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ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ «ГЕТТО»: 
СТИГМА ИНВАЛИДНОСТИ И ПОПЫТКИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ* 

В научной литературе ведутся споры о существовании культуры или субкуль-
туры инвалидности. Однако не вызывает сомнений, что у людей с ограни-
ченными возможностями здоровья формируются особые стили жизни, об-
условленные не только наличием того или иного заболевания или нарушений 
функций организма, но и восприятием инвалидности как социокультурного 
феномена в конкретном обществе, а также стигматизацией людей с инва-
лидностью как социальной группы. Опираясь на свои полевые материалы, а 
также тексты автобиографических сочинений, автор показывает, каким 
образом в России складывается социокультурное «инвалидное гетто» – зам-
кнутая среда, в котором люди с ограниченными возможностями здоровья 
часто учатся, работают, общаются. Отмечается, что такой стиль жиз-
ни характерен прежде всего для инвалидов детства. В статье также рас-
сматриваются жизненные стратегии тех, кто получил статус инвалида во 
взрослом возрасте и кто пытается выйти за пределы «замкнутой» среды. 
Автор видит причины подобного обособления в низком статусе людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также в стигматизации инвалидно-
сти, глубоко укорененной в российском обществе и культуре. 
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Восприятие инвалидности и людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), а также саморепрезентация таких людей зависят от историко-культурного 
контекста и социальных различий в конкретном обществе. Значительная часть сте-
реотипов и клише относительно инвалидности и людей с ОВЗ уходят корнями в глу-
бокую древность, когда такие люди рассматривались не только как «лишние рты», 
но и как Другие, причем, в силу своей инакости и непохожести как представляющие 
опасность для всего коллектива. Подобные представления нашли свое отражение 
в различных обычаях: от инфантицида (как в древней Спарте) до настороженного 
отношения к людям с особенностями (Bolt 2014: Nosenko-Stein 2017). Немало таких 

Носенко-Штейн Елена Эдуардовна – д.и.н., ведущий научный сотрудник, Институт 
востоковедения РАН (107031 Москва, ул. Рождественка, 12). Эл. почта: nosenko1@gmail.com

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках проекта №  20-09-00063 «Инвалидность как социокультурный феномен 
на постсоветском пространстве: социально-антропологический и кросс-культурный анализ»

mailto:nosenko1@gmail.com


Носенко-Штейн Е.Э. Выйти за пределы «гетто»... 37

стереотипов, коренящихся также в иудео-христианской традиции (о болезни или де-
фекте как о божественной каре за грехи – свои или предков), дошли до наших дней. 
Они до сих пор распространены во многих странах: представления о «злобности», 
якобы присущей глухим, «заразности» слепоты, сексуальной невоздержанности ум-
ственно отсталых и пр. (Носенко-Штейн 2018а; Bolt 2014; Клепикова 2018). 

Вопреки распространенному мнению о том, что подобные воззрения на инва-
лидность как «расплату» за грехи присущи прежде всего ветхозаветной традиции, 
свидетельства о них встречаются и в Новом Завете. Например, эпизод с исцелением 
слепого Христом (Иоанн 9: 1–7): «Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согре-
шил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (т.е. возмож-
ность совершить чудо исцеления). 

Схожие представления оказали воздействие и на русскую культуру: они отрази-
лись в фольклоре: например, человек, совершивший надругательство над церков-
ным колоколом, карался глухотой и пр. (подробнее см.: Добровольская 2018). До сих 
пор на Русском Севере бытует мнение, что болезнь или инвалидность ребенка – это 
кара за грех матери (Фролова 2018). 

 В прошлом в России человек с серьезными заболеваниями или дефектами, ме-
шавшими ему или ей выполнять ежедневные хозяйственные функции, рассматри-
вался, как это обычно бывало в традиционных обществах (за исключением отдель-
ных случаев, например, отношения к юродивым и др.), как «лишний рот» (Фролова 
2019; Шляхтина 2019). Исключение опять же могли составлять те случаи, когда 
навыки такого человека оказывались полезными (например, глухие или умственно 
отсталые иногда становились пастухами, незрячие плели корзины и пр.). Русская 
культура представляла собой локальный вариант «культуры вины»1, что тоже в зна-
чительной мере являлось наследием иудео-христианских традиций и оказывало не-
малое воздействие на восприятие собственной инвалидности у самих людей с ОВЗ. 

