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Аннотация. Воспитание культуры межличностных отношений является важной зада
чей формирования мировоззрения в студенческой среде, особенно это касается студентов 
педагогического вуза, получающих образование для работы с детьми с особыми образова
тельными потребностями, будущих дефектологов и студентов с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидностью. В опоре на пятиступенчатую структуру психологической 
сущности воспитания, в которой к традиционным знаниям, умениям и навыкам добавля
ется отношение и творчество, мы, моделируя образовательную среду, придерживаемся 
данной последовательности в формировании у будущих педагогов адекватных отношений 
к себе и окружающим. Ориентируясь на идеи В. А. Сухомлинского о переживании детства 
и следуя культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, конструируем дизайн мо
дели. Метод моделирования позволяет учесть скрытые факторы и определить наиболее 
разветвленные алгоритмы и последовательность, обоснованно учитывая причинно-след
ственные связи. Все это способствует созданию условий для творческой самоактуализации 
всех участников в процессе организованной учебной деятельности в специально созданных 
условиях и представляет собой базу для ее развития. Традиционный эвристический проект 
«День дефектологии» стал ориентиром, позволяющим соотнести потребности участников 
в самоактуализации и самореализации различными средствами, от художественного до на
учного творчества.

Целью нашего исследования является теоретическое осмысление и формирование 
новой методологии, включающей метауровни как условия непрерывной воспитывающей 
совместной деятельности, в которую наряду с нормотипичными участниками инклюзив
но включаются и студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Для них воспитание является образовательным приоритетом. Мы придерживаемся мне
ния К. Д. Ушинского, что в обсуждаемой модели в приоритете находится «воспитание 
нравственности, а не наполнение головы знаниями». Этот посыл имеет существенное 
методологическое значение и требует обстоятельного обоснования с позиций доказатель
ной педагогики и психологии. Можно сказать, что на смену парадигме воспитывающего 
обучения в специально смоделированных, воспитывающих культуру взаимодействия средах 
приходит «обучающее воспитание».

Методология исследования продолжает теоретические конструкты педагогов-гума- 
нистов (Ш. А. Амонашвили, В. А. Сухомлинский); психологические детерминанты ста
новления целостной личности (А. Маслоу, К. Роджерс); системный подход в психологии 
(Б. Ф. Ломов); концепции современного человекознания (Б. Г. Ананьев).

Результаты исследования. Стремление будущих специалистов к развитию по пути 
к творческой самоактуализации становится индикатором их профессионального благопо-
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лучия. Наблюдаемые изменения имеют накопительный эффект и проявляются по принципу 
концентра, формируя все новые и новые наслоения культуры профессионального само
развития и самопрезентации. В основе описываемой модели лежит зародившийся более 
двадцати лет назад «День дефектологии», который из частной студенческой инициативы 
превратился в международный проект, события которого описываются в рамках научного 
обобщения в одноименном журнале.

В заключении на основании теоретико-методологического анализа сущности образова
тельного события предложена сетевая многоступенчатая воспитательная модель развития 
творческой самоактуализации личности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на разных уровнях образования в условиях специально организованных меро
приятий.
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Abstract. Fostering a culture of interpersonal relations is an important task of forming a world
view among students, especially for students of a pedagogical university who receive education 
to work with children with special educational needs, future speech pathologists and students 
with disabilities and people with disabilities. Based on the five-step structure of the psychologi
cal essence of education, where attitude and creativity are added to traditional knowledge, skills 
and abilities, the authors present the Model for the educational environment, covering and de
veloping adequate attitudes among future teachers towards themselves and others. Focusing on 
V A. Sukhomlinsky concepts on the experience of childhood and following the cultural and his
torical concept of L. S. Vygotsky, the design of the Model presents. The modeling method allows 
one to take into account some of the hidden factors determining the most extensive algorithms 
and sequence, reasonably taking into account cause-and-effect relationships.

The purpose of the research is the theoretical understanding and development of a new 
methodology, including meta-levels, as conditions for continuous educational joint activity 
that along with norm typical participants, students with disabilities and people with disabilities 
are inclusively included. For them, the education is an educational priority. We adhere to 
K. D. Ushinsky’s option that in the Model under consideration the prior focus is on “education 
of morality, not filling the head with knowledge.” This significant methodological message is

22 Сибирский педагогический журнал ♦ № 6 / 2024

https://doi.org/10.15293/1813-4718.2406.02


a priority that requires a thorough justification from the viewpoint of evidence-based pedagogy 
and psychology. As is the case, this paradigm of educative learning in specially modeled 
environments foster a culture of interaction replaced with “educational education”.

