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диалог, как показывает опыт, не является односторон=
ним воздействием или намерением изменения, а речь
идет о том, что при взаимодействии людей каждому из
них приходится изменяться» [1, с. 74]. Изменение ро=
ли педагога максимально индивидуализирует весь
воспитательный процесс и образовательную деятель=
ность в целом. Для поддержания профессиональной
позиции педагог в качестве подготовки к занятиям
стремится к самовоспитанию, самосовершенствова=
нию через собственную творческую деятельность и за=
нятия различными видами искусств.

Таким образом, ребенок со сложной структурой де=
фекта, благодаря теоретическим установкам и адек=

ватным методам воздействия со стороны педагога, ре=
гулируемым педагогическим законом, может вклю=
читься не только в образовательное пространство, но и
в культурную среду, а семья, воспитывающая ребенка,
в целом — в понимание своей культурно=исторической
эпохи.
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Поиск видов деятельности, позволяющей вклю=
чить в единое образовательное пространство как детей
и молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе и с тяжелыми психофизически=
ми нарушениями), так и их здоровых сверстников,
привел к разработке и созданию целого комплекса ре=
месленных и творческих мастерских.

Каждое ремесло имеет свою «тайну» — историю
происхождения и развития, свою мифологию, свои тра=
диции, оно связано с определенным культурно=истори=
ческим и природным контекстом. Специфические чер=
ты, которые есть в каждом ремесле — особенности мате=
риала, используемых инструментов, характера движе=
ний, всего строя деятельности, — мы рассматриваем как
реабилитационный ресурс. Представляется важным,
учитывая все эти особенности, а также взаимосвязи
между ремеслами и между определенными этапами в их
освоении, создать модель деятельности, осуществляю=
щую возможные варианты последовательности в освое=
нии ремесел. Такую модель деятельности мы предлага=
ем представить в виде органической метафоры (своеоб=
разного «древа ремесел»), позволяющей более тонко
учитывать индивидуальные потребности детей при раз=
работке образовательного маршрута и, в то же время,
особенности развития конкретного ремесла в контексте
истории культуры, а также осуществлять проектирова=
ние долгосрочных программ творческой реабилитации.

Занятия в ремесленных и творческих мастерских
ставят, как правило, своей задачей обретение опреде=
ленных навыков и умений, развитие творческих спо=
собностей. Однако для многих детей с ОВЗ такие зада=
чи не сразу становятся актуальными. В подразделении
социально=творческой реабилитации «Круг» был со=
здан комплекс мастерских, включающий мастерские
керамики и войлоковаляния, где основным орудием
труда является рука человека, а также мастерские ло=
зоплетения, ткачества, швейного и столярного дела,
арт=мастерскую и мастерскую театрального костюма, в
которых между рукой и объектом труда находятся раз=
ного уровня сложности инструменты.

Используя метафору «древа ремесел», мы можем
сказать, что основание этого древа — базовые уровни
освоения ремесла — видятся нам в виде корневой или
стволовой его части. В этот период обучающийся
включен в разнообразные действия, контакты, он рас=
ширяет свои представления о мире, об отношениях с
людьми, о разных видах деятельности. Можно выде=
лить три основных этапа освоения программ ремес=
ленных и творческих мастерских.

Первый — коррекционно=развивающий. Наиболее
ярко и эффективно задачи этого этапа решаются в мас=
терских керамики и войлоковаляния, которые в подраз=
делении «Круг» выполняют функцию включения в де=
ятельность, являются своеобразными «воротами в дея=
тельность». На этом этапе большая часть занятий пред=
ставляет собой действия, напоминающие игры и упраж=
нения, направленные на развитие сенсорной интегра=
ции [1]. В случае войлоковаляния это взаимодействие с
водой, мыльной пеной, мыльными пузырями, шерстью
разных видов (сухой и мокрой, различной фактуры и
степени обработки), использование различных темпе=
ратурных режимов. В случае керамики это взаимодей=
ствие с глиняным комом — влажным и сухим, холод=
ным и теплым, разными типами глины (красная, белая
глина, шамот), различные действия с ней — шлепанье,
битье, катание — которые помогают включить в дея=
тельность любого ребенка, давая возможность эмоцио=
нального переживания сенсорных раздражителей, яв=
ленных достаточно ярко и ощутимо. Такие явления, как
смена температур, появление и исчезновение пены,
мыльных пузырей, струек воды, качественное измене=
ние материала и изделия в процессе войлоковаляния
вызывают ощущения, которые кажутся одновременно и
знакомыми, и немного отличными от знакомых. На ос=
нове их переживания происходит расширение границ
собственного опыта ребенка. Действия, производимые с
материалом, способствуют концентрации внимания и
стимулируют к освоению деятельности.