В дальнейшем новозаветные представления об обязанности каждого человека 
трудиться, нашедшие свое воплощение в словах апостола Павла: «Если кто не хочет 
трудиться, да не ешь» (2 Фес. 3:10), оказали глубокое влияние на идеологов социа-
лизма, а позднее – на идеологию и политику, осуществляемые в СССР. В советское 
время отношение к людям с инвалидностью было амбивалентным (Такое представ-
ление в значительной мере сохраняется и по сей день). Они не могли трудиться во-
обще или трудиться в полную меру и потому неизбежно рассматривались как «обуза 
для общества» (Bernstein 2014; Fieseler 2014). В то же время их стремились привле-
кать к общественно-полезному труду. В советской литературе воспевались подвиги 
людей, преодолевших тяжелую инвалидность и ставшие социально «полезными» 
(образы Павки Корчагина, Маресьева и др.). 

Вместе с тем в СССР постепенно создавалась система социальной заботы, весь-
ма несовершенная, но все же направленная на лечение, реабилитацию, обучение и 
в ряде случаев трудоустройство людей с ОВЗ. Так, на ранних этапах существования 
СССР проводилась социальная политика, ориентированная на «приобщение» ин-
валидов к общественно-полезному труду: в 1920-е гг. создавались мастерские для 
незрячих, глухих и людей с некоторыми другими категориями инвалидности, где 
практиковался несложный ручной труд (изготовление щеток, простой ремонт одеж-

1 О культуре вины и культуре стыда подробнее см. (Бенедикт 2004).
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ды и пр.). В то же время – и это стало особенно явным после Великой Отечественной 
войны – улицы советских городов стремились «очистить» от инвалидов, высылая их 
в отдаленные специализированные учреждения. В 1960–1970-е гг. на базе организа-
ций для инвалидов (Всесоюзное общество слепых, Всесоюзное общество глухих) 
были созданы специальные предприятия или цеха при предприятиях, на которых ра-
ботали люди с инвалидностью. Труд там тоже был, как правило, несложным (сборка 
выключателей и розеток, работа в кузнечно-прессовых цехах и пр.). Эти предприя-
тия имели серьезную государственную поддержку (например, частично или полно-
стью освобождались от уплаты налогов) и могли предоставлять своим сотрудникам 
социальные выплаты и льготы (Носенко-Штейн 2018b). 

Однако такая политика вела к неизбежной замкнутости людей с ОВЗ в среде себе 
подобных. Ситуация усугублялась еще и восприятием Другого тела. Другая теле-
сность – тема, широко представленная в зарубежных исследованиях; у меня нет 
возможности здесь подробно писать об этом, поэтому пока коснусь данной пробле-
мы в самых общих чертах. Надо сразу оговориться, что другая телесность и инва-
лидность – далеко не всегда равнозначные понятия. В целом ряде случаев люди с 
инвалидностью не обладают выраженными чертами Другого тела: таковы глухие и 
слабослышащие, люди с различными заболеваниями внутренних органов (напри-
мер, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания и др., ведущие к инва-
лидизации). Вместе с тем, видимые телесные дефекты (горб, хромота, отсутствие 
одного глаза и пр.) воспринимаются как уродство, но не всегда мешают выполнению 
повседневных функций. Другая телесность нередко была объектом разного рода не-
гативных клише и стереотипов, включая страх, брезгливость, стремление дистан-
цироваться (Bolt 2014; Nosenko-Stein 2017). Особенно сильно подобные стереотипы 
проявляются в отношении людей с ментальными и психическими нарушениями, 
поскольку Другая телесность в этих случаях часто сопровождается выделениями, 
запахами, звуками, которые человек не может контролировать (Клепикова 2018). 
Люди с физическими дефектами также могут вызывать подобные эмоции: об этом 
свидетельствуют как автобиографические тексты, написанные людьми с ОВЗ, так и 
художественная литература, особенно массовая, отражающая массовые же стерео-
типы и страхи (Garland Thompson 1997; Bolt 2014).