The research methodology continues the theoretical constructs of humanist teachers 
(Sh. A. Amonashvili, V. A. Sukhomlinsky); psychological determinants of the formation of an 
integral personality (A. Maslow, K. Rogers); a systematic approach in psychology (B. F. Lomov); 
concepts of modern human studies (B. G. Ananyev).

The results of the study. The desire of future specialists to develop along the path to creative 
self-actualization becomes an indicator of their professional well-being. The observed changes 
have a cumulative effect manifesting the principle of concentration, developing fresh and novice 
layers of culture of professional self-development and self-presentation. The described model is 
based on the “Day of Defectology” originated more than twenty years ago, turned from a private 
student initiative into an international project, the events of which are described in the framework 
of a scientific generalization in the journal of the same name.

In conclusion, based on the theoretical and methodological analysis of the essence of the 
educational event, a network multi-stage educational Model for the development of creative self
actualization of the personality of students with disabilities at different levels of education in 
specially organized events is proposed.

Keywords: creative self-actualization; specially organized events; modeling method; students 
with disabilities and people disabilities; education; third mission of the university
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_______________ UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS_______________

Введение. Формирование мировоззре
ния человека является важной социальной 
задачей. На этом пути мы сталкиваемся с ря
дом проблем, например, когда организован
ная система мероприятий, имеющих вос
питывающий характер, вытесняется иными 
интересами и убеждениями молодого чело
века. Создание модельной среды, где вну
тренние убеждения и внешние мотивы 
могли бы совпасть; воспитание через обра
зовательные мероприятия, специально ор
ганизованные с целью профессиональной 
самореализации и дальнейшей творческой 
самоактуализации, несут положительный 
эффект. Они намного адаптивнее, чем се
тевые события, участие в которых носит 
формальный характер «дежурства», что 
не вызывает особых переживаний, личной 
заинтересованности и эффекта удивления

у большинства участников. Следовательно, 
это не приводит к формированию устойчи
вых отношений личности и, в свою очередь, 
не формирует творческого самовыражения 
и стремления к самоактуализации. Это рас
суждение в полной мере относится к моло
дым людям группы «норма» и с ОВЗ и ин
валидностью.

Целью нашего исследования является 
теоретическое осмысление и формирование 
новой методологии, включающей метауров
ни, как условия непрерывной воспитываю
щей совместной деятельности, в которую 
наряду с нормотипичными участника
ми инклюзивно включаются и студенты 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Массовый событийный 
подход, перенесенный из сетевого марке
тинга в систему воспитания, не в полной
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мере отвечает запросу большинства сту
денчества, не позволяет достичь желаемо
го результата в краткосрочной перспективе, 
а именно, включения студента с ограничен
ными возможностями здоровья в цепочку 
специально организованных событий, где 
сам студент с ограниченными возможно
стями и инвалидностью является инициа
тором события или проекта.

Хотя сетевые события не противоречат 
основным целям воспитательной деятель
ности вуза и образовательных организаций, 
не видя там своего места, студент с огра
ниченными возможностями и инвалидно
стью намного сильнее разочаровывается, 
чем если бы такое событие обошло его 
стороной. Важной составляющей вовлече
ния студента с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидностью является 
точка зрения, что барьеры педагогического 
общения могут быть преодолены только 
на уровне оптимальной мотивации дости
жений. При низких уровнях мотивации 
не наблюдается потребности в участии, 
а при высоких уровнях мотивации прояв
ляется фактор гиперопеки в воспитании, 
что приводит к формированию избегания, 
изворотливости и не способствует форми
рованию открытой личности, готовой к вы
зовам времени.

Обществу необходимо ответить на во
прос о том, хотим мы в результате получить 
человека обученного или человека воспи
танного.

Методология исследования продол
жает теоретические конструкты педа- 
гогов-гуманистов (Ш. А. Амонашвили,
В. А. Сухомлинский); психологические 
детерминанты становления целостной 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс); систем
ный подход в психологии (Б. Ф. Ломов); 
концепции современного человекознания 
(Б. Г. Ананьев).

В данной статье, придерживаясь 
культурно-исторической концепции
Л. С. Выготского, считаем важным до
нести до образовательного сообщества

тот факт, что студенческое творчество 
и создание условий для самоактуализации 
оказывают более действенное воспитыва
ющее воздействие на личность, чем кон
троль учебного процесса и принуждение 
к следованию нормам и алгоритмам, уста
навливаемым в учебных заведениях педа
гогического профиля.

