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Данное  пособие  представляет  собой  обзор
произведений  художественной  литературы,
главными  героями  которых  являются   люди,
живущие без границ, преодолевшие барьеры.

Издание адресовано молодым людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, имеющим проблемы
со здоровьем.
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Их  называют  «людьми  с  ограниченными
возможностями».  Хотя  достаточно  посмотреть
Паралимпийские игры, чтобы убедиться в обратном.
Согласно статистике ООН, каждый десятый человек
на  планете  имеет инвалидность.  В  нашей  стране
таковых, по некоторым данным, около 15 миллионов. 

Кто они? Мы их не знаем.  A caмое страшное, и
знать не хотим. Среди родителей был проведен один
опрос, чтобы выяснить, не возражают ли они, чтобы
иx здоровые дети учились вместе  с больными. Более
90 процентов очень даже возразили!

Дети,  пожалуй,  не  столь  циничны,  но  бывают
крайне  жестоки  к  сверстникам  с  физическими
недостатками. 

Человек  в  инвалидной  коляске  не  нуждается в
жалости. Он ждет от соплеменников понимания.  И
мечтает лишь об одном: чтобы на него смотрели как
на равного.

Для начала  нужно оговориться,  что использовать
термин  «инвалид»,  за  исключением  юридических
обозначений,  некорректно.  Это  слово  в  буквальном
переводе  означает  «негодный».  Как  такое  можно
сказать о живом человеке?! Более правильно было бы
назвать  их  «людьми  с  особыми  потребностями».
Потребности  эти  заключаются  в  низких  пандусах,
лифтах  в  транспорте  и  различных  учреждениях,
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звуковых  сигналах  светофоров  и  многом  другом,
помогающем им социально адаптироваться.

Жизнь  для  людей  с  ограничениями  —  огромное
испытание,  но  нередко  они  добиваются  в  ней  столь
многого, что вызывают настоящее восхищение.

Людвиг ван  Бетховен создал  свою знаменитую
Девятую симфонию, когда уже полностью потерял слух.
Французская актриса Сара Бернар продолжала играть
в театре и после того, как ей ампутировали ногу. Эрик
Вайхенмайер стал  первым  незрячим  скалолазом,
достигшим  вершины  Эвереста.  Советский  лётчик
Алексей Маресьев продолжал летать после ампутации
обеих  ног.  И не  просто  летать,  а  сражаться  в  небе  с
фашистскими самолётами. Михаил Суворов и Эдуард
Асадов, несмотря  на  слепоту,  издали несколько
поэтических сборников. А чего стоят Паралимпийские
игры!  В  Лондоне  в  2012  г.  команда  России  заняла
второе  место,  а  в  2010  г.  в  Ванкувере  стала  лучшей
сборной.  На  Билла  Гейтса работают  10  процентов
компьютерщиков-аутистов.

Кстати,  явными  признаками  аутизма  обладал  и
автор теории относительности Альберт Эйнштейн.

Примеры можно продолжать до бесконечности. Но
и  того,  что  прозвучало,  пожалуй,  достаточно,  чтобы
сделать  однозначный  вывод:  не  стоит  называть  этих
людей  «негодными».  Уж  очень  большой вклад  вносят
они в развитие науки, культуры и всего человечества.
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Возникает вопрос: всегда ли рядом с ними был тот,
кто  помог  им  поверить  в  свои  силы,  преодолеть
трудности,  найти  себя?  Задача  не  из  лёгких.  И
неизвестно, кто лучше может с ней справиться: человек
или мудрая книга. С произведениями, героями которых
являются люди с различными ограничениями, я и хочу
вас познакомить. А начну с книг, которые знают всё.

«Самое  дорогое  у  человека  —  это  жизнь.  Она
даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы
не  было мучительно  больно  за  бесцельно  прожитые
годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное
прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и
все силы отданы самому главному в мире:  борьбе за
освобождение  человечества.  И  надо  спешить жить.
Ведь  нелепая  болезнь  или  какая-либо  трагическая
случайность могут прервать её».