В этой статье предлагается краткий очерк возникновения того, что я называю 
«инвалидным гетто – своеобразной замкнутой социокультурной среды, в которой 
существует часть людей с ОВЗ1. Делается также попытка осветить отношение людей 
с ОВЗ к этому феномену». 

Источники и методология

В своем исследовании я использую различные источники. Один из них – мои по-
левые материалы: тексты глубинных интервью, которые я проводила с людьми с ОВЗ 
и руководителями организаций для инвалидов в 2014–2021 гг. в Москве, Нижнем 
Новгороде, Смоленске, Кисловодске и Архангельске. Эти города Европейской части 
России были выбраны, так как представляют собой мегаполисы (Москва, Нижний 
Новгород), средние по размеру областные центры (Архангельск и Смоленск) и отно-

1 Сам термин «гетто» по отношению к людям с инвалидностью, повидимому, не является моим изо-
бретением; мои коллеги указывали, что в научно-популярной литературе он тоже встречается.
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сительно небольшие города (Кисловодск). В качестве информантов были выбраны 
люди с врожденной и поздней инвалидностью – люди с сенсорными нарушения-
ми (зрение, слух), заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА; часто это 
нарушения, наступившие в результате различных травм), а также неврологических 
заболеваний (ДЦП – детский церебральный паралич). Я находила информантов как 
в различных организациях для инвалидов, так и с помощью принципа «снежного 
кома». Для данной статьи мной отобрано 12 биографических интервью, в которых 
отражен опыт другой жизни – в замкнутом сообществе или вне его, а также одно 
экспертное интервью, в котором была затронута исследуемая мной проблема. Ин-
тервью продолжались от одного до двух с половиной часов и были записаны на 
диктофон. Это также тексты некоторых автобиографий, написанных людьми с ОВЗ 
в пост-советский период и отражающих жизненный опыт и жизненные стили людей 
с разными категориями инвалидности. 

Жизнь в «параллельном мире»1

Люди с врожденными или приобретенными в раннем детстве заболеваниями, 
ведущими к инвалидизации, нередко в дошкольном, а потом и в школьном возрас-
те испытывают чувство одиночества. Рубен Гальего (внук Генерального Секретаря 
Компартии Испании, родившийся в СССР в 1963 г. с тяжелой формой детского цере-
брального паралича и помещенный в специализированный детский дом) ощутил его 
очень рано, о чем написал в своих автобиографических заметках:

«В восемь лет я понял одну очень простую мысль. Я один и никому не ну-
жен <…> Я завидовал Квазимодо. Люди смотрели на него с отвращением 
и жалостью, как на меня, но у него были руки и ноги» (Гальего 2004).
Чувство одиночества и собственной инакости присуще даже тем детям, которые 

росли в семьях; у них чувство одиночества парадоксальным образом сочетается с 
гиперопекой. О последней мне часто говорили руководители различных организа-
ций для инвалидов, отмечая, что родители нередко воспитывают детей так, что те не 
в состоянии выполнить простейшие действия по самообслуживанию. Руководитель 
одной из «ячеек» Всесоюзного общества слепых рассказывала:

«Я тут недавно с одной такой мамашей говорила. Представляете, ее 
парню 18 лет, а она ему шнурки на ботинках завязывает! “Ах, он же не 
видит!” “Я говорю: Ну и что? Он должен уметь все делать, он же не всю 
жизнь с Вами будет”. Но таким людям бесполезно говорить (ПМА 1)».
Такая гиперопека усиливает изоляцию ребенка от условно здоровых сверстников, 

что в свою очередь, углубляет сохраняющееся надолго или навсегда чувство одино-
чества и даже изгойства.

