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ЧАСТЬ  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

Введение в проблематику

Прежде чем перейти непосредственно к практическим сове-
там, посвященным организации творческих занятий с людьми 
с особенностями развития1, необходимо обозначить культур-
ный и социальный контекст, в котором в нашей стране живет 
человек с ментальной инвалидностью2, с точки зрения метода, 
разрабатываемого в организации РО МОО «Равные возможно-
сти»3 и  Интегрированном театре-студии «Круг II»4 на протя-

1 Под термином «человек с особенностями развития» мы понимаем лю-
бого человека с отклонениями от условной нормы развития, если эти 
отклонения негативно повлияли на его социальный статус.

2 Термин «ментальная инвалидность» — это калька с английского — 
mental handicap, описывающий определенное многообразие нарушений 
интеллектуального развития и психофизических нарушений. Прежде 
всего речь о врожденных причинах, которые невозможно точно уста-
новить, но которые наложили отпечаток на способы восприятия и де-
ятельности человека в мире. Этот термин в РФ не имеет легитимного 
профессионального хождения, но тем не менее популярен в обиходе. 
В данном контексте термин помогает понять, с какой категорией осо-
бенностей мы по преимуществу имеем дело. То есть в основном это 
не слабослышащие, не слабовидящие, не слепоглухие, не люди, попав-
шие в аварию, не люди, больные раком, и т. д.

3 Региональное отделение Межрегиональной общественной организа-
ции в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизиче-
скими нарушениями в городе Москве зарегистрировано в 2004 году. 
Подробнее см.: www.rvmos.com

4 Интегрированный театр-студия «Круг II» существует с  1997  года. 
С 2012 года являлся подразделением МОО «Равные возможности», 
а с 2014 года — РО МОО «Равные возможности». 

 Подробнее см.: www.kroog2.ru
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жении более чем двадцати лет. Обозначим ряд тем, прямо или 
косвенно имеющих отношение к развитию и становлению лю-
дей с ментальной инвалидностью в культурном сообществе, 
и проблем, с которыми они встречаются.

Обществу нужны люди, которые могли бы в дальнейшем 
его развивать. Однако внутри современного российского об-
щества не существует глобальной системы, позволяющей лю-
дям с ментальной инвалидностью вписаться в структуру со-
циальных взаимоотношений, не существует и  социальных 
институтов, помогающих им становиться полезными чле-
нами общества. Что же с ними делать, с этими людьми? Этот 
вопрос очень остро стоит сейчас перед обществом и государ-
ством, так как количество таких людей неуклонно растет, а ме-
ханизмов их включения в  социальную и  культурную жизнь 
по-прежнему нет. Традиционные упования на систему обра-
зования не приносят своих плодов, так как после получения 
того или иного образования взрослые люди с ментальной ин-
валидностью остаются без необходимой поддержки и в плане 
трудоустройства, и в плане самостоятельного проживания1. 
Они попадают на иждивение в систему социальной защиты 
и в большинстве остаются на попечении семей.

На наш взгляд, серьезным отличием взаимоотношения го-
сударства и общества в России и Западной Европе является 
отсутствие в РФ собственно гражданского общества, которое 

