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Аннотация. 
Введение. Данные, полученные в ходе изучения восприятия различными обществен-
ными группами людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
и, в частности, понятия «экстрабилити», позволили поставить вопрос о сущности 
этого понятия. Условиями для творческой самореализации людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья являются: наличие у указанных категорий 
людей способностей, превосходящих минимально необходимые для успешной адапта-
ции; просвещённое общество; инклюзивная среда.
Цель статьи заключается в изучении феномена экстрабилити, экспериментальном 
исследовании представлений о данном феномене и его связи с творческой самореали-
зацией у целевой аудитории (люди с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью, специалисты сопровождения).
Материалы и методы. При работе над статьёй своё применение нашли аналитиче-
ские методы (ретроспективный анализ научной литературы), практические методы 
(личный опыт подготовки студентов в системе специального образования, работа 
с одарёнными детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями).
Результаты исследования. Опираясь на свой научно-исследовательский опыт, ав-
торы статьи предложили научное обоснование необходимости переосмысления сущ-
ности творческой самореализации лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья, условиями чего являются способности, которые нельзя свести к 
совокупности компенсаторных механизмов. Изучение экстрабилити как социаль-
но-культурного явления осуществлялось в два этапа: первый этап носил просвети-
тельский характер, в рамках второго этапа происходило изучение динамики измене-
ния представлений об экстрабилити у людей разных социальных групп, предложены 
условия, позволяющие решать проблемы самореализации людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.
Заключение. Предложенный подход к осмыслению феномена способностей, превос-
ходящих минимально необходимые для успешной социализации, как экстрабилити, 
может найти своё применение у педагогов специального, общего и дополнительного 
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образования, специалистов сопровождения, работающих с различными категориями 
людей с психофизическими нарушениями.

Ключевые слова: творческая самореализация; экстрабилити; инвалидность; инклю-
зия, ограниченные возможности здоровья, подготовка студентов в системе специ-
ального образования, работа с одарёнными детьми с особыми образовательными 
потребностями

Для цитирования: Тюрина Н. Ш., Полякова Н. П., Соколова О. Ю. Изучение пред-
ставлений лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также 
специалистов помогающих профессий о феномене экстрабилити и его связи с творче-
ской самореализацией // Педагогический ИМИДЖ. 2023. Т. 17. № 2 (59). С. 273–285. 
DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-2-273-285

Study of the Perceptions of Persons with Disabilities and Specialists of Helping 
Professions about the Phenomenon of Extrability and its Relationship to Creative 

Self-Actualization
Original article

Nadiya Sh. Tyurina1, Nadezhda P. Polyakova2, Olga Yu. Sokolova3

1,2,3Moscow City Pedagogical University, Moscow
1tjurinansh@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-2226-3595 

2isop@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-2374-2686
3isop@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0913-7009

Abstract. Introduction. The data obtained in the course of studying the perception of people 
with disabilities by various social groups and, in particular, the concept of “extrability”, 
made it possible to raise the question of the essence of this сonсept. The conditions for the 
creative self-actualization of people with disabilities include the presence in these categories 
of people of abilities that exceed the minimum necessary for suссessful adaptation; enlight-
ened society; and inclusive environment.
The purpose of the article is to study the phenomenon of extrability, experimental study of 
ideas about this phenomenon and its connection with creative self-actualization among the 
target audience (people with disabilities, helping specialists).
Materials and methods. When working on the article, analytic methods (a retrospective 
analysis of scientific literature) and practical methods (personal experience in preparing 
students in the system of special education and working with gifted children, including those 
with special educational programs) were applied.
Research results. Using their research experience, the authors of the article proposed a sci-
entific rationale for the need to rethink the essence of creative self-actualization for persons 
with disabilities, the conditions of which are abilities that cannot be reduced to a set of com-
pensatory mechanisms. The study of extrability as a socio-cultural phenomenon was carried 
out in two stages: the first stage was of an educational nature, and the second stage involved 
the study of the dynamics of changes in people’s perceptions of extrability in different social 
groups. The conditions that allow for the self-actualization of people with disabilities were 
proposed.
Conclusion. The proposed approach to understanding the phenomenon of abilities that ex-
ceed the minimum required for successful socialization as extrability can be used by teach-
ers of special, general, and additional education, helping specialists working with various 
categories of people with psychological disorders.
Keywords: creative self-actualization; extrability; disability; inclusion; preparation of stu-
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Введение
Современное общественное развитие, инклюзивные тенденции в широком соци-