Юлия В., 28 лет, инвалид детства (3 группа, ДЦП), училась в специальной школе 
для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА), вспоминала:

«А однажды я с удовольствием посмотрела в сторону детей, которые 
пускали кораблики в луже и все перемазались. Мама заметила это, дала 

1 Выражение «параллельные миры» взято из заглавия известного специалиста С. Филипс (Фи-
липс 2018).
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мне по попе и закричала примерно так: “тут без присмотра бегают эти 
кобылы, у тебя с ними никогда и ничего не должно быть общего!” Я спро-
сила: “а почему ничего общего?” Мама сказала, что у них другой образ 
жизни и другие интересы. Мне стало очень обидно, что у меня какой-то 
другой образ жизни (ПМА 2)».
Виктор В., 42 года, инвалид детства 2 группы, заболевание ОДА, не работает, 

живет с матерью: 

«Мама мне говорила, что в раннем детстве она просто не решилась вы-
пустить меня поиграть с детьми. В детсад я не ходил, в результате. У 
меня и друзей во дворе не было, я всегда гулял с мамой за ручку. Потом я 
всю жизнь ощущал, что я изгой» (ПМА 3).
Таким образом, у таких детей складывается и остается на долгие годы ощущение 

свой «особости», обособленности и невозможности вступить в мир обычных людей. 
У тех, кто учился в специальных / коррекционных школах, постепенно формирует-
ся определенный круг Своих, с которыми они по преимуществу общаются, дружат, 
проводят досуг вне школы.

Уже упоминавшаяся Юлия В.: «Конечно, учиться я только в спецшколе 
могла, а как бы я была в обычной? Да меня заклевали бы, да и подход у нас 
был к детям нормальный (ПМА 2)».
В последнем случае, как неоднократно отмечала Юлия, дело усугублялось еще 

Другой телесностью (непроизвольные подергивания конечностей, своеобразная 
речь, что вызывало неприязненное любопытство детей и взрослых). Другая теле-
сность выступает культурным маркером, отличающим Других от (? «обычных», 
условно нормальных). Обособленности от мира условно здоровых способствует 
обучение в специальных школах-интернатах, которые существовали и существуют 
в мегаполисах (когда родителям сложно каждый день возить ребенка в школу, рас-
положенную далеко от дома, а после занятий забирать оттуда). После их окончания 
многие бывшие школьники вступают в организации для инвалидов, где проводят 
досуг (экскурсии, концерты, праздничные вечера), что усугубляет «геттоизацию» 
таких людей, иногда добровольную.

Владимир З., 63 года, инвалид детства (2 группа по зрению), преподаватель исто-
рии в школе, восторженно восклицал: «Наш ВОС – это же прелесть! Тут столько 
интересного, и люди такие теплые. <…> Я тут просто душой отдыхаю, когда 
прихожу» (ПМА 4).

В настоящее время такие организации, лишившись господдержики, утратили 
свою былую привлекательность для людей с ОВЗ, превратившись по преимуществу 
в досуговые центры (Никонов 2018).

В дальнейшем некоторые люди с ОВЗ продолжают свое обучение, стремясь 
получить среднее специальное или высшее образование, что в последние два-три 
десятилетия становится все более сложным (Воронин 2018). В России до сих пор 
существуют средние специальные заведения, где людям с разными категориями ин-
валидности дают образование (подготовка незрячих массажистов, глухих библио-
текарей и т.п.). Обучение в таких учебных заведениях тоже углубляет тенденцию к 
сепарации людей с ОВЗ.
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Байрамкис, 48 лет, инвалид детства (2 группа по зрению), массажистка, училась 
в коррекционной школе, затем в Кисловодском медицинском училище для незрячих 
и слабовидящих, рассказывала: 

«После школы, где мы все были примерно одинаковые, я ведь еще два года 
училась в Кисловодске. Там все такие были, и мы как бы варились в соб-
ственном соку. <…> Когда я вышла замуж и переехала в Кемерово, я не 
просто комплексовала, я была страшно зажата, чувствовала себя страшно 
некомфортно. … Считай, 12 лет я прожила в кругу, где все незрячие или 
полузрячие. И когда мы вышли из этой среды, пошли работать, я себя 
ощущала инвалидом, я плохо себя чувствовала, я сжималась. Я чувство-
вала свою инвалидность, ущербность» (ПМА 5).
Таким образом, «инвалидное гетто» формируется уже на ранних этапах жизни. И 

