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Статья посвящена феномену социального конструирования про-
блемы инвалидности на примере людей с ментальной инвалидностью. 

Анализируются публикации в трех федеральных и двух региональных изданиях за 2011-2016 гг. 
Определено, что на федеральном уровне в значительной степени представлена «положитель-
ная» информация в отношении детей с инвалидностью. Региональные СМИ ориентированы на 
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* Статья подготовлена в рамках реализации гранта РГНФ 16-
03-50109 «(Не)доступность профессиональной среды для лиц 
с ментальной инвалидностью (на примере Республики Татар-
стан)».

Социальная интеграция инвалидов в социум – 
актуальная проблема современности, на решение 
которой значительное влияние оказывает ратифика-
ция Россией Конвенции о правах инвалидов. Приня-
тие и признание необходимости выполнения норм 
Конвенции способствовало пересмотру не только 
российской нормативно-правовой базы, но отноше-
ния к людям с инвалидностью. Реализация и законо-
дательное закрепление инклюзивного образования, 
разработка масштабной Федеральной программы 
«Доступная среда» с целью создания безбарьерно-
го пространства направлены на преодоление соци-
альной изолированности и отчужденности людей с 
инвалидностью. Значимое место в этом длительном 
и многообещающем процессе отводится средствам 
массовой информации, конструирующим тот или 
иной образ инвалидности.

Социальное конструирование проблем инвалид-
ности напрямую связано с понятием стигматизации. 
И. Гоффман определяет стигму как «некоторый атри-
бут, который сильно дискредитирует его обладателя 
в умах окружающих по сравнению с нормальным 
человеком» [1]. Человек становится стигматизиро-
ванным тогда, когда общество не идентифицирует 
его с принятыми нормами и правилами поведения 
или обличия, что приводит к социальной изоляции 

и депривации человека. В рамках теории наклеива-
ния ярлыков Г. Беккера и Э. Лемерта «инвалидность 
является социальным клеймом, т.е. закрепленным в 
общественном сознании негативным отношением 
к индивиду из-за некоего атрибута, неприемлемого 
в обществе в силу сложившихся представлений [2, 
с. 279]. Данные подходы классиков социологии ярко 
характеризуют положение людей с ментальной ин-
валидностью в современном обществе, т.к. внешние 
и внутренние атрибуты этих людей не характерны 
для общества «без инвалидности». Таким образом, 
стигма и предубеждение связаны с рядом процессов 
и феноменов, среди которых: категоризация, «на-
клеивание ярлыков», стереотипизация, негативные 
эмоции, дискомфорт при взаимодействии, социаль-
ное отвержение и другие формы дискриминации, 
потеря социального статуса и т.п. [3, с. 279]. 

Е.Р. Ярская-Смирнова отмечает, что «инвалид-
ность является социальным конструктом, то есть 
результатом социальных договоренностей, смысл 
которого меняется в зависимости от культурных 
традиций и социальных условий, пола, возраста и 
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других статусных различий, взаимодействующих 
между собой участников ситуации» [4, с. 44]. За по-
следние несколько лет наметился значительный про-
гресс в отношении инвалидов, что обосновано реа-
лизацией Государственной программы «Доступная 
среда». Предполагаем, что реализация мероприятий 
в рамках программы будет способствовать смене 
социальных договоренностей в отношении людей с 
инвалидностью и окажет влияние на формирование 
доступной среды во всех смыслах: физической, пси-
хологической, отношенческой, экономической, по-
литической. Как отмечает М.А. Подлесная, «Гофман 
обращает внимание на то, что стигматизированный 
индивид склонен придерживаться тех же убеждений 
относительно идентичности, что и нестигматизи-
рованный, то есть в большинстве случаев он чув-
ствует себя вполне нормальным и заслуживающим 
тех же жизненных шансов» [5, с. 148]. Этот тезис 
подтверждается и результатами эмпирических ис-
следований, проведенных в г. Казани в 2016 г. среди 
экспертов среднего профессионального образова-
ния, работающих с учащимися с ментальной инва-
лидностью. Эксперты отмечают, что выпускники (с 
наименьшими нарушениями развития) хотят вести 
активный образ жизни – работать, создавать семьи, 
и они не обращают внимания на мнение общества, 
которое предписывает им только определенные 
роли (как правило, иждивенцев).