1 Сказанное относится не только к людям с ментальной инвалидностью, 
но и с другими формами инвалидности. Так, например, в Москве су-
ществует уникальное образовательное учреждение РГСАИ, готовящее 
профессиональных актеров и музыкантов из числа людей с наруше-
нием слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. За почти 30 лет 
существования академия выпустила множество профессиональных 
людей, которые не могут найти работу по профессии. В «обычные» уч-
реждения культуры их не берут, так как боятся связываться с инвали-
дами, особенно если учреждение культуры не является доступным для 
данной категории людей с инвалидностью, а специальных учрежде-
ний культуры для людей с инвалидностью на всю Москву одно: ГБУК 
г. Москвы «ГМКЦ «Интеграция». В последнее время все больше гово-
рят об инклюзии, то есть о том, что человек, получивший как мини-
мум профессиональный диплом, должен быть устроен на работу в лю-
бое учреждение невзирая на инвалидность. Но такая практика широко 
не распространена. Хотя ряд государственных и частных учреждений 
культуры специально занимается созданием доступной среды в рам-
ках своих учреждений, в масштабах страны число этих учреждений 
ничтожно мало.
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мыслит себя как общность, призванная и способная решать 
социальные проблемы самостоятельно в партнерстве с госу-
дарством. За решением всех социальных (и не только) проблем 
в РФ принято обращаться к государству. Следовательно, от-
ветственность за все проблемы возлагается именно на госу-
дарство. Государство же со своей стороны согласно с такой по-
становкой вопроса. И если оно видит проблему, то пытается 
решить ее или хотя бы сделать вид, что проблема решается. 
С одной стороны, это хорошо, так как если уж государство за 
что-то берется, то оно берется основательно. С другой сто-
роны, государство очень неповоротливо в решении проблем, 
которые нуждаются в гибком подходе. Так, например, госу-
дарственные учреждения (образовательные, реабилитацион-
ные или культурные институции), как правило, нацелены на 
быстрые, эффективные и  конечные по времени результаты. 
В случае же, например, с людьми с ментальной инвалидностью 
эффективность может достигаться годами, и то не всегда бу-
дет выглядеть таковой с точки зрения государства. При этом 
общественные организации, особенно организованные роди-
телями или специалистами, готовы заниматься со взрослыми 
людьми с ментальной инвалидностью столько, сколько нужно 
для них, для того чтобы у них появился смысл жизни и улуч-
шилось ее качество. Эти организации, как правило, выпол-
няют очень важные социальные функции, не всегда замечае-
мые государством, они вынуждены вкладывать свои весьма 
скромные средства, часто балансируя на грани выживания.

В больших городах люди с ментальной инвалидностью оста-
ются зависимыми от своих семей настолько, насколько это мо-
жет вынести семья, но хотя бы остаются в рамках социально 
приемлемого статуса инвалида. В глубинке, особенно в сель-
ской местности, ситуация выглядит гораздо более драма-
тично, так как уровень культуры и вследствие этого социаль-
ной компетентности1 у целых сообществ людей с ментальной 
инвалидностью настолько низок, что они составляют именно 

1 Определенный уровень адаптационных возможностей ребенка к соци-
альным предписаниям данного сообщества можно обозначить терми-
ном «социальная компетентность». Социальная компетентность — это 
способность к отношениям с другим, умение выбирать продуктивные 
социальные ориентиры, организация своей деятельности в соответ-
ствии с социальными ориентирами.
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маргинальную среду, а в силу нарастающей численности они 
постепенно становятся доминирующим сообществом, находя-
щимся на иждивении у государства и не занимающимся ни-
какой продуктивной и ответственной деятельностью. В луч-
шем случае они научаются развлекаться, посещая различные 
досуговые программы или программы социальной защиты 
населения, в худшем — пополняют ряды маргиналов, стано-
вятся зависимыми от алкоголя и неблагополучного социаль-
ного окружения и, в свою очередь, рожают многочисленное по-
томство, которое потом будет повторять их жизненный путь.

Единственным действенным и  радикальным выходом из 
этой ситуации видится именно трудоустройство человека 
с ментальной инвалидностью (как и вообще любого человека 
с особенностями развития1). Причем трудоустройство для этой 
категории людей с инвалидностью, конечно, должно быть со-
провождаемым, то есть необходимо выстроить такую социаль-
ную систему, в которой человек с особенностями ментального 
развития может действительно работать, а не имитировать де-
ятельность. Выстраивание системы сопровождения требует 
вложения различных ресурсов: и в плане подготовки квали-
фицированных специалистов, и  в  плане выстраивания соб-
ственно ежедневного трудового процесса, и в плане реализа-
ции готовой продукции. Иного пути к инклюзивному, а значит, 
«здоровому» обществу, не просматривается.