если людям приходится «выйти» за его пределы, они часто чувствуют себя Чужими, 
«худшими» людьми по сравнению с условно здоровыми. Психологически комфор-
тно они чувствуют себя среди себе подобных, ощущая настороженность, а иногда 
негативное отношение к себе со стороны окружающих. Лидия Н., 38 лет, инвалид 2 
группы (ДЦП), образование высшее, не работает:

«Когда я после школы в университет поступила, я сразу почувствовала, 
что на меня как-то не так смотрят, что ли. Нет, не обижали. Конечно, 
такого не было, просто я сильно от всех отличалась, я была, как диво ка-
кое-то. … Я это и в детстве чувствовала, но в школе я была среди таких 
же, а вот на улице, это да, на меня иногда не просто смотрели, а даже 
пальцем показывали. … Я помню, как я дома прямо истерику закатила, 
кричала: “Я хочу быть, как все, как все, как все”» (ПМА 6).
Геттоизации людей с ОВЗ также способствует обучение в некоторых вузах, где 

такие люди массово учатся. Например, в Московском психолого-педагогическом 
университете многие получают специальность психолога, в университете культу-
ры – библиотекаря и библиографа, в Российском государственном социальном уни-
верситете – социального работника и др. Людям с ОВЗ значительно труднее найти 
работу, чему способствует явная, а чаще скрытая дискриминация инвалидов при най-
ме. Многие из них в итоге так и не находят работу (Макаров 2018; Носенко-Штейн 
2018b; Лазукова, Селеткова 2018).

Инвалиды детства в дальнейшем нередко перестают стремиться выходить за пре-
делы «гетто», продолжая общаться со своими, вступать с ними в романтические от-
ношения, в брак и т.п. Но низкие статусы людей с инвалидностью удерживают зна-
чительную их часть от жизни в таких «гетто»: они не хотят вступать в «инвалидные» 
организации, не желая принадлежать к низкостатусному сообществу. 

Например, Лариса Г., 54 лет, инвалид 3 группы по зрению, на момент интервью 
временно не работала: «Я никогда не чувствовала себя неполноценной. Понимаете, 
у нас в семье даже разговоров таких не было: инвалид – не инвалид. Меня воспиты-
вали так, чтобы я не была неполноценной» (ПМА 7).

Лариса не была членом ВОС, а ее отношение к людям с инвалидностью как к «не-
полноценным» достаточно ярко характеризует ее нежелание к ним принадлежать.
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Жизнь после черты1

В «инвалидном гетто» также не хотят оказаться те, кто получил инвалидность во 
взрослом возрасте в результате травмы, прогрессирующего заболевания, неправиль-
ного лечения и пр. (а таких, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
примерно 85 % от общей численности людей с ОВЗ). Для них приобщение к «ин-
валидному гетто» – не просто вступление в низкостатусное сообщество, это своего 
рода подтверждение их окончательного перехода в нижний мир (Носенко-Штейн 
2020). Это своего рода «закрепление их статуса Других, «худших» людей. А по-
скольку, как уже говорилось, многие организации для инвалидов в настоящее время 
превратились в досуговые центры, то люди с поздней инвалидностью не видят во 
вступлении в них смысла: нет реальной возможности получить помощь в трудоу-
стройстве, найти там друзей или супругов, так как горизонтальные связи уже сфор-
мированы теми инвалидами детства, которые в эти организации вступили давно, 
знают друг друга, обладают сложившимся кругом интересов.

Поэтому люди с поздней инвалидностью, которые обычно переживают ее насту-
пление очень болезненно (нередко как личное крушение), стремятся не жить в «ин-
валидном гетто», предпочитая испытывать одиночество и выбирая либо активные 
жизненные стратегии, либо, напротив, путь самоизоляции. 