Основателями социально-конструкционистского 
подхода изучения социальных проблем являются 
основоположники феноменологической социоло-
гии А. Щюц [6], П. Бергер и Т. Лукман [7]. Среди за-
рубежных исследований особенностей социального 
конструирования проблем посредством СМИ выде-
ляются работы В. Бара [8], Дж. Беста [9], С. Хил-
гартнера и Ч. Боска [10, с. 18-53], Дж. Китсьюза, 
М. Спектора [11], С. Хилгартнера, Дж. Шнайдера 
[12] и др. Согласно концепции «публичных арен», 
общественного внимания заслуживают те обще-
ственные явления и процессы, которые имеют дра-
матичный характер, что отчасти нашло подтвержде-
ние и в нашем исследовании. 

Среди трудов российских исследователей, кото-
рые также изучают влияние социально-конструкти-
вистской позиции на формирование общественных 
проблем, можно выделить работы Е. Дьяковой [13], 
Е. Здравомысловой, А. Темкиной [14], П. Мейлах-
са [15], Е. Шапинской [16], Е. Ярской-Смирновой, 
П. Романовой [17; 18], И. Ясавеевой [19] и др. 

Для анализа социального конструирования об-
раза людей с ментальной инвалидностью в рос-
сийском обществе был проведен дискурс-анализ 
публикаций двух региональных («Бизнес-онлайн» 
и «Вечерняя Казань») и трех российских изданий 
(«Аргументы и факты», «Известия» и «Ведомости») 
за 2011-2016 гг. В ходе исследования предполага-
лось найти ответы на следующие вопросы: 1. Какая 

терминология в отношении людей с ментальной 
инвалидностью сохраняет актуальность, и есть ли 
место новым понятиям? 2. Какие характеристики 
используются в отношении различных представи-
телей с ментальной инвалидностью в публикациях 
российского и регионального уровня? 3. Как пози-
ционируется человек с ментальной инвалидностью 
на рынке труда? 

В качестве ключевых единиц для анализа публи-
каций, которые бы могли продемонстрировать отно-
шение к людям с ментальной инвалидностью, были 
выбраны: «ментальная инвалидность», «синдром 
Дауна», «умственная отсталость», «аутизм». Данные 
понятия были отобраны по нескольким причинам: 
1. В российском обществе еще не прижился термин 
«ментальная инвалидность» и продолжается исполь-
зование укоренившихся медицинских терминов. 
2. Синдром Дауна, умственная отсталость и аутизм 
являются наиболее распространенными среди насе-
ления при характеристике людей, имеющих особен-
ности в интеллектуальном развитии. Всего было вы-
явлено и проанализировано 790 публикаций.

Региональные средства массовой информации 
не демонстрируют знания о понятии «ментальная 
инвалидность» – в архиве изученных СМИ отсут-
ствовали публикации, содержащие данный термин. 
Наиболее распространенными терминами высту-
пили «синдром Дауна», «умственная отсталость», 
«аутизм». Анализ статей показал, что СМИ демон-
стрировалась информация, посвященная преиму-
щественно деятельности детских домов-интернатов 
для умственно отсталых детей, функционирующих 
в Республике Татарстан. Основанная масса инфор-
мации содержала в себе факты о коррупционных 
составляющих, которые были обнаружены в ходе 
проверок домов-интернатов и нарушении прав 
умственно отсталых детей, а именно – нанесение 
вреда здоровью. Последний момент был связан с 
нашумевшей ситуацией отравления детей в Дер-
бышкинском доме-интернате и обнаружением мас-
совой кишечной инфекции среди них. Другая часть 
публикаций несла информацию о благотворитель-
ности в домах-интернатах, особенно в преддверии 
крупных республиканских и российских праздни-
ков. Несколько статей были посвящены применению 
грубой физической силы со стороны педагога, что 
было связано со скандалом в школе г. Набережные 
Челны. В количественном соотношении преоблада-
ли статьи на поисковый запрос «умственная отста-
лость» («Вечерняя Казань» – 52, «Бизнес онлайн» 
– 54), из которых более половины были посвящены 
деятельности Дербышкинского детского дома-ин-
терната для умственно отсталых детей (коррупция, 
нарушение прав, заболеваемость детей, проведение 
благотворительных акций и мероприятий). Анализ 
публикаций, посвященных аутизму и синдрому Да-
уна, показал, что информация о синдроме Дауна по-
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зиционируется более положительно, нежели публи-
кации, связанные с аутизмом. Основные контексты 
статей по синдромому Дауна: проведение благотво-
рительных мероприятий (3), обращения родителей 
за помощью в сборе средств на лечение ребенка (3), 
социокультурные аспекты помощи детям (3), кри-
минал (2). Основной контекст публикаций по запро-
су «аутизм»: благотворительность (10), избиение 
девочки-аутиста (8), сбор средств на лечение (5), 
эффективность иппотерапии (1). 