альном контексте с закреплением соответствующих им правовых норм стимулируют 
изучение возможностей для самореализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Длительное время, до периода демократических 
изменений в обществе в целом, и сообществах самих людей с инвалидностью и ОВЗ 
вопрос самореализации данных социальных групп затрагивался крайне редко. 

Обзор литературы
В психологии к вопросу изучения феномена самореализации человека определе-

нием его дефиниции в научном контексте учёные подошли к рубежу XIX–XX веков. 
Так, в английском словаре по философии и психологии самореализацию определяли 
как «осуществление возможностей развития Я» (1902 год) [1, с. 97]. В дальнейшем 
феномен самореализации исследовался в междисциплинарном поле философии, со-
циологии, психологии. Точкой пересечения в понимании сущности самореализации 
является то, что это всегда осознанные усилия человека, направленные на понимание 
собственных интересов, возможностей, склонностей, ценностей и норм и их реализа-
цию в социальном контексте. Важными факторами, влияющими на самореализацию 
личности, являются психофизиологические (здоровье человека), психологические (ин-
дивидуально-личностные качества психики человека), педагогические и социальные 
(социальная среда).

Наблюдение за реальной действительностью показывает, что для многих людей с 
инвалидностью и ОВЗ возможности самореализации появляются в творчестве. Иссле-
дования проблемы творческой самореализации, возможностей творческой и культур-
ной реабилитации находят своё отражение в работах (Ю. С. Моздокова, Н. В. Шарков-
ская, А. Ю. Шеманов, Л. С. Черняк, Н. Н. Ярошенко и др.) [2, с. 337; 3, с. 20; 4, с. 30; 
5, с. 8; 6, с. 50]. 

Очевидно, что такое понимание феномена самореализации не может быть исклю-
чающим для каких-то групп. Люди с инвалидностью и ОВЗ также способны создать 
благоприятные условия для возможностей самореализации и нуждаются в них. Кроме 
этого, необходимо учитывать, что имеющиеся функциональные или органические на-
рушения могут являться факторами, отягощающими или ограничивающими данный 
процесс. Но важно понимать, что эти нарушения автоматически не делают невозмож-
ным достижение высокой степени самореализации. 

Современный уровень социогуманитарных наук, развиваемая методология 
Empourment (уполномочивания), когда люди из ранее стигматизируемых (дискрими-
нируемых) групп берут инициативу в свои руки и стремятся к воплощению тезиса: 
«Ничего для нас без нас» привело к появлению нового феномена и понятия «экстра-
билити».

Понятие «экстрабилити» (Extrability) (от англ. extra – дополнительный, ability – 
способность) – это дополнительные способности, развивающиеся у человека с инва-
лидностью и ОВЗ по причине адаптации к жизни. Спецификой данных способностей 
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является то, что они не востребованы в жизни человека с нормативным развитием, 
однако благодаря развитию экстрабилити люди с инвалидностью и ОВЗ успешнее 
адаптируются к жизни и тем самым повышают её качество» [7, с. 36]. По мнению ав-
торов, феномен экстрабилити может проявляться у человека только в условиях инклю-
зивного взаимодействия. 