Владимир Н., 45 лет, инвалид 3 группы (потерял слух в 42 года в результате ос-
ложнения после гриппа), преподавал химию в одном из московских вузов. После 
постановки диагноза был вынужден оставить работу, живет с женой и сыном:

««Сначала я чуть с ума не сошел … Работа, друзья, семья – ну, думаю, кому 
я такой калека нужен. И ведь не слышишь ведь ничего, тебе все пишут. … 
Потом стал привыкать, работа, правда, накрылась, сейчас много времени 
провожу на даче <…> Это ведь тоже жизнь, только живешь как-то на 
отшибе ото всех. Честное слово, я думал, у меня тогда <когда потерял слух> 
крыша поедет. Я, как в вате, даже не в вате, а в сурдокамере оказался. <…> И 
потом, как работать – я же лекции читать не могу <…> И дома страшно тя-
жело было. <…> Мысли плохие были, ну, понимаете… Я и сейчас стараюсь 
больше времени на даче проводить, с яблонями ведь разговаривать не надо.

– А Вы обращались во Всероссийское общество глухих?

– Нет. То есть теща туда позвонила, они говорят: “Вступайте, будете нашим 
членом”. Она спрашивает: “Чем вы помочь моему зятю можете?” Ей ответи-
ли, что там какие-то вечера, встречи там разные проводят. Ну, зачем мне все 
это? (ПМА 8)»
Максим В., 37 лет, инвалид 1 группы (получил инвалидность в 32 года в результа-

те ДТП, колясочник). До аварии – частный предприниматель, был женат, имеет дочь. 
В настоящее время не работает, живет один: 

«Первое время было не просто тяжело, я не знал где я и что со мной, но все 
же друзья приходили. Жена еще не ушла, дочка тоже рядом… А вот сейчас 
я как внутри пушечного ядра, ничего у меня нет. Интернет вот, спасибо 

1 Заглавие этого раздела является парафразом названия главы автобиографического сочинения А. 
Графова «Записки слепого» (2009).
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ему, окошко в мир. Хотя мне и писать-то людям… Ну, кому мои проблемы 
интересны? Знаете, я иногда просто пишу письма и рассылаю их по мейлу 
по придуманным адресам» (ПМА 9).
То есть те, кто становится инвалидом во взрослом возрасте, воспринимают свой 

новый статус как жизненный крах, переходя из прежнего мира и статуса (точнее, 
статусов) в другой мир и более низкий статус (Носенко-Штейн 2020). Здесь уместно 
привести слова Ирины Ясиной (дочери известного экономиста Е. Ясина, в прошлом 
работавшей в банковской системе; ей в 35 лет был поставлен диагноз «рассеянный 
склероз» – неврологическое заболевание, ведущее к тяжелой инвалидизации, о ее 
чувствах, испытанных после «вынесения» ей диагноза-«приговора»:

«То, что предстояло мне, пугало больше смерти: беспомощность, зависи-
мость, одиночество. Мне было страшно просыпаться» (Ясина 2011).
Такие люди долго, а иногда и всю жизнь остаются в лиминальном состоянии, о 

котором много писали В. Тернер, Р. Мэрфи и др. (Тернер 1983; Murphy et al. 1988): 
«…они не имеют статуса, <…>. Их поведение –  обычно пассивное или униженное; 
<…>. Похоже, что они низведены и принижены до полного единообразия, с тем что-
бы обрести новый облик и быть заново сформированными и наделенными новыми 
силами, которые помогли бы им освоиться с их новым положением в жизни» (Тэр-
нер 1983: 81).

Некоторые люди с поздней инвалидностью вступают в разные организации и со-
общества для инвалидов, но обычно, как говорили руководители таких организаций 
и сами информанты, остаются «пассивными членами» или просто числятся в них. 

Светлана М., 36 лет, инвалид 1 группы (серьезные нарушения ОДА в результате 
ДТП), работает на дому, рассказывала:

«Я ведь всегда хотела заниматься чем-то таким, связанным с художеством, 
с красотой. Но родители считали, что это ненадежно, денег особых не бу-
дет. И я послушалась, пошла в торговый колледж. <…> А после всего это-
го (Светлана имеет в виду аварию и последовавшую за ней инвалидизацию> 
я стала делать разные вещицы – бусы, подвески, серьги. Сначала для себя, 
подруг, потом на продажу. Так что, знаете, получается, что и правда нет 
худа без добра (улыбается). Да и зарабатывать как-то надо хоть немного, 
пенсии у нас в Смоленске маленькие. <…> – А в ВОИ Вы не обращались? – 
Обращалась, я там даже на учете состою или как это у них называется. Но 
они мне ничем не помогли. Ну, есть там какие-то встречи, так ведь я туда и 
доехать не могу» (ПМА 11).