Результаты исследования. Восприни
мая Л. С. Выготского как конструктивиста, 
постулируем, что в процессе формирования 
отношений личности с особыми образова
тельными потребностями важна не сред
няя планка индивидуальных достижений, 
а рост, характеризующийся творческой на
правленностью работы над собой [1].

Под «работой над собой» мы и пони
маем концепт формирования современ
ной вузовской культуры и, перефразируя 
Ю. В. Сенько, процесс врастания челове
ка в эту культуру, формирование культу
ры воспитания в ее разнообразии.

В организационном плане построе
ния воспитательной модели солидарны 
с научной мыслью В. А. Сухомлинского 
и К. Д. Ушинского о том, что руководи
тель является первым воспитателем. Это 
мнение особо значимо в контексте орга
низации вертикали воспитательных меро
приятий, где руководство, педагогический 
коллектив, студенты и гости универси
тетского пространства объединены одной 
гуманитарной идеей. Воспитывать детей 
через учителей, быть учителем учителей, 
учить науке и искусству воспитания -  это 
очень важная, но только одна сторона мно
гогранного процесса. Если главный вос
питатель только учит, как воспитывать, но 
непосредственно не общается с детьми, он 
перестает быть воспитателем. Настоящая 
духовная общность рождается там, где 
учитель надолго становится другом, едино
мышленником и товарищем ребенка в об
щем деле. Такая общность необходима не 
только для радости творческого труда, но 
и для того, чтобы учить своих коллег на
уке и искусству воспитания. Живое, непо
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средственное, повседневное общение -  ис
точник мыслей, педагогических открытий, 
радостей, печалей, разочарований, без 
которых немыслимо творчество в нашем 
труде [2].

Организационный контекст, конеч
но, очень значим, между тем, важное 
место в союзном движении к самоакту
ализации студенчества с ограниченны
ми возможностями и инвалидностью зани
мает педагогическое творчество. В нашей 
модели оно неразрывно связано с органи
зационными условиями и педагогической 
инициативой инклюзивной общности, 
называемой коллективом инициативных 
единомышленников, способных инвести
ровать значительную часть собственно
го времени и интеллектуальных ресурсов 
для организации и поддержки подобного 
рода образовательных событий, характе
ризующихся непрерывностью. По мнению 
В. А. Сухомлинского, творческая деятель
ность сплоченного коллектива педагогов- 
единомышленников и учащихся являет 
собой основу воспитания. Решающими 
стимулами, одухотворяющими жизнь кол
лектива, становятся не организация 
и управление, а богатство духовной жизни, 
полнота интересов, взаимный обмен духов
ными богатствами [2].

Университет в современном его об- 
личии воспринимается нами как откры
тое пространство сотворчества педаго
гов и студенчества, где в полной мере 
реализуется его «третья миссия». Вос
питанию профессионального самосо
знания молодого поколения студентов 
с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидностью в обществе уделяется 
особое внимание. В обосновании воспита
тельной модели лежит этический принцип, 
наиболее ярко выраженный и описан
ный в работах В. А. Сухомлинского, что 
позволяет сформировать справедливое 
общественное мнение в педагогическом 
сообществе, опираясь на его решения 
и профессиональные суждения, оценить

как внешние, так и собственные проекты, 
породить стремление личности к саморе
ализации [3].

Посредством внутреннего стремления 
к самоактуализации у студента с ограни
ченными возможностями и инвалидно
стью в специально организованной атмос
фере взаимного уважения и сотрудничества, 
происходит обогащение нравственного 
опыта, обучение морали и формируется 
профессиональное сознание. Происходит 
его становление не только как личности, 
но и как инклюзивно ориентированного 
педагога, обладающего профессиональ
ными компетенциями. Мы наблюдаем ин
тенсификацию становления личности как 
значимой единицы социума, активного 
строителя «общественного открытого про
странства» и привлечения в него все новых 
и новых участников. И подобный подход 
только дополняет примерную програм
му воспитания, которая призвана форми
ровать у студента традиционные духовные 
и нравственные ценности, правила и нор
мы поведения в обществе, готовность к са
моразвитию, мотивацию к познанию и об
учению; развивать социально одобряемые 
качества личности и поведение, соответ
ствующее студенту -  будущему педагогу.