В случае с человеком с ментальной инвалидностью труд не 
может быть выстроен по законам современного рынка. Чело-
веку с особенностями развития требуется специализированная 
поддержка на рабочем месте. Естественно, если мы говорим 
об экономических законах построения рыночных отношений, 
такая работа не может быть конкурентоспособной именно 
в силу того, что для эффективности трудового процесса по-
добный работник должен выполнять ее под контролем другого 

1 Конечно, необходимо оговориться, что в ряде случаев для людей с тя-
желыми и множественными нарушениями развития трудоустройство 
как таковое и даже трудовая занятость весьма проблематичны, а ино-
гда и невозможны. Однако в настоящее время мы можем с уверенно-
стью констатировать, что большое число людей с особенностями раз-
вития, имеющих различные формы и виды инвалидности (в том числе 
люди с ментальной инвалидностью), готовы к трудовой деятельности, 
многие этого желают, но никто из них не имеет возможности зани-
маться ею ввиду отсутствия специальных поддерживающих условий.
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человека, а это сразу становится нерентабельным. Вопрос фи-
нансирования такого труда весьма сложен. Соответственно, 
необходимо говорить именно о  степени самостоятельности 
и ответственности работника и в связи с этим — о необходи-
мости и параметрах его поддержки.

Именно в этой точке и возникает важный выбор, и прежде 
всего выбор государства: оно готово содержать всевозраста-
ющую массу иждивенцев, не имеющих самостоятельной воли 
к жизни и не способных работать? Или же государство стиму-
лирует, а общество принимает на себя часть функций по соз-
данию социума с равными правами не только потребления, но 
и самовыражения, в том числе через трудовую деятельность?

Еще одним аспектом глобальной выгоды государства в слу-
чае организации процессов сопровождаемого трудоустройства 
является тот факт, что даже занятость взрослого человека с ин-
валидностью в течение дня дает возможность его родителям 
на собственный труд, собственный отдых и, как следствие, 
изменение социального статуса всей семьи, где и родители, 
и взрослые дети живут не друг для друга в ситуации психо-
логической изоляции и созависимости, а как активные члены 
социума, общаясь и развиваясь каждый в своей референтной 
среде. Эту долгосрочную выгоду, как правило, не учитывают, 
а она крайне необходима, если мы хотим видеть активных чле-
нов общества, а не потребителей и иждивенцев. В системном 
решении описанной проблемы необходима политическая воля, 
законодательные и экономические рычаги со стороны госу-
дарства и непосредственная профессиональная работа него-
сударственных некоммерческих организаций (далее — НКО).

Еще одной проблемой, которая влияет на развитие сферы со-
циального обслуживания, является отношение к терминам «по-
требность» и «услуги». Часто они воспринимаются под специфи-
ческим углом. Например, общество, которым, вполне возможно, 
управляют определенные рыночные механизмы и различные го-
сударственные и общественные силы, заявляет о равенстве всех 
на потребление определенных продуктов современного социума 
и государства. Но потребность не просто должна быть реали-
зована, она прежде всего должна быть осмыслена и сформиро-
вана как потребность самим потребителем. Так, например, по-
нятно, что любой человек должен иметь право на образование, 
но совершенно не ясно, как жизненные потребности человека 
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с ментальной инвалидностью связаны с реализацией данной 
потребности в современных образовательных учреждениях? Не 
является ли так называемое инклюзивное образование в ряде 
случаев неоправданным, но легитимным насилием для ряда 
детей, например, с интеллектуальной недостаточностью, рас-
стройством аутистического спектра и проч.? Напротив, взрос-
лый человек с ментальной инвалидностью нуждается в непре-
рывном образовании, а именно его ему никто не предоставляет. 
Выявление различий в потребностной сфере людей с теми или 
иными особенностями развития должно привести к дифферен-
цированной системе социальных услуг. Понятно, что в масшта-
бах такого огромного государства, которым является РФ, это 
несбыточная мечта. Однако, на наш взгляд, если профильным 
НКО будут делегировать права, обязанности и выделять на это 
реальные средства, возможна перестройка всей социальной 
сферы и наше общество начнет двигаться в направлении граж-
данского. Эта перестройка необходима прежде всего в контексте 
организации системы сопровождения взрослых людей с менталь-
ной инвалидностью через создание системы социокультурных 
сред, позволяющих им самостоятельно жить, развиваться и тру-
диться с той или иной степенью необходимого сопровождения.