Стены вокруг гетто

«Инвалидное гетто» конструируется условно здоровыми людьми. Красной нитью 
через многие устные истории проходит мотив неловкости и даже страха, который 
окружающие испытывают перед людьми с инвалидностью (Nosenko-Stein 2017). Вы-
ражаются эти эмоции различно: опасения, возникающие из-за физических или мен-
тальных нарушений («он сейчас упадет», «он что-то сломает», «он не справится». 
Очень часто окружающие не знают, как правильно помочь такому человеку в той 
или иной ситуации и надо ли ему помогать. В результате условно здоровые люди 
стремятся дистанцироваться и избегать людей с ОВЗ. 
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Елена Н., 37 лет, инвалид 1 группы по зрению, образование высшее, юрист, на 
момент интервью не работала, рассказывала:

«Мне всегда казалось, что это именно страх, люди не знают, и они боятся 
сразу. Они боятся, а вдруг с них какие-то дополнительные усилия потребу-
ются с этим человеком. У меня такое впечатление складывается. Вдруг я 
чего-то с них начну требовать, сяду им на шею. У меня всегда было такое 
ощущение» (ПМА 10).
Эти впечатления имеют под собой реальную основу, поскольку, как уже говори-

лось, в СССР и многих постсоветских странах человек с ОВЗ часто воспринимался 
и воспринимается как «обуза для общества». Александр Суворов, слепоглухой уче-
ный и поэт не раз писал о таком отношении1. В своей автобиографической книге он 
приводит слова одной воспитательницы из этого интерната:

«Вот я как раз хочу об этом сказать. В этих детей очень много вложено, 
очень много. А отдача? Нужно об этом прежде всего подумать, потому 
что государство их не обидело и не обидит: прописка московская, звание, 
квартира. Зачем? Они же ничего государству дать не могут, отдачи нет, 
нулевая она» (Суворов 1996).
Кроме того, люди стремятся дистанцироваться от тех, кто в данном обществе 

стигматизирован по причине своего низкого статуса, а люди с ОВЗ являются одной 
из наиболее стигматизированных социальных групп (Goffman 1963; Iarskaia-Smirno-
va 2001). Поэтому люди с инвалидностью (даже инвалиды детства, «включенные» 
в жизнь инвалидного сообщества) иногда стремятся внешне дистанцироваться от 
«инвалидного статуса».

Анастасия К. (28 лет) – инвалид 2 группы (постепенно теряла зрение в результате 
прогрессирующей сосудистой макулодистрофии; в 17 лет зрение было окончатель-
но утрачено). Анастасия окончила медицинский колледж для незрячих и работает 
массажисткой в Кисловодске, сказала: «Ну, как это мы инвалиды? Мы же никакие 
не инвалиды, правда? Инвалид – это когда себя обслуживать как бы не может, как 
бы овощ. А я работаю, все сама делаю. Мы не инвалиды, люди с ограниченными 
возможностями – вот так» (ПМА 12).

Такие люди, обычно выбравшие активную жизненную позицию, не стремятся 
жить в «инвалидном гетто», не только не желая оказаться среди членов низкостатус-
ного сообщества, но и не видя смысла в существовании таких сообществ.

Юлия Мельник, 32 года, инвалид 2 группы (ДЦП), кандидат педагогических наук, 
работает в Московском государственном психолога педагогическом университете, 
рассказывала2:

«Нет, когда я еще в Москву не приехала <Юлия сначала жила в Ставропо-
ле>, я в ВОИ не вступала, как-то руки не дошли. Я не знаю, для чего. <…> 
Да и тут, в Москве тоже пока не добралась. Если пойму, что это нужно, 
может, тогда» (ПМА 13).