Традиционный взгляд на проблему способностей людей с инвалидностью и ОВЗ 
решался на основе теории компенсации А. Адлера и развитой на её основе теории ком-
пенсации нарушенных функций Л. С. Выготского [8, с. 150; 9, с. 51; 10, с. 87; 11, с. 23]. 
У человека с инвалидностью и ОВЗ в связи с тем или иным нарушением (сенсорным, 
интеллектуальным) на основе сохранных анализаторов и компонентов психики фор-
мируются компенсаторные способности (например, читать на основе тактильной (ки-
нестетической) чувствительности). Обучение и воспитание человека с тем или иным 
нарушением развития направлены собственно на формирование таких компенсатор-
ных механизмов. Кроме этого, в соответствии с представлениями Л. С. Выготского и 
других представителей отечественной дефектологии, система образования лиц с ОВЗ 
и инвалидностью была направлена также на включение ребёнка в разнообразную со-
циально значимую деятельность, создание активных и действенных форм человече-
ского опыта [11, с. 25]. Важное значение придаётся включению детей и подростков в 
активную трудовую деятельность и развитие разных форм сотрудничества. В конеч-
ном итоге отечественная научная школа постулирует, что судьбу личности (качество 
компенсации) решает не дефект, а его социально-психологическая реализация (осоз-
нанность дефекта, оценка усилий, прилагаемых к его преодолению). Таким образом, 
мы видим, что, несмотря на терминологическую разницу, смысловое содержание по-
нятий «экстрабилити» и «компенсация» очевидно взаимосвязано [12, с. 50; 13, с. 101; 
14, с. 157; 15, с. 67].

Однако развитие общества, науки и их взаимосвязанности показывает, что экстра-
билити – нечто большее, чем совокупность компенсаторных возможностей человека 
[14, с. 156]. По мнению авторов концепции, экстрабилити – это уникальные способ-
ности и навыки, выступающие в качестве конкурентных преимуществ людей с инва-
лидностью и ОВЗ. Об этом раннее вопрос ни в исследовательском, ни в социальном 
плане не ставился. Так же, как и о том, что использование и развитие экстрабилити в 
профессиональной деятельности позволяет людям с ОВЗ и инвалидностью занимать 
конкурентную нишу на открытом рынке труда [16, с. 70; 17; 18; 19, с. 23].

Новый фокус внимания появляется и здесь – развитие экстрабилити основывается 
на чувствах внутреннего достоинства, взаимоуважения и ценности опыта преодоления 
кризисных жизненных ситуаций. Люди с ОВЗ, люди с инвалидностью, которые актуа-
лизировали такие способности, прежде пережили глубокий психологический кризис, 
но вышли из него победителями [20, с. 300; 21, с. 221]. Многие из них говорят, что при-
няли свою новую жизнь и судьбу с благодарностью. И это позволило им обнаружить у 
себя скрытые до этого ресурсы и принять их. Это обусловило постановку цели данного 
исследования.

Целью статьи является изучение феномена экстрабилити в рамках решения задач 
самореализации людей с ОВЗ.

Материалы и методы
При работе над статьёй своё применение нашли аналитические методы (ретроспек-

тивный анализ научной литературы), практические методы (личный опыт подготовки 
студентов в системе специального образования, работа с одарёнными детьми, в том 
числе с ООП), качественный метод (фокус-группа), эмпирический метод (анкетиро-
вание).

2023. Т. 17. № 2 (59). С. 273–285
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Программа и методология исследования
Исследование феномена экстрабилити поднимает вопрос об огромных различиях 

компенсации нарушенных функций и альтернативных моделей, которые наблюдались, 
например, у людей с ОВЗ по зрению: почему одни развиваются, а другие нет? В каче-
стве ответа авторы концепции говорят о том, что феномен экстрабилити проявляется 
и исследуется через эффекты, через личное влияние на новое окружение, через изме-
нение социальной роли при движении к настоящей свободе и экономической самосто-
ятельности [22, с. 1020]. Экстрабилити развиваются в среде, в новых условиях, при 
решении непредсказуемых задач. Смеем полагать, что в стабильных условиях разви-
ваются лишь компенсации и, в лучшем случае, альтернативные модели. Экстрабилити 
проявляются и исследуются через успех в социальных отношениях.

В рамках данного исследования была организована фокус-группа с людьми, имею-
щими различные нарушения здоровья, с целью выявления их представлений и отноше-
ния к возможностям самореализации, развития экстрабилити в творчестве. Всего в фо-
кус-группе приняли участие 12 человек. Среди них три женщины с НОДА, 1 молодой 
человек с РАС, 1 мужчина и 5 женщин с глубокими нарушениями зрения, 2 женщины 
с нарушением слуха. 