Анализ первых ключевых единиц, отобранных 
для анализа, показал следующее: 1. Наибольшее 
внимание изученными региональными СМИ уде-
ляется трем основным позициям: благотворитель-
ность, сбор средств для лечения ребенка и крими-
нальные, уголовные новости. Актуальным является 
формирование в обществе важности реализации 
благотворительной деятельности в отношении де-
тей-сирот и инвалидов; практически отсутствует 
демонстрация достижений и успехов людей с мен-
тальной инвалидностью. 2. Значительная часть пу-
бликаций привлекает внимание криминальной со-
ставляющей, например, скандалами, связанными 
с отравлением детей в детском доме-интернате и 
избиением ребенка. Стоит отметить, что подобные 
истории способствуют конструированию мнения у 
жителей республики в ракурсе «жалости», «беспо-
мощности» детей с ментальной инвалидностью. Рас-
смотренные издания не только показывают сам факт 
нарушения, но и подробно поставляют информацию 
о текущих расследованиях, о наказании виновных. 
Для сравнения – подобный «мониторинг» ситуации 
отсутствует в случае с некриминальными история-
ми. Например, в случае со сбором денежных средств 
на лечение ребенка нет информации об успешности 
этого мероприятия. 3. В регионе из трех выделенных 
понятий «синдром Дауна», «аутизм», «умственная 
отсталость» наибольшей популярностью пользуется 
последнее, которое в своей основе несет стигмати-
зирующий и дискриминирующий посыл. Подобная 
ситуация будет сохраняться до тех пор, пока в офи-
циальных источниках, нормативных документах бу-
дет содержаться данная терминология. 

Российские средства массовой информации 
(«Аргументы и факты», «Известия», «Ведомости») 
при анализе публикаций на вышеуказанные клю-
чевые единицы привлекли внимание следующими 
позициями: 1. На федеральном уровне уже просле-
живается использование понятия «ментальная инва-
лидность», которое, как мы полагаем, играет значи-
мую роль в формировании положительного образа 
людей, имеющих особенности интеллектуального 
развития. 2. Среди представленной информации 
практически отсутствовало позиционирование лю-
дей с ментальной инвалидностью как немощных и 
безнадежных. Отсутствовали публикации, касаю-
щиеся необходимости сбора средств на лечение ре-

бенка и т.п. Также, как и на региональном уровне, 
среди публикаций преобладает информация, касаю-
щаяся благотворительности, влияния международ-
ных конкурсов в повышении толерантного и добро-
желательного отношения к людям с особенностями 
развития, примеры из истории российских знамени-
тостей, воспитывающих или поддерживающих де-
тей с синдромом Дауна, аутизмом. Значимо и то, что 
среди публикаций присутствуют те, которые затра-
гивают общественное осуждение тех, кто «обижа-
ет» или нарушает права детей с синдромом Дауна. 
Например, ситуация с телеведущей О. Ароновой, 
заявившей, что без надлежащего ухода ребёнок с 
синдромом Дауна представляет потенциальную 
опасность для общества, например, может убить 
своих близких, что вызвало значительный резонанс 
в обществе. 