1 Он постепенно терял слух и зрение, учился в специализированном интернате для слепоглухих 
детей. Затем обучался в МГУ в рамках научного эксперимента п обучению слепоглухих сту-
дентов. После преподавал в этом же интернате и вел там научную работу.

2 Имя и фамилия сообщены по просьбе информанта.
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Выводы

Существование «инвалидного гетто» приводит, с одной стороны, к отсутствию 
у условно здоровых людей объективных знаний об инвалидности, а также о реаль-
ных проблемах людей с ОВЗ. Следствием этого становятся предубеждения, нега-
тивные стереотипы и клише, углубление стигматизации инвалидности в массовом 
сознании. На повседневном уровне это, в свою очередь приводит к желанию дис-
танцироваться и избегать телесно Других, скрывая, а иногда и не скрывая чувство 
брезгливости и страха.

В ряде случаев люди с ОВЗ, особенно с поздно наступившей или относительно 
«легкой» инвалидностью, тоже стремятся дистанцироваться от совершивших «об-
ряд перехода» и стоящих на социальной лестнице очень низко. Мне уже приходи-
лось писать о том, что для людей с поздней инвалидностью медицинский диагноз, 
который подтверждает их новый статус, является началом своеобразного обряда 
перехода не только из одного статуса в другой, но и из одного мира в другой (бо-
лее подробно см.: Носенко-Штейн 2020). Стигматизация людей с ОВЗ, серьезные 
трудности с их психологической, бытовой и социальной реабилитацией, почти пол-
ное отсутствие профессиональной переподготовки и дискриминация при приеме 
на работу ведут к тому, что люди с поздней инвалидностью оказываются в своего 
рода вакууме. Автостереотипы инаковости, ощущение себя как Чужого среди Чужих 
тоже способствует отделенности от других людей (такова цена нежелания «жить 
в гетто». На практике это нередко приводит к серьезным трудностям в адаптации и 
интеграции в обществе).

С другой стороны – и эта ситуация характерна для многих видов гетто (вспом-
ним, что в еврейских гетто ворота в стене, их окружавшей, запирались на ночь изну-
три). Некоторая часть людей с ОВЗ (особенно инвалиды детства и люди с тяжелой 
инвалидностью) не стремятся выйти в «широкий мир», чувствуя себя психологиче-
ски комфортнее среди Своих, в «группе поддержки», где они могут легче получить 
необходимую информацию, помощь, не сталкиваясь с ситуациями избегания или 
прямого оскорбления. Такая ситуация характерна не только для людей с ОВЗ, но для 
представителей многих социокультурных групп, обладающих низким статусом, о 
чем еще в 1960-е гг. писал И. Гофман (Gofman 1963). О механизме дистанцирования 
и избегания писал, говоря о положении евреев в нацистской Германии Г. Олпорт 
(Allport 1954). В тех случаях, когда внутри таких групп складываются или уже име-
ются внутренние связи и элементы поддержки, может возникнуть ситуация социо-
культурного гетто. 

Условно здоровых людей устраивает ситуация «гетто», поскольку она позволяет 
осуществлять социальный контроль над людьми с ОВЗ и принимать решения, мало 
интересуясь их мнением.

Существование подобного замкнутого стиля жизни служило доводом в пользу 
тех, кто говорил об особой культуре (точнее, субкультуре) инвалидов. Против этого 
резко выступал А. Суворов, писавший: «Я считаю, что никакой инвалидной культу-
ры нет, и она не нужна» (Суворов 1996).

Можно спорить о существовании субкультуры или субкультур разных категорий 
людей с инвалидностью (в последние годы в зарубежной литературе стали возникать 
споры вокруг наличия disability culture), но, на мой взгляд, не вызывает сомнения на-
личие у них различных стилей жизни, обусловленных характером заболевания или 



Вестник антропологии, 2021. № 1 (53)46

дефекта, социализации, уровнем его адаптации, преодоления стигмы инвалидности 
и пр. Существование социокультурного «инвалидного гетто не вызывает сомнения», 
причем «стена возводится» с обеих сторон.
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