрессивных состо-
яний из-за проблем, возникающих в процессе про-
странственной ориентировки.

Инвалиды по зрению, самостоятельно ориентиру-
ющиеся только по знакомым маршрутам города, ха-
рактеризуются готовностью искать причины возника-
ющих трудностей в личных недостатках и ошибках. 
Понимая зависимость между собственными действи-
ями и их последствиями, они осознают, что пробле-
мы, которые могут возникать в процессе простран-
ственной ориентировки, в некоторых ситуациях 
требуют помощи окружающих. Это позволяет им со-
хранять уверенность в своих силах и возможностях, 
эмоциональную устойчивость в состоянии эмоцио-
нального возбуждения, проявлять адекватность и эф-
фективность психической саморегуляции, что об-
условливает большую степень удовлетворенности 
жизнью в целом и самореализацией. Реалистичная 
оценка отсутствия безбарьерной среды как причи-
ны затруднений в процессе ориентации в простран-

стве более свойственна инвалидам по зрению, обла-
дающим уверенностью в своих силах, спокойствием, 
низким уровнем тревожности. Инвалиды по зрению, 
испытывающие проблемы в процессе пространствен-
ной ориентировки, характеризуются высоким уров-
нем тревожности и напряженности.

Пространственная ориентировка в условиях де-
фицита необходимой информации предполагает 
в ряде случаев необходимость обращаться за помо-
щью к окружающим. Респонденты, которые не ис-
пытывают трудностей в обращении к зрячим за по-
мощью, характеризуются стремлением преодолевать 
трудности посредством их положительного переос-
мысления, отличаются активным, оптимистическим 
отношением к жизненным ситуациям. Те, кто не по-
лучают помощи в случае обращения к зрячим, ха-
рактеризуются экстернальным локусом контроля, 
в том числе и в области производственных отноше-
ний, эмоциональной неустойчивостью, преоблада-
нием негативного эмоционального тона.

Люди с глубокими нарушениями зрения, исполь-
зующие в процессе пространственной ориентировки 
специальные навигационные приложения на смартфо-
не, отличаются высокой критичностью по отношению 
к себе, заниженной самооценкой, склонны к преодо-
лению негативных переживаний посредством эмоци-
онального отдаления от трудной ситуации. Инвалиды 
по зрению, использующие обычные навигационные 

Таблица 4
Статистически достоверные корреляционные взаимосвязи показателей  
самооценки трудностей, способности пространственной ориентировки  

и личностных характеристик инвалидов по зрению (N = 23, p ≤ 0,05)
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Тонус –0,50 0,58 – – – - – –

Раскованность – напряженность –0,42 0,48 – – – - – –

Спокойствие –тревога –0,44 0,40 0,36 0,42 – - – –

Устойчивость – неустойчивость эмоционального фона –0,41 0,36 – – – –0,38 – –

Активное – пассивное отношение к жизненной ситуации – – – – 0,37 – – –

Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом – 0,41 – – – – – –

Положительный – отрицательный образ самого себя – – – – – – –0,40 –

Общая интернальность – – – – – –0,46 - –

Интернальность в области производственных отношений – – – – – –0,66 - –

Интернальность в области межличностных отношений – – – – – – - 0,46

Положительная переоценка – – – – 0,48 – - –

Дистанцирование – – – – – – 0,37 0,43

Самоконтроль – – – – – – - 0,43

Принятие ответственности 0,37 –0,28 – – – – - –

Условные обозначения показателей самооценки инвалидами по зрению трудностей и способности пространствен
ной ориентировки: 1 – способность самостоятельно ориентироваться в пространстве в пределах города; 2 – самостоя-
тельная ориентировка только в знакомых местах города; 3 – отсутствие безбарьерной среды; 4 – трудности поиска необ-
ходимых ориентиров; 5 – отсутствие трудностей при обращении за помощью к зрячим; 6 – отсутствие помощи зрячих 
при обращении к ним; 7 – использование специальных навигационных приложений; 8 – использование обычных навига-
ционных приложений.

Личностные предпосылки самостоятельной ориентировки в пространстве инвалидов по зрению
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приложения, характеризуются способностью преодо-
ления негативных переживаний за счет эмоциональ-
ного отстранения от ситуации, самоконтроля, прини-
мают ответственность за отношения с окружающими.

Таким образом, успешность самостоятельной про-
странственной ориентировки инвалидов по зрению 
зрелого возраста опосредована такими личностны-
ми характеристиками, как локус контроля, стратегии 
совладания с трудными ситуациями, доминирующие 
эмоциональные состояния.

Заключение. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что личностными предпосылками са-
мостоятельной пространственной ориентировки ин-
валидов по зрению выступают высокий тонус, низкий 
уровень эмоционального напряжения, спокойствие, 
эмоциональная устойчивость, активность, принятие 
себя, удовлетворенность жизнью, интернальный ло-
кус контроля, использование копинг-стратегий, свя-
занных с эмоциональным дистанцированием, поло-
жительной переоценкой ситуации, самоконтролем 
поведения, принятием ответственности. Личностны-
ми барьерами освоения навыков пространственной 
ориентировки являются экстернальный локус контро-
ля, преобладание негативных эмоциональных состо-
яний, сверхконтроль и чрезмерная самокритика, не-
удовлетворенность собой. Полученные результаты 
могут послужить основой для разработки личностно 
ориентированных программ по развитию навыков са-
мостоятельной пространственной ориентировки ин-
валидов по зрению в процессе социальной реабили-
тации инвалидов по зрению.
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