Для дискурс-анализа трудоустройства людей с 
ментальной инвалидностью мы обратились к клю-
чевой единице «занятость, трудоустройство» в со-
четании с ранее указанными словами. Анализ пока-
зал, что в СМИ регионального уровня отсутствуют 
статьи о занятости людей с ментальной инвалидно-
стью, с синдромом Дауна, аутизмом и умственной 
отсталостью. Значительное число публикаций по-
священо трудоустройству инвалидов в целом, в фор-
ме отчетов, докладов министерств, ведомств и ка-
сается государственных программ и статистических 
данных о трудоустроенных граждан, а также объяв-
лениям о ярмарках вакансий; отсутствуют примеры 
и опыт трудоустройства отдельных инвалидов. Мы 
считаем, что наличие как раз таких примеров могло 
бы мотивировать других инвалидов, которые не ре-
шаются, к примеру, открыть свое дело, способство-
вало бы формированию групп и сообществ инвали-
дов по профессиональным интересам. Освещение 
положительного опыта трудоустроенных инвалидов 
– необходимость, характерная для современности, 
т.к. это способствовало бы повышению значимости 
людей с различными нарушениями в социально-тру-
довой сфере, успешная реализация в которой позво-
лит говорить об успешной социальной инклюзии. 

Российские средства массовой информации так-
же продемонстрировали приверженность публика-
ции материалов, касающихся в целом инвалидов, 
без выделения отдельных примеров по нозологиям. 
Но в газете «Известия» были опубликованы статьи 
по трудоустройству людей с ментальной инвалид-
ностью или ментальными отклонениями (3). Одна 
из статей посвящена тому, что предпринимателей 
Москвы и Московской области призовут к оказа-
нию содействия в трудоустройстве выпускников 
коррекционных школ VIII вида на заводы города. В 
статье подчеркиваются умения, способности учени-
ков и социальная значимость этой инициативы [20]. 
Другая статья также напрямую ориентирована на 
людей с ментальной инвалидностью и раскрывает 
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идею трудоустройства этих граждан в парках Мо-
сквы. Как подчеркнул руководитель департамен-
та культуры Москвы С. Капков, «…труд в зеленых 
зонах должен помочь людям с ментальными от-
клонениями социализироваться в обществе» [21]. 
Третья статья посвящена трудоустройству людей с 
умственной отсталостью при Центре реабилитации 
в Санкт-Петербурге, в которой они также позици-
онируются с позитивной стороны, как умеющие и 
желающие трудиться [22]. Значимым плюсом таких 
публикаций может стать информирование людей с 
инвалидностью, желающих трудоустроиться, но не 
знающих о подобных местах и инициативах. 

В завершение отметим, что роль и значение 
СМИ многозначны, во многом от них зависит, как 
скоро современное общество сможет принять лю-
дей с ментальной инвалидностью в качестве пол-
ноправных участников общественных процессов. 
Инвалидность – важный социальный конструкт, 
который на протяжении нескольких десятилетий 
испытывает на себе самые разные общественные 
позиции – от беспомощности и иждивенчества до 
активной жизненной позиции и интеграции. Для 
преодоления негативных последствий стереотипов 
и дискриминации, сформированной обществен-
ным мышлением, сконструированной средствами 
массовой информации, необходима смена приори-
тетов на «публичной арене». Необходима презента-
ция положительных примеров достижений людей 
с ментальной инвалидностью, особенно в области 
трудоустройства, так как это является одной из клю-
чевых позиций в жизни человека, помогая обрести 
ему определенный социальный статус в обществе. 
Требуется осознание того, что если социум требует 
соответствия принятым нормам и правилам, то оно 
должно создать условия для выполнения этих тре-
бований и способствовать этому должны и средства 
массовой информации. 
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The article is devoted to the topicality of the phenomenon of social construction of disability problems 
as exemplified by the image of people with mental disabilities. Based on the analysis of publications in 
three federal and two regional Internet periodicals in 2011-2016, the author comes to the conclusion that 
largely «positive» information about children with disabilities is presented at the federal level. Regional 
media focus on the charity and emergencies related to children with mental disabilities. 
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