На коррекционно=развивающем этапе стоит задача
активизировать кожную чувствительность руки за
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счет контраста температур, использования ароматиче=
ских масел, разнообразия специфических и неспеци=
фических тактильных ощущений, включения ряда
приятных, простых, но целостных движений руки. За=
нятия в мастерских способствуют развитию руки: при=
влекают к ней внимание, помогают установить связь
«глаз=рука», что приводит к развитию функции кон=
троля над ее действием [3]. Аналогичный по смыслу
первичный этап освоения можно выделить в каждом
ремесле. Например, в столярном деле — это заготовка
материала и подготовка его к работе, знакомство со
свойствами материала (разными видами древесины и
породами деревьев), обдиранием коры и обработкой
поверхности. Таким образом, мы видим, что на пер=
вичном этапе представлен значительный объем разно=
образных, но по сути однопорядковых действий, вы=
полняющих функцию сенсорного и эмоционального
стимулирования деятельности. По мере формирова=
ния предпочтений, специфических способностей ребе=
нок может выбрать один=два вида ремесла и совершен=
ствоваться в них.

Нам представляется крайне важным, что занятия
на коррекционно=развивающем этапе представляют
собой коллективную, практикоориентированную и
значимую для ребенка деятельность, то есть индиви=
дуальная коррекция происходит в рамках совместной
целесообразной деятельности. При необходимости в
начале этого этапа занятия могут проходить индиви=
дуально или в минигруппах.

Уже на первом этапе перед педагогом стоит задача
помочь ребенку сформировать положительное само=
восприятие и самоотношение, подержать его в каждом
его проявлении. Педагог не выступает жестким цензо=
ром в отношении его эмоций: эмоции не делятся на од=
нозначно плохие и хорошие, а аффективные проявле=
ния корректируются действиями группы. На этом эта=
пе важно включить ребенка в общий процесс и дать
ему положительный опыт получения коллективного
результата.

На втором этапе — образовательном — главным со=
держанием занятий становится возможность коллек=
тивного переживания культурных смыслов совмест=
ной деятельности, что служит формированию целост=
ной картины мира в представлениях ребенка. Цель
этапа — освоение универсальных учебных действий,
таких как умение видеть процесс деятельности цели=
ком, ориентироваться на результат, планировать дея=
тельность.

Создается основа для выработки ориентаций на
ценности группы, способностей идентифицироваться с
членами группы и действовать целенаправленно, а так=
же для получения результатов в коллективно распреде=
ленной деятельности. В процессе коллективных дейст=
вий и общения на уровне эмпатийных переживаний,
возникающих в ходе отождествления себя с другим чле=
нами группы, развиваются механизмы нормативной ре=
гуляции и идентификации, лежащие в основе процесса
социализации. Ребенок имеет возможность сформиро=
вать общие представления о времени, пространстве,
природной и культурной иерархии, числе, слове, но не в
абстрактной, а в наглядно=действенной форме.

В мастерской войлоковаляния организуется кол=
лективная работа, например, изготовление крупнораз=

мерного ковра, который группа совместно выкладыва=
ет и валяет руками и ногами. В процессе этой деятель=
ности регулируется психоэмоциональное состояние,
все больше дифференцируется мышечное усилие рук
и ног, развивается контроль над деятельностью. Эмо=
циональная окрашенность и коллективный характер
деятельности способствуют развитию волевой сферы
ребенка, оказывают мотивирующее действие. Способ=
ность ребенка к длительной включенности в занятие
формируется за счет смены пространства и видов дея=
тельности, осуществляемых в мастерской, речевого
ритмического сопровождения, в том числе пения «ра=
ботных» песен и ритмичности движений [2; 4]. Каждое
ремесло имеет свой набор «работных» песен. В про=
цессе ткачества пелись долгие, протяжные «женские»
песни, работа с деревом требует более активных «муж=
ских» песен; изготовление ковра — своеобразный та=
нец — также имеет песенно=ритмическое сопровожде=
ние.

Если вновь обратиться к нашей органической мета=
форе, можно сказать, что первые два этапа деятельно=
сти в мастерских составляют базовую — «корневую» и
«стволовую» — часть «древа ремесел» и дают возмож=
ность «распускаться цветам и листьям» конкретных
видов ремесел.

Третий этап — собственно творческой деятельнос=
ти — связан с развитием индивидуальных способнос=
тей. Задачей этого этапа является формирование у де=
тей способности к самостоятельной работе в группе.
Итогом освоения третьего этапа является участие в
творческих проектах мастерской или всего подразде=
ления, например, в выставке «От архаики до авангар=
да», которую проводило подразделение социально=
творческой реабилитации в Государственной Третья=
ковской галерее на Крымском валу в 2010 году. Осво=
ив программу, ребенок имеет как возможность роста
внутри конкретной мастерской в качестве ассистента
педагога, так и возможность перехода в другие мастер=
ские и программы подразделения социально=творчес=
кой реабилитации (например, «Особая школа» или те=
атральные студии), а также в другие образовательные
учреждения.