Эти  слова,  произнесённые
Павкой Корчагиным, главным героем
романа  Николая Островского «Как
закалялась  сталь» (ч.  2,  гл.  3),  в
полной  мере  выражают  позицию
самого автора.

В 24 года Н. Н. Островский (1904-
1936)  после  тяжёлой  «нелепой»
болезни  (а  может  ли  быть  иной

болезнь  в  24  года?)  теряет  способность  двигаться,  а
через  год  (новый  удар)  и  видеть.  Всё  это  явилось
следствием ранений (он участник Гражданской войны),
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перенесённого  тифа,  тяжёлых  условий  работы.
Оставшиеся  девять  лет  жизни  — подвиг,  «это  самая
большая  победа  духа  над  телом», как  сказал
французский  писатель  Андре  Жид,  посетивший
Островского  незадолго  до  его  смерти.  Неподвижный,
слепой,  владеющий  только  руками,  он,  придумав
специальную  папку-планшет,  чтобы  слова
выстраивались  в  ровные  строчки,  задумал  написать
книгу, положив в основу события своей жизни.

Роман, изданный в 1932 г. и получивший название
«Как закалялась сталь»,  сразу же приобрёл огромную
популярность,  стал  настольной  книгой  для  многих
поколений людей, причём не только в нашей стране. Он
учил мужеству, терпению, вдохновлял на подвиг. Более
200  раз  это  произведение  переиздавалось  огромными
тиражами,  переведено  практически  на  все  основные
языки  мира.  До  недавнего  времени  входило  в
обязательную школьную программу.

А к автору романа, пока он был жив, со всех концов
страны  и  из-за  рубежа  нескончаемым  потоком  ехали
гости, чтобы от него — недвижимого, с окостеневшими
суставами,  испытывающего  страшные  боли,  могущего
только  слышать  и  говорить,  весящего  в  последние
месяцы  жизни  32  килограмма  при
росте 178 сантиметров — напитаться
силой. Силой духа.

 «Повесть  о  настоящем
человеке»  Бориса  Полевого
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прославила  автора  и  его  героя  на  весь мир.
Произведение  посвящено  Алексею  Петровичу
Маресьеву, лётчику, участнику Великой Отечественной
войны.  Его  самолёт  был  подбит в  апреле  1942  г.  и
совершил  вынужденную  посадку  на  территории,
оккупированной немцами. 18 суток, раненый, голодный,
с  обмороженными  руками  и  ногами,  он  ползком
добирался до своих. Только в начале мая на самолёте,
который  вызвали  партизаны  с  Большой  земли,  его
удалось  переправить  в  московский  госпиталь,  где  ему
ампутировали  обе  ноги.  Врачи  боролись  за  жизнь
лётчика,  но  ему  самому  этого  было  мало.  Он  хотел
летать!  И  не  просто  летать,  он  хотел  в  небе  бить
фашистов! Месяцы мучительных тренировок: научиться
ходить, танцевать, бегать, чтобы убедить всех (и в первую
очередь  — врачей),  что  он  не  инвалид,  что  он  может
управлять  самолётом.  Лётчик  без  обеих  ног!  История
такого ещё не знала. Тем не менее, прошло чуть больше
года после ранения, и Алексей Маресьев вновь оказался
на фронте. Всего за годы войны он совершил 86 боевых
вылетов,  сбил  11  самолётов  противника,  семь  из  них
после  ранения.  Алексей  Маресьев  доказал,  что  если
человек  чего-то  очень  сильно  захочет,  он  обязательно
этого добьется.

Ещё  одно  произведение,
посвящённое  жизненному  подвигу
человека,  пережившего  страшную
трагедию,  —  книга  Владислава
Титова  «Всем  смертям  назло».
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Именно  так  —  всем  смертям  назло  —  сумел  выжить
герой повести шахтёр Сергей Петров после удара током
в шесть  тысяч  вольт.  Лишившись  обеих  рук,  пережив
множество  операций  и  длинных  страшных  дней
ожиданий  и  раздумий  («А  что  дальше?  Кому  я  такой
нужен?»),  сумев преодолеть всё,  он услышал от своих
друзей: «Счастливый ты, Серёжка!»