Участие в исследовании было основано на добровольных началах. До начала иссле-
дования с каждым участником фокус-группы был установлен эмоциональный контакт, 
обозначены цели беседы. Разговор строился по фиксированному протоколу под руко-
водством двух модераторов и включал в себя обсуждение следующих тем: 

«Понятие “экстрабилити”»; 
«Дефициты и ресурсы творческой самореализации лиц с ОВЗ и инвалидностью».
Рефлексивный метод явился основой для изложения собственных представлений 

об изучаемых феноменах. Работа фокус-группы была записана и далее транскрибиро-
вана двумя исследователями. В данной статье представлена интерпретация результатов 
фокус-группы на основе категоризации высказываний её участников, классификации 
и выявления центральной тенденции из общего спектра высказанных мнений и опи-
санных практик. Наиболее демонстративные высказывания участников исследования 
приводятся для иллюстрации полученных мнений и тенденций. 

Результаты исследования
В ходе фокус-группы каждому участнику было предложено ответить на вопрос: 

«Как Вы понимаете определение экстрабилити». Нужно сказать, что не все участники 
фокус-группы изначально знали о новом понятии, но в ходе беседы быстро сориенти-
ровались и смогли сформулировать своё понимание. 

Философия экстрабилити говорит о том, что физические ограничения могут стать 
мощным толчком к развитию у человека других способностей. При этом такие спо-
собности выявляются не только у людей с инвалидностью и ОВЗ. Многие участники 
фокус-группы, знакомые с понятием, феноменом, движением экстрабилити, особенно 
подчёркивали универсальность этих способностей для каждого человека. Только для 
их проявления необходимы определённые условия: необычный (непривычный) кон-
тент и активное взаимодействие с участниками, являющимися носителями тех или 
иных ограничений. То есть речь идёт об инклюзивном взаимодействии. 

Именно в инклюзивном взаимодействии создаются условия для проявления скры-
тых возможностей. «Вы же не знаете, что в вас скрыто, пока, например, не наденете 
повязку на глаза и не будете вынуждены что-то создать вместе с другими, пройти по 
незнакомому помещению», «Новый опыт взаимодействия и восприятия мира (с повяз-
кой на глазах) дал мне возможность видеть внутри себя и слышать себя, вне зависи-
мости от моего желания или нежелания я получила новый опыт погружения в себя».

На протяжении беседы неоднократно возникало высказывание «разрыв шаблонов». 
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В контексте экстрабилити это означает, что человек с инвалидностью начинает рассма-
триваться обществом не с точки зрения его ограничений, а с точки зрения уникальных 
возможностей и способностей, которые могут быть востребованы на равном рынке 
труда и вообще в социальной жизни. Таким образом, экстрабилити – это то, что меняет 
фокус восприятия человека с инвалидностью и ОВЗ. Как пусть и приспособившегося 
к нарушению и жизни с ним, на того, кто вышел за его рамки. Нарушение выступает 
лишь как особенность развития. 

У двух участников фокус-группы понятие «экстрабилити» было связано с прояв-
лением лидерства. Те или иные ограничения – это всегда про необходимость борьбы 
с собой, преодоления себя, выход за рамки собственных возможностей, и тогда, ког-
да это получается, возникает ощущение того, что ты берёшь жизнь в свои руки. Для 
«обычных» людей «наш пример преодоления вызывает эффект лидерства».

Поскольку творчество является для каждого человека прекрасной сферой самореа-
лизации, было невозможно не обсудить, какое место в жизни участников фокус-груп-
пы занимает творчество, как они связывают его с феноменом экстрабилити, стремятся 
ли к таковой самореализации. 

Анализ ответов участников выявил, что многие респонденты, имеющие опыт твор-
чества и его реализации, в том числе в инклюзивном взаимодействии или в принципе 
в широком социальном контексте, сошлись во мнении, что продукт творчества также 
обладает своими экстрабилити (например, фильм, снятый инклюзивной командой, жи-
вописные произведения авторов с ОВЗ начинают оказывать влияние на его зрителей, 
позволяют им открывать что-то новое в себе). Сам по себе творческий процесс ча-
сто заключается в том, чтобы соединить несоединимое, благодаря чему и появляется 
уникальный продукт с новыми возможностями влияния на его «потребителей». Само 
творческое взаимодействие, не важно, инклюзивное или нет, всегда источник нового. 
Важно это заметить, отрефлексировать и дать этому дальнейшее развитие. 