Программа воспитательной деятельно
сти, принятая на всех уровнях образова
ния, позволяет несколько иначе взглянуть 
на образовательный процесс и оценить 
результаты достижений студентов не толь
ко через мониторинговые мероприятия 
и демонстрационные экзамены, но и через 
творческое самовыражение в специально 
организованной атмосфере образователь
ных событий, а также применять для этого 
инновационные формы и методы работы 
с обучающимися. В этом смысле одним из 
таких традиционных событий стал между
народный эвристический проект «День де
фектологии», который насчитывает уже как 
двадцать лет опыта реализации воспиты
вающих культуру творческой самореали
зации мероприятий, проходящих в форме
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марафона. Эмоциональная насыщенность 
и событийная значимость Дня дефекто
логии очень высока. Она имеет выражен
ную воспитательную направленность, 
формирует этичное отношение и искрен
ний интерес к образовательным событиям 
и проектам, реализуемым окружающими, 
а также общее стремление к творческому 
развитию, самореализации и самоактуали
зации личности, в частности, с особыми 
образовательными потребностями. В этой 
связи, прежде чем перейти к описанию спе
циально организованных образовательных 
событий, считаем необходимым внести ра
бочее определение воспитания студентов 
с ограниченными возможностями и инва
лидностью: «воспитание в инклюзивном 
пространстве возможностей».

Каждый из дней имеет свое темати
ческое обоснование и включает идею 
преемственности поколений и уважения 
к труду специалистов-дефектологов из 
числа ветеранов педагогического труда 
и молодых, будущих специалистов, ко
торые только постигают азы профессии. 
Особую значимость эвристический проект 
имеет для студенчества с особыми образо
вательными потребностями. Он придает 
им дополнительную мотивацию и способ
ствует коррекции эмоционально-волевого 
развития. Творческий проект -  это всегда 
прикладной проект, требующий дополни
тельных усилий. Мотивационно-потреб- 
ностная сфера студента -  молодого инва
лида недостаточно сформирована, между 
тем, участие в общем деле, где встреча
ются младшие, которые тянутся к нему, 
дают возможность ощутить себя значимым 
человеком. В большом смысле, примером 
для подражания, кем гордятся, к которому 
тянутся и которому следуют те, кто идет по 
ступеням жизни вслед за этим успешным 
человеком, личностью в полной мере зна
чения этого термина.

Прогнозируя образовательный резуль
тат, мы придерживаемся гуманистическо
го подхода (А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт,

К. Роджерс), представители которого от
мечают, что тенденция рассматривать пси
хическое развитие с точки зрения адапта
ции, в нашем случае адаптации к правилам 
и нормативам университетской жизни, не 
является лучшей из идей формирования 
гармоничного взаимоотношения личности 
со средой. В процессе творческой само
актуализации личность стремится выйти 
из равновесного отношения, «взорвать» 
это равновесие, потому что оно является 
смертью для личности. Самоактуализация 
же является устойчивой основой развития 
человека, определяя его стремление к лич
ностному росту.

Необходимо исследовать творческую 
природу человека, и начинать надо с луч
ших представителей [5]. Поэтому наши пе
дагогические проекты и другие результаты 
интеллектуальной деятельности представ
ляют собой открытую, максимально до
ступную систему, позволяющую каждому 
участнику осознать свою индивидуаль
ность и проявить лучшие качества. Вместе 
с тем с исследовательской точки зрения 
анализ лучших проектов и практик до
статочно субъективен, в связи с чем жюри 
и педагогическая общественность могут 
познакомиться со всеми проектами, где все 
участники победили в преодолении себя. 
С нашей точки зрения, в изучаемом кон
тексте решающее значение как итог вос
питания имеет формирование ценностных 
ориентаций педагогов и студенчества [6].

Через подобные события происходит бо
лее точная настройка воспитательного воз
действия, его индивидуализация через ме
ханизмы обратных связей и педагогической 
рефлексии. Вслед за К. Д. Ушинским мы не 
претендуем на формирование универсаль
ных правил в ходе реализации образова
тельного события, а стараемся через при
зму творческого самовыражения показать 
педагогам и родителям пути развития лич
ности с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью [7].