Но  это  взрослые.  А  каково  приходится  детям,
оказавшимся в подобных обстоятельствах?

«Ребёнок  родился  слепым.  Кто  виноват  в  его
несчастии?  Никто!  Тут  не  только  не  было  и  тени
чьей-либо  «злой  воли»,  но  даже  самая  причина
несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и
сложных процессов жизни».

Думаю,  большинство  из  вас
узнали  повесть  Владимира
Короленко  «Слепой  музыкант», в
эпилоге  которой  написано:
«Многочисленная  публика  собралась
в  Киеве...  слушать  оригинального
музыканта.  В  зале  наступила
глубокая тишина,  когда  на  эстраде
появился  молодой  человек  с
красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто
не признал бы его слепым, если б эти глаза не были
так  неподвижны  и  если  б  его  не  вела  белокурая
молодая дама, как говорили, жена музыканта... Живое
чувство  родной  природы,  чуткая...  связь  с...
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источниками  народной  мелодии  сказывались  в
импровизации,  которая  лилась  из-под  рук  слепого
музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она
бежала  звонкою  струёю,  то  поднимаясь
торжественным гимном,  то разливаясь задушевным
грустным напевом...».

Между  этими  отрывками  целая  жизнь,  полная
боли,  сомнений,  мучительных  раздумий,  надежды  и
отчаяния. Повесть В. Г. Короленко производит светлое,
чистое  впечатление,  как  те  мелодии,  наполненные
истинной поэзией, которые нельзя выучить по нотам и
которые играл своему слепому барчуку конюх Иохим на
дудке, вырезанной из куска украинской вербы.

Анна Зольтен — смелая и отважная, но неуклюжая,
толстая,  некрасивая,  очень  плохо  видящая  девочка.
Настолько плохо, что иногда ей кажется, что лучше бы
уж не видеть совсем. Анна сумела выбраться из западни,
в которую попадает человек, если с ним происходит что-
то ужасное. Поэтому она единственная хорошо понимает
состояние старшего брата Руди, блестящего математика,
гордость  и  надежду  школы,  добровольно ушедшего  на
фронт воевать с фашистами и ослепшего, причём не на
поле  боя,  а  в  результате  несчастного  случая.  Это
обстоятельство  усугубляет  ситуацию.  Анна,
настрадавшись сама, понимает состояние брата: «Самое
плохое, что Руди всё дальше и дальше уходит от нас.
Исчезает,  наверное,  хочет  спастись,  пытается
скрыться  в  тайном  убежище,  где  никто  до  него  не
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доберётся, никто не причинит боли снова...  В таком
убежище  нельзя  жить...  Замыкаешься  в  своей
раковине,  захлопываешь  створки...  оттуда  нельзя
никого любить».

Может быть, этими словами литературной героини
можно  объяснить  агрессивность,  нежелание  общаться
людей,  обиженных судьбой? А ещё Анна помнит слова
своей старшей подруги (они когда-то вместе посещали
школу для плохо видящих детей),  которые помогли ей
найти  друзей  в  обычной  школе,  помогли  стать  такой,
какова  она  сейчас:  «Улыбайся!  Не  жди,  пока  другие
улыбнутся  тебе.  Веди  себя  так,  словно  они  уже
улыбнулись, а ты улыбаешься в ответ. А если кто не
обратит  на  тебя  внимания,  выкинь  его  из  головы  и
улыбнись  кому-нибудь  ещё,  и  так,  пока  не  найдёшь
друга.  Поверь  мне,  у  тебя  получится!» И  теперь  эта
мудрая  девочка  спасает  своего  старшего  брата.  Она
сделала то, что не смогли сделать даже их родители.