Социальная компетентность, 
образование и воспитание

Задача каждого этапа развития человека — достижение со-
циальной компетентности в  текущем возрастном сегменте. 
Образование в виде получения и освоения определенных аб-
страктных знаний возможно только как следствие соответ-
ствующего этапа социальной компетентности1. Повышение 

1 Здесь можно возразить, что в современном мире многие знания приоб-
ретаются с помощью цифровых технологий без непосредственной со-
циальной коммуникации. Но мы должны признать, что мир цифровых 
технологий использует именно базовые человеческие потребности бы-
тования в социуме (и паразитирует на них): социальные сети, сетевые 
игры и проч. Соответственно, и знания нужны для того, чтобы быть 
успешным в коммуникации, пусть и с помощью цифровых технологий.
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ФОТОИСТОРИЯ

ĀаȱȱɁȫ раȩȥȦȯ ȭȱȪȢȪ ȱаȰ ȳрȦȥставȯяȦтся вȦсьȰа ваȨȱɁȰ 
ȥȯя ȷȢȯȷȠȯȦȱȪя ȳоȱȪȰаȱȪя ȰȦтоȥа ȱаȾȦȫ ȥȦятȦȯьȱостȪё оȳȪ-
саȱȱоȢо вɁȾȦ. ČаȾ ȰȦтоȥ роȥȪȯся в ȭоȱȭрȦтȱоȫ ȳраȭтȪȭȦ ра-
ȠотɁё Ȫ ȥаȱȱɁȦ ȪȯȯɄстраȼȪȪ ȳрȪȩваȱɁ ȥать ȳрȦȥставȯȦȱȪȦ о 
тоȰ ȰȱоȢооȠраȩȪȪ ȥȦятȦȯьȱостȪё творȽȦства Ȫ отȱоȾȦȱȪȫё ȭо-
торɁȦ ȳрȪсȷтствȷɄт в ȱаȾȦȫ ȦȨȦȥȱȦвȱоȫ ȨȪȩȱȪ. Ğта ȨȪȩȱь 
ȰоȨȦт сȽȪтаться ȰоȥȦȯьɄ ѮȱорȰаȯьȱоȫѯ ȨȪȩȱȪ ȥȯя ȯɄȠоȢо со-
ȼȪȷȰаё стрȦȰяȿȦȢося ȭ ȪȱȭȯɄȩȪвȱостȪ.

ü ȱаȾȦȫ ȺотоȪсторȪȪё ȭаȭ Ȫ в ȰȦтоȥȪȽȦсȭоȰ ȳосоȠȪȪё ȥвȦ 
ȽастȪ. 

ĎȦрвая Ƚасть ѮýраȱȪ тȦатраѯ расȭрɁваȦт оȳȪсаȱȱȷɄ ȱаȰȪ тȦ-
орȦтȪȽȦсȭȷɄ Ƚастьѓ ȭаȭё вɁстраȪвая соȼȪаȯьȱɁȦ отȱоȾȦȱȪя Ȫ 
вȩаȪȰоȥȦȫствȪȦ с роȥȪтȦȯяȰȪё ȳоȥȭрȦȳȯяя ȪȻ совȰȦстȱɁȰ трȷ-
ȥоȰё Ȫ ȳрȦȨȥȦ всȦȢо ȰȱоȢоȽасовоȫ раȠотоȫ с тȦȯоȰ ȱа ȩаȱятȪяȻ 
Ȫ трȦȱȪȱȢаȻё ȰɁ ȳрȪȻоȥȪȰ ȭ ȷȱȪȭаȯьȱостȪ Ȫ ȼȦȱȱостȪ ȭаȨȥоȢо. 
Ĉаȭ ȱа ɃтоȰ осȱоваȱȪȪ соȩȥаȦȰ сȳȦȭтаȭȯȪё ȳȦрȺорȰаȱсɁ Ȫ Ȼȷ-
ȥоȨȦствȦȱȱȷɄ ȳроȥȷȭȼȪɄ ȰастȦрсȭȪȻ. Ĉаȭ ȰɁ ȥȦȯȪȰся ɃтȪȰ 
со ȩрȪтȦȯяȰȪ ȱа сȳȦȭтаȭȯяȻ Ȫ вɁставȭаȻ. Ĉаȭ ȰɁ ȥȦȯȪȰся ȱа-
ȾȪȰ оȳɁтоȰ со сȳȦȼȪаȯȪстаȰȪё орȢаȱȪȩȷя раȩȯȪȽȱɁȦ оȠȷȽаɄ і 
ȿȪȦ ȳроȢраȰȰɁ. Ĉаȭ сотрȷȥȱȪȽаȦȰ с рȦȨȪссȦраȰȪё ȻорȦоȢра-
ȺаȰȪё ȰȷȩɁȭаȱтаȰȪё ȭоȰȳоȩȪтораȰȪ Ȫ аȭтȦраȰȪ Ȫȩ ȰȪраё ȭо-
торɁȫ ȱас оȭрȷȨаȦтё оȠоȢаȿая ȦȢо ȱаȾȦȫ ȨȪȩȱьɄ Ȫ творȽȦ-
ствоȰё вȱȦȥряя ȪȱȭȯɄȩȪвȱȷɄ ȳраȭтȪȭȷ в ȳовсȦȥȱȦвȱȷɄ ȨȪȩȱь.