Респонденты фокус-группы подчёркивали важность поиска любимого дела, необ-
ходимость проявлять настойчивость как в поиске, так и достижении цели, несмотря на 
внешние и внутренние ограничения. Например, девушки, закончившие киношколу для 
людей с инвалидностью и получившие специальность кинорежиссёра, говорили о том, 
что прежде считали это недоступным для людей с инвалидностью, чем-то недостижи-
мым, однако очень привлекательным и желаемым. 

Творческая самореализация людей с инвалидностью также связывалась участни-
ками фокус-группы с трансформацией существующих социальных шаблонов. Люди с 
инвалидностью и ОВЗ могут писать картины, заниматься ювелирным делом, работать 
в сфере дизайна и рекламы, заниматься бизнесом, играть в театре, писать стихи и про-
зу, снимать кино (в том числе быть операторами, а не только сценаристами, например). 
Важно максимально расширить возможности для позиционирования творчества лю-
дей с инвалидностью и ОВЗ в широком социальном контексте, но, к сожалению, суще-
ствующая система стереотипов и дискриминации не дают это сделать в полной мере. 

На вопрос о том, какие проблемы, связанные с творческой самореализацией лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, респонденты могут назвать, также были получены ответы. 

Одной из самых часто обозначаемых проблем была затруднённость коммуникации 
и взаимодействия в широком социальном контексте. Участники говорили о том, что 
учить такому взаимодействию можно только в диалоге, а не в искусственных ситуаци-
ях. Значит, должно быть больше возможностей, площадок, мест встреч, обсуждений, 
совместных действий. Участниками были обозначены условия, способствующие нор-
мализации диалога между людьми с инвалидностью и остальной частью общества: 
людям с инвалидностью важно быть хорошим примером, образцом, чтобы ломать те 
самые барьеры и «разрывать шаблоны».

Одним из обсуждаемых вопросов была проблема предоставления человеку с инва-
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лидностью услуг ассистента. С одной стороны, очевидно, что это облегчает функцио-
нирование такого человека в социальной жизни, с другой стороны, это может оказать 
влияние на упрочение социальных стереотипов о зависимости от помощи такого че-
ловека, что приводит к усилению патерналистской позиции в обществе; формируется 
зависимость от другого, которая ограничивает возможности, часто скрытые и неосоз-
наваемые. Для человека с инвалидностью возможность отказаться от услуг ассистента 
– это почти всегда выход из зоны комфорта, а также обретение себя, своей «самости», 
осознание своих возможностей и границ. 

В качестве решения обозначенных участниками группы проблем были предложены 
и такие условия:

– Чтобы тебя кто-то услышал как субъекта жизни.
– Чтобы в тебя поверили, в том числе разделив надежды и опасения.
– Важно, чтобы тебе правильно сочувствовали (разделив общность всех людей, а 

не твою исключительность, связанную с нарушением, например: «Я – незрячая, поре-
залась ножом, не нужно мне говорить: конечно, ты же не видишь. Порезаться может 
каждый человек».

Очень важен анализ проделанного пути всеми участниками процесса (что удалось, 
что не удалось, почему и т. д.)

Важно обсуждать всё, что актуально для людей в данный момент. Нет правильных 
и неправильных тем, заслуживающих внимания или нет, частных или общих. Важно 
обсуждать, говорить с разными аудиториями, искренне, открыто. 

Кроме фокус-группы, направленной на изучение представлений и отношения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ к проблемам экстрабилити и творческой самореализации, был 
также проведён опрос участников круглого стола «Творческая самореализация лиц с 
ОВЗ и инвалидностью», проводимого на базе Государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ) в октябре 2022 года. В опросе при-
няли участие 97 человек: преподаватели вуза (23 %), студенты (28 %), специалисты 
дефектологического профиля (25 %), руководители (7,6 %). 