Все проблемы своей героини автор
книги  —  канадская  писательница
Джин Литтл  — знает не понаслышке.
У  неё  самой  очень  слабое  зрение,  но
она  тоже  училась  в  обычной  школе.
После  университета  работала
учительницей,  а  затем  стала
писательницей. Она не может обойтись

без собаки-поводыря, а чтобы писать, ей нужен особый,
«говорящий» компьютер. Джин Литтл опубликовала 25
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детских  книг.  А  её  повесть  «Слышишь  пение?» об
Анне  Зольтен  получила  специальную  премию
Канадского  совета  по  детской  литературе.  Кстати,
название  символично.  Уметь  слышать  пение
жаворонков в небесной выси вопреки обстоятельствам
— это то, что поможет человеку стать счастливым.

Одна  из  героинь  романа
грузинского  писателя  Нодара
Думбадзе также лишена возможности
видеть  окружающий  мир.
Единственное,  на  что  реагируют  её
глаза,  —  солнце.  Хатиа  (так  зовут
девочку)  всегда  знает,  в  какой  оно
стороне.  Произведение  так  и
называется:  «Я  вижу  солнце». Не
видят  её  глаза,  видит  её  душа.  Благодаря  доброму
характеру  у  Хатии  много  друзей.  И  среди них  самый
верный Coco Мамаладзе.

Меньше повезло, если можно так выразиться, героям
одних из самых уважаемых представителей современной
русской  литературы  для  детей.  Речь  о  Владиславе
Крапивине и Альберте Лиханове.

Первая  книга  Владислава
Крапивина (род. 1938) вышла в 1962
г., то есть 50 лет назад. В настоящее
время у Крапивина более 150 изданий
на многих языках мира. Например, в
японской  26-томной  серии
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«Избранные  сочинения  для  подростков»  ему
предоставили целых два тома. Назову лишь несколько
произведений,  наверняка  они  вам  знакомы:  «Дети
синего  фламинго»,  «Застава  на  якорном  поле»,
«Лётчик для особых поручений», «Стража Лопухастых
островов»,  «Мушкетёр  и  фея».  Часть  (и  немалая)
экранизирована.  Фильм  «Мальчик  со  шпагой»  был
очень  популярен  в  1990-е  гг.  Так  же,  как  и  «Трое  с
площади Карронад». В 2010 г. вышел фильм «Легенда
острова Двид», в 2011-м — «Бегство рогатых викингов».
Писатель удостоен многих престижных отечественных
и зарубежных наград в области литературы.

Книга,  о  которой  хочу  рассказать,  входит  в  цикл
«Сказки  Безлюдных  Пространств»  и  называется
«Самолёт по имени Серёжка».

Плохо,  очень  плохо,  если  ты  не  можешь  видеть
ничего вокруг себя, если ты не понимаешь, что такое
красный цвет и какой он — синий.  Но твои муки всё-
таки  больше  морального  плана,  а  не  физического
(синяки и ссадины не в счёт): почему я не такой, как
все,  как  жить  с  этим,  как приспособиться  к  тёмному,
незнакомому, а потому враждебному для меня миру?

А если ты двенадцатилетний мальчишка, развитый
не  по  годам,  любознательный  и  любопытный,  но  не
можешь  ходить,  и  твой  мир  ограничен,  как  правило,
пространством квартиры,  и  выйти из  него  ты можешь
только с помощью мамы? Но, во-первых,  она работает,
чтобы было  на  что  жить,  а  во-вторых,  ей  всё  труднее
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носить на руках тебя и твою коляску.   А лифта в доме
нет...

Главный  герой  повести  «Самолёт  по  имени
Серёжка»  Ромка  Смородкин  —  отважный  и
сообразительный,  готовый принять  помощь,  но  только
от  души,  а  не  из  жалости,  талантливый  и  ранимый,
щедрый,  знающий,  как  часто  взрослые  бывают
несправедливы, мечтающий о друге и летающий во сне.
До пяти лет он был обычным ребёнком. Но однажды со
всего маху упал и ударился спиной о железный лом. А
потом больницы, многочисленные анализы и приговор
врачей: время упущено, процесс необратим...