üторая Ƚасть ȺотоȪсторȪȪ ѮčȠȷȽаɄȿȪȦ ȳроȢраȰȰɁѯ рас-
сȭаȩɁваȦт оȠ оȳȪсаȱȱɁȻ ȳраȭтȪȽȦсȭȪȻ ȱаȳравȯȦȱȪяȻ раȠотɁѓ 
раȠотȦ с ȥвȪȨȦȱȪȦȰё рȪтȰоȰё ȢоȯосоȰ Ȫ ȰȷȩɁȭаȯьȱɁȰȪ Ȫȱ-
стрȷȰȦȱтаȰȪё а таȭȨȦ о ȩаȱятȪяȻ ĖȷȥоȨȦствȦȱȱɁȻ ȰастȦр-
сȭȪȻ ѮčȭоȧȰѯ.

ċɁ ȳоȥоȠраȯȪ ȺотоȪȩоȠраȨȦȱȪя Ȫȩ раȩȯȪȽȱɁȻ ȳȦрȪоȥов 
стаȱовȯȦȱȪя тȦатраё ȽтоȠɁ в тоȰ ȽȪсȯȦ ȠɁȯа вȪȥȱа ȪсторȪя ȩа 
ȳосȯȦȥȱȪȦ ӄӈ ȯȦт Ȫȩ оȠȿȪȻ Ӆӈ. ċɁ ȠȯаȢоȥарȪȰ всȦȻ ȺотоȢра-
Ⱥовё раȠотɁ ȭоторɁȻ воȾȯȪ в Ƀтот раȩȥȦȯ ȭȱȪȢȪ. ąȰȦȱа ȱȦȭото-
рɁȻ ȩа ȥавȱостьɄ ȯȦт ȠɁȯȪ ȷтȦряȱɁё ȱо ȺотоȢраȺȪȪ ȪȻ ȨȪвȷтњ

ĎрȪȢȯаȾаȦȰ васё ȥороȢȪȦ ȽȪтатȦȯȪё вȥоȻȱовȪться ȱаȾȦȫ 
ȳоȯȱоȼȦȱȱоȫ во всȦȻ сȰɁсȯаȻ ȨȪȩȱьɄ Ȫ ȳосȯȦȥовать в ȰȪр 
ѮосоȠоȢоѯ Ȫсȭȷсства.

úвторɁ Ⱥото ȷȭаȩаȱɁ в сȭоȠȭаȻ. 
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ĎроȦȭт ѮĀрȷȨȠаѯё ȯȦтȱȪȫ тȦатраȯьȱɁȫ 
ȯаȢȦрьё авȢȷст ӅӃӄӈ Ҏúȱȱа ďасторȢȷȦваҏ

čȠȿȦȱȪȦ ȱа ȢастроȯяȻё ċȦȨȥȷȱароȥȱɁȫ ȺȦстȪваȯь 
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