Деятельность мастерских на всех этапах имеет оп=
ределенные общие принципы: любое производимое
действие должно иметь совместно разделяемый смысл
для его участников. При освоении даже самых про=
стых видов деятельности необходимо не только полу=
чить ее результат, но и пережить эту деятельность и
результат в символической форме. Перед ребенком
стоит задача не только сделать, но и отнестись к тому,
что он делает, выразить свое отношение словом или
жестом. Каждое занятие заканчивается рефлексивным
кругом, на котором результаты работы детей представ=
ляются как единое целое и становятся элементом пер=
форманса, игры, театральной деятельности. К общим
принципам относится и постепенный переход от сов=
местной работы к индивидуальным самостоятельным
творческим проектам, а также обращение к традици=
онным, архаичным образцам, в которых запечатлена
природная экспрессия, целостность картины мира.

Наш опыт работы показывает, что первоначальные
этапы овладения ремеслами могут рассматриваться
как продуктивные и результативные. Педагогам необ=
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ходимо искать особые критерии этой деятельности с
учетом, что эти этапы посвящены глубокой внутрен=
ней работе ребенка.
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Городской социокультурный центр «Надежда»

Инвалиды в настоящее время составляют около
10 % от населения России. Особое положение среди
них занимают ментальные инвалиды. Эта группа — од=
на из самых уязвимых в нашем обществе по многим
показателям. Например, статистика утверждает, что в
60 % семей после рождения ребенка=инвалида мать
воспитывает его одна. Но даже если семья не распада=
ется, перед ней со временем встает вопрос: что будет с
ребенком после смерти родителей?

После школы основная часть ментальных инвали=
дов не могут, как правило, продолжить свое образова=
ние, получить профессию и трудоустроиться. Они си=
дят дома или находятся в сомнительных компаниях,
испытывая на себе различного рода угнетения (раб=
ский труд или бытовая беспомощность, психологичес=
кое давление, сексуальные домогательства и т. д.).

Среди множества проблем, с которыми сталкивает=
ся семья, имеющая таких детей, следует выделить про=
блему социальной изоляции — исключения из общест=
ва этих детей и отчасти их родителей. В такой ситуа=
ции люди с ментальной инвалидностью на всю жизнь
остаются детьми, лишенными возможности жить са=
мостоятельно, общаться с другими.

Большая часть инвалидов с ментальным заболева=
нием воспитываются в интернатах, где недостаточно
уделяется внимание развитию навыков и способнос=
тей. Даже те, кто потенциально мог бы научиться че=
му=то и хоть как=то обеспечивать и обслуживать себя,
в итоге оказываются полностью зависимыми от окру=
жающих.

Опыт работы нашего учреждения говорит о том,
что молодой инвалид может найти для себя в учрежде=
нии культуры возможность обучения, интересного со=
держательного досуга и создания среды общения, ус=
ловия для восстановления или развития различных
функций.

ГБУК ГСКЦ «Надежда» — единственное в Москве
учреждение культуры, которое по уставу оказывает
содействие интеграции инвалидов в общество и имеет
двадцатилетний опыт работы по социокультурной ре=
абилитации инвалидов разных возрастов и категорий
заболевания (в том числе и ментальных).

Основными принципами, которыми руководству=
ется в своей работе «Надежда», являются интеграция,
толерантность, индивидуальный подход, развитие мо=

тивации к творчеству, поиск новых социокультурных
технологий, что созвучно принципам инклюзивного
образования.

Основу процесса социокультурной реабилитации
инвалидов составляют разнопрофильные технологии,
направленные на обучение, всестороннее развитие
творческих способностей инвалидов, повышение их
культурного уровня и образования, на обеспечение ор=
ганизации досуга и неформального общения, на орга=
низацию самодеятельного художественного творчест=
ва [1—3]. В своей работе мы используем и обучающий
досуг, являющийся важным фактором в жизни чело=
века наряду с его производственной деятельностью.
Для людей, мало занятых в трудовой сфере деятельно=
сти (пожилых и инвалидов), обучающий досуг имеет
огромное значение, так как обеспечивает специальные
нужды людей с ограниченными возможностями. До=
суг подразумевает такой род занятий, который дает че=
ловеку ощущение удовольствия, приподнятого наст=
роения и радости. Люди собираются вместе для того,
чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы
с друзьями и близкими, удовлетворить запросы, по=
чувствовать физическое и психологическое удовле=
творение, завязать общественные контакты и полу=
чить возможность самовыражения или творческой де=
ятельности.

Через обучающий досуг в свободный форме, люди
вместе с удовольствием получают умения и навыки в
интересующей их сфере занятий, которые в дальней=
шем могут лечь в основу их трудовой деятельности
(вышивание, шитье, вязание, бисероплетение, ком=
пьютерная грамотность и т. д.).

Приведем несколько примеров.
Студия прикладного творчества «Рукодельница»,

изостудия «Танец на листе» — в этих коллективах ре=
ализуется реабилитационная технология, основанная
на использовании средств изобразительного искусст=
ва и направленная на развитие мелкой моторики, воз=
можностей разных частей тела (при отсутствии рук),
на самопознание, коррекцию психоэмоциональной
сферы, расширение кругозора, развитие памяти, вни=
мания, ассоциативного и образного мышления.

Занятия в театральной студии дают возможность
раскрыть эмоции, что так характерно для ментальных
инвалидов. В работе используются самые простые
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