У  повести  счастливый  конец.  Ромка  Смородкин
вновь  начал  ходить.  Подняла  его  на  ноги  дружба  с
Серёжкой, а ещё точнее — необходимость спасти друга
от  неминуемой  гибели.  И  эта  повесть  почти  не
фантастическая,  хотя  есть  в  ней  удивительные  вещи.
Например,  Серёжка  Сидоров  умеет  превращаться  в
самолёт. Есть в ней Заоблачный город, есть Безлюдные
Пространства. И дай нам Бог услышать, как и героям,
«Гулкие барабаны Космоса»!

Условной  фантастичностью
отличаются  и  книги  Екатерины
Мурашовой. Практикующий
школьный психолог, она хорошо знает
проблемы  современных  подростков  и
пишет об этом, приглашая к разговору
и  самих  детей,  и  взрослых,  которым
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полезно  остановиться,  оглянуться  вокруг  и
пересмотреть некоторые свои жизненные стереотипы.

Повесть  «Класс коррекции» сильно выделяется в
общем потоке  современной  отечественной  литературы.
Среди зарубежных авторов,  решившихся на освещение
подобной  темы,  можно  назвать  француженку  А.
Гавальда.  Но  её  «35  кило  надежды»,  несомненно,
очень  талантливое  произведение,  лишено  тех
узнаваемых нами «реалий», которые создают ощущение
близкого знакомства с героями повести Е. В. Мурашовой.

Тема  —  проблема  «отбросов  общества»,  детей,
зачастую  умственно  неполноценных,  инвалидов,
социально  запущенных  —  слишком  неудобна  и
некрасива.  Говорить  об  этом  трудно,  но  ещё  труднее
говорить  об  этом  так,  чтобы  не  осталось  осадка
отвращения,  мрака,  безысходности.  Самое  страшное,
что герои повести — Юра Мальков,  Антон Антонов —
сами отлично понимают своё положение. Опережающий
по своему умственному развитию не только товарищей
по классу коррекции, но и гимназистов из классов «А» и
«Б», Юрка, рождённый с диагнозом «ДЦП», говорит о
себе:  «...экстерьер  у  меня  для  гимназически-
показательного  класса  неподходящий.  Я  же  урод».
Антон — неформальный лидер, за всех переживающий,
старающийся  избавить,  по  возможности,  каждого  из
одноклассников от лишней боли и муки, — соглашается:
«...мы каждый по-своему урод».
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7 «Е» — класс коррекции, позор и бич всей школы
—  в  страшную  минуту  для  Стефании  сумел
объединиться,  чтобы  противостоять  всем:  педагогам,
лучшему  ученику  гимназического  10  «А»,  сыну
влиятельного чиновника, а заодно и главного спонсора
школы,  милиции,  но  не  позволить  окончательно
поломать  жизнь  девочке,  которой  и  так  досталось
немало. Досталось по вине взрослых!

А параллельный мир, попасть в который стремятся
многие из этого неоднозначного класса, да и из других
тоже, — это жизнь, где сбываются мечты, такие простые
и естественные для любого ребёнка. Чтобы были мама и
папа,  чтобы  они  заботились  о  тебе  (Паша  и  Витька),
чтобы  не  было  постоянной  боли,  а  была  красивая
игрушка,  чтобы  ты  мог  видеть  и  слышать  (Мишаня),
чтобы ты мог ходить и даже скакать на лошади (Юрка),
чтобы никогда не видеть воюющих между собой по всем
правилам  подлости  и  низости  родителей  (спящая
красавица Стеша).

Е.В. Мурашовой за «Класс коррекции» присуждена
Национальная литературная премия «Заветная мечта».