Подготовка к итоговому событию длит
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ся в течение календарного года и представ
ляет собой череду мероприятий, в рамках 
которых происходит проектирование об
разовательной деятельности в контексте 
подготовки и реализации студенческого 
мини-проекта. Наполняя студенческую 
жизнь профессионально значимыми смыс
лами, которые не дублируют олимпиадами 
и выступлениями на научных конференци
ях, мы формируем новую страту творческо
го взаимодействия и демонстрации резуль
тата видения себя в профессии. Позволяем 
понять и взглянуть на свой учебный путь 
изнутри, обучая при этом проектирова
нию уже своего личного жизненного пути. 
Учим воспринимать жизнь как продуктив
ный проект, как результат самовыражения, 
следовательно, как результат самоактуали
зации личности.

Человек со специальными образова
тельными потребностями воспринима
ется нами, вслед за Б. Г. Ананьевым, как 
существо целостное, способное на само
выражение и самооценку творческой дея
тельности как основного пути становления 
и развития человека [8]. Русский философ 
М. М. Бахтин утверждал, что личность 
проявляется только в действии. Если мы 
завороженно наблюдаем за каким-либо 
действием, то актор в данном контексте 
и есть личность в философском значении 
пространства ее проявлений [9].

С точки зрения конкретизации методов 
и форм, наиболее эффективных во взаи
модействии со студентами, школьниками 
с особыми образовательными потреб
ностями, наиболее широко применяем 
и считаем в целом подходящими методы, 
описанные Ш. А. Амонашвили, лидером 
современной отечественной гуманной пе
дагогики [10].

Еще одним значимым критерием в фор
мировании модели воспитания культуры 
творческой самоактуализации в специ
ально созданных условиях является сле
дование принципам системности, обо
снованным в отечественной психологии

Б. Ф. Ломовым. Вслед за ним в ходе на
учно-методологического анализа мы рас
сматриваем явление творческой самоак
туализации и ее динамику с различных 
точек зрения; изучаем День дефектологии 
как единицу, как качественно новое явле
ние в воспитании, оцениваем совокупность 
приобретаемых студентом с ограничен
ными возможностями и инвалидностью 
качеств в контексте микросистемы ин
дивидуального роста и достижений; рас
сматриваем образовательное событие как 
спонтанный по включению в деятельность 
и как хорошо продуманный проект индиви
дуализированных треков; изучаем развитие 
творческой самоактуализации на различ
ных уровнях образования, от дошкольного 
до высшего и объединяем через него раз
личные социальные институты. Оценива
ем трудности и механизмы перехода лич
ности с ограниченными возможностями 
здоровья на различные уровни «пирами
ды» самоактуализации. Формируем сквозь 
призму творческого самовыражения це
лостное представление о человеке, учиты- 
ваявлияниевнешнихивнутреннихфакторов. 
Изучаем «эффект Дня дефектологии» в его 
целостности и динамике в течение более 
двадцати лет, следуя обозначенным прин
ципам системного подхода [11].

Заключение. В творческих студенче
ских проектах мы видим различие между 
искренне личностными проектами и фор
мальными, что сразу становится понятно 
даже неискушенному наблюдателю. Этот 
факт представляет особый научный инте
рес в контексте развития научной школы 
профессора О. К. Агавеляна «Феномено
логия общения в специальной педагогике 
и психологии», тридцатипятилетие кото
рой было широко отмечено в нашем обра
зовательном сообществе [12; 13].

Заложенные гуманистические традиции 
позволяют с некоторой долей уверенности 
отметить, что усердие студента, а особен
но с особым развитием, дает свои «гума
нистические плоды» [14]. Мы формируем

Siberian Pedagogical Journal ♦ № 6 / 2024 27



в о п р о с ы  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я

личность, прикладываем к ней потенциал 
роста и самосовершенствования до тех 
пределов, которые заложены в человеке 
от природы и его индивидуального воспи
тания. Активизация стремления личности 
к развитию воспринимается нами как не
преложная аксиома воспитания культуры 
творческой самоактуализации студентов 
с ограниченными возможностями и инва
лидностью в специально организованной 
гуманистически ориентированной среде, 
где ценности индивидуальности и само
выражения доминируют над ценностны

ми идеями и инвариантами адаптации. 
Поступательное развитие общества и че
ловека как его части требует воспитания 
инклюзивной культуры у широкого круга 
студенчества, прежде всего студентов пе
дагогических профилей и направлений 
подготовки. День дефектологии как мо
дель инклюзивной культуры сотворчества 
помогает преодолеть барьеры педагогиче
ского общения и сформировать установки 
личности на взаимодействие и соучастие, 
а также выраженную когнитивную эмпа
тию к людям.
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