Результаты опроса показали следующее: 
– на вопрос: «Знали ли Вы ранее об идее экстрабилити?» – 54 % респондентов от-

ветили отрицательно, 46 % положительно;
– на вопрос: «Разделяете ли Вы идею экстрабилити?» – 7 % респондентов ответили 

отрицательно, 93 % – положительно.
На предложение привести примеры экстрабилити, которые удалось наблюдать в 

жизни или на своём опыте, многие респонденты затруднялись ответить, однако были 
и интересные ответы: «женщина без рук стала прекрасным художником, рисовала но-
гами»; «по сути, я сама, как инвалид по слуху, являюсь примером экстрабилити, если я 
правильно поняла значение этого понятия из сегодняшней конференции. У меня в про-
шлом двадцатилетний педагогический стаж. Работала журналистом, затем пробовала 
себя специалистом по социальной работе. На данный момент готовлю себя на более 
высшую ступень своего развития – хотела бы заниматься наукой в области специаль-
ного образования и психологии. Несмотря на ограничение слуха я смогла реализовать 
себя, используя свои дополнительные способности. Среди моих друзей немало неслы-
шащих журналистов, педагогов, социальных работников, медицинских сотрудников, 
художников, юристов, кандидатов педагогических и психологических наук, актёры, 
режиссёры, стоматологи, которые являются положительными моделями экстрабилити. 
Можно много и много об этом рассказывать. Получится приличный доклад! Спасибо 
большое за сегодняшний круглый стол»; «к сожалению, ещё не сталкивалась с такими 
проявлениями»;

– на вопрос о том, следует ли развивать дальнейшие исследования идеи экстраби-
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лити лиц с ОВЗ, 7 % респондентов ответили отрицательно, 93 % положительно.

Обсуждение и заключение
Несмотря на ограничения используемого метода фокус-группы, его результаты по-

зволили обозначить понимание заинтересованной аудиторией феномена экстрабилити 
и возможности его развития в творчестве. 

Исследование показало, что с понятием «экстрабилити» была знакома половина 
участников фокус-группы. В процессе разговора респонденты, не знакомые с ним до 
момента беседы, осмыслили его и, скорее, приняли и разделили его философию. Для 
многих их участников, безусловно, оказалась важна позитивная коннотация человека 
с инвалидностью в философии экстрабилити. Многие участники обозначили желание 
познакомиться с феноменом подробнее, уточнили источники, в которых можно по-
черпнуть информацию.

Однако дискуссии или однозначного ответа о том, являются ли экстрабилити ком-
пенсаторными возможностями, не было. Для участников разговора был важен, скорее, 
социальный и личностный эффект от использования данного понятия. Погружение в 
тематику стимулировало их посмотреть на себя, своих друзей иначе: с точки зрения 
скрытых возможностей, которые могут быть ресурсными для самореализации чело-
века. 

Анализ результатов исследования позволил сформулировать следующие выводы:
– творческая самореализация может рассматриваться не только как участие на 

своих условиях в деятельности, связанной с искусством, но и как нестандартные, не-
шаблонные подходы к любой активности, обусловленные в данном случае наличием 
ограничений здоровья; 

– наиболее полно такая самореализация возможна в просвещённом обществе в ус-
ловиях инклюзии; 

– часть общества, представленная людьми с ОВЗ и инвалидностью, очевидно, заин-
тересована в творческой самореализации;

– высокий уровень самореализации связан с развитием других способностей (экс-
трабилити), которые, возможно, есть у всех людей, но актуализировались именно 
вследствие возникновения ограничений жизнедеятельности; 

– вопрос о том, что входит в определение экстрабилити: совокупность компенса-
торных механизмов на высшей точке их проявления или возникновение и развитие 
способностей, хотя и детерминированных психофизическими нарушениями, но раз-
нообразие и степень выраженности которых нельзя свести только к компенсаторным 
механизмам, так как они выходят далеко за рамки необходимого для адаптации к жиз-
ни, – остаётся открытым.
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