Альберт  Лиханов (род.  1935)  —  известный
писатель,  талантливый  журналист,  основатель  и
Председатель  Российского  детского  фонда  —  стал
настоящим  Рыцарем  Детства,  его  бескомпромиссным
защитником и бескорыстным служителем. Всем своим
творчеством  писатель  призывает  противостоять
людскому равнодушию, злобе и алчности.
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О  детях,  попавших  в  беду,
Лиханов  пишет  всю  жизнь.  Его
сборник,  изданный в  2010  г.,  носит
название  одной  из  повестей  —
«Солнечное  затмение».  Нелёгкие
испытания  выпали  на  долю  героев
произведений, вошедших в эту книгу:
школьницы  Лены,  которая  может
передвигаться  только  в  инвалидной
коляске  («Солнечное  затмение»);

детдомовки  Насти,  пережившей  жуткое  потрясение  в
детстве  («Девочка,  которой  всё  равно»);  доброй  и
безотказной  санитарочки  Свечушки  из  одноимённого
рассказа; мальчика, больного церебральным параличом
(«Мальчик, которому не больно»). Все они противостоят
беде, своему собственному огромному горю.

Из повести  «Солнечное затмение»: «Все беды –
это солнечное затмение, -  сказала Лена, -  а жизнь –
само  солнце».  У  Лены  хорошая,  дружная  семья.  Но
девочка  в  результате  родовой  травмы  лишена
возможности  передвигаться.  Почти  все  время  она
проводит в интернате среди таких же больных. Теперь,
летом,  живя  дома,  она  особенно  болезненно  ощущает
свое несчастье. Ее переживания обосряет знакомство с
Федором,  у  которого  свои  проблемы:  пьющий  отец,
вызывающий всеобщие насмешки.

После  встречи  с  Федором  мироощущение  Лены
меняется,  она  по-новому  видит  окружающих  людей.
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Если  «…прежде этот водоворот ее не касался, там
шла чья-то чужая и  чуждая ей  жизнь»,  то  «теперь
получалось,  что чуждое задевало ее…» Она особенно
остро  начинает  чувствовать  чужую  беду.  Раньше,
сосредоточенная  только  на  своих  переживаниях,
девушка  теперь  стремится  помочь  другим:  «Доброта!
Вот!  Это  единственное,  чего  желала  теперь  Лена.
Бесконечно доброй – единственно такой! – желала она
быть. Везде, всегда, со всеми».

Юные  герои  и  их  ровесник-читатель  начинают
понимать:  есть  непреходящие  общечеловеческие
ценности. Но есть среди них и то, что особенно дорого
юному  человеку:  умение  понять  себя  и  других,  не
ранить  душу  близкого,  найти  себя,  свое  место  среди
людей.  А для Федора самым важным стало осознание
своей ответственности за все происходящее в жизни: за
себя, за родителей, а главное, за тех, кто нуждается в
его защите.

Повесть  «Солнечное  затмение»  -  произведение
светлое и доброе,  она учит читателей вере в людскую
солидарность,  умению  найти  в  человеке  хорошее,
исследует  взаимоотношения  взрослых  и  подростков,
которые  порой  бывают  очень  сложными.  Это  не
рождественский  рассказ  о  том,  как  здоровый  юноша
подарил  любовь  искалеченной  девушке,  это  повесть  о
духовной  мощи  человека,  о  том,  что  прекрасное,
нравственное  начало  в  человеке  способно  преодолеть
всякое  зло,  ханжество,  обывательское  ничтожество.
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Повесть сурова,  как сурова и неожиданна сама жизнь.
Писатель не утверждает, что благодаря сврему чувству
молодые люди отныне и вовек будут счастливы вместе.
Но читатель ясно отдает себе отчет, что посетившее их
нравственное  озарение  –  это  отныне  моральный
критерий всей их дальнейшей жизни.

«Мальчик,  которому  не  больно» —  история
трудной  и  горестной  жизни  ребёнка,  от  рождения
лишённого  способности  ходить.  Его  мир  ограничен
болезнью и страданием, к ним добавляются жестокие,
тяжкие  испытания,  которые  могут  навсегда  обжечь,
покалечить  душу  (предательство  мамы).  Вынести  это
способен только человек, сильный духом. Именно таким
является герой повести Лиханова. «Мальчишка» — так
он  сам  представляется  паучку,  которого  обнаружил
между тумбочкой и спинкой своей кровати в то время,
когда на него «напала Ангина». Повествование ведётся
от первого лица,  то есть мы смотрим на окружающий
мир глазами ребёнка,  вынужденного  почти всё  время
лежать в постели.  Ребёнка,  убеждённого,  что больных
детей  «сливают через  огромную  невидимую трубу  в
подземное  озеро...  Но  почему  в  подземное?
Неизвестно.  Просто  их  нигде  нет.  Не  видно  же  в
песочницах  детей,  завербованных  Церебральным
Параличом. Нету в детсадах ракушечников — больных
раком. Нету вичей, ВИЧ- инфицированных, есть такая
неизлечимая зараза. А туберкулёзников вы видали? И я
не видал».
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Мальчик долго жил среди церебральщиков, потому
что  он  —  один  из  них.  Иногда  ему  казалось,  что  он
прямо там и родился — в клинике для детей. Главным
лекарством  там,  по  мнению  героя  повести  Лиханова,
является  враньё.  Там  улыбаются,  когда  колют  тебя  в
руку  или  попу.  Бурно  радуются,  когда  везут  тебя  на
рентген или ультразвуковое исследование. Тебе делают
больно  с  таким  видом,  будто  всем  вокруг  приятно  и
радостно.  Ну  а  тебе-то  уж  приятнее  всех.  Детям
улыбаются,  а  они  отчего-то  становятся  пугливее,
молчаливее, безответнее. И головы их опускаются перед
взрослым враньём, медицинским неверием, прикрытым
оболочкой лжи.

Так  же  воспринимает  лечебное
учреждение  и  герой  повести
французского  писателя  Эрика-
Эмманюэля  Шмитта  «Оскар  и
Розовая дама».

Оскар, или Яичная Башка, так как
у  него  выпали  из-за  болезни  все
волосы, похож на инопланетянина. Ему

10  лет,  хотя  выглядит  он  не  старше  семи.  И  он
«скверный»  больной,  то  есть  такой,  который  мешает
верить,  что  медицина  —  «замечательная  штука».  Он
«ракушечник», у него рак.

У повести печальный конец. Чуда не случается. Но
этот маленький мальчик, уходя из жизни, оставляет за
собой  столько  света,  столько  теплоты,  и  не  только
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героям  повести,  но  и  нам,  читателям.  Он  заставляет
примириться  со  своей  смертью  родителей,  дав  им
возможность жить дальше. Заставляет бороться за свою
жизнь «голубую девочку» Пегги Блю. У Пегги кровь не
поступает в лёгкие, и она часто внезапно синеет, что, по
мнению  Оскара,  ей  очень  идёт  и  делает  её
таинственной. А вокруг разливает тишину и свет.

Оскар  прожил  полную  жизнь  благодаря  игре,
которую придумала  бабушка  Роза  — самая  старая из
женщин,  добровольно  приходящих  в  больницу
присматривать  за  больными.  Один  прожитый  день
должен  быть  равен  10  годам.  Измеряя  время  новым
способом, Оскар ещё объяснится Пегги в любви, а все
свои  мысли,  чувства,  переживания  изложит  в
ежедневных письмах к Богу, в существование которого
он пытается поверить, хоть и немного посмеивается над
собой.  Писем  несколько,  потому  что  всего  несколько
дней  пребывания  на  земле  осталось  в  запасе  у  этого
мальчика.

Трудно  сдержать  слёзы,  читая  простые,  внешне
такие  безыскусные  слова  писем,  из  которых  состоит
повесть  Э.-Э.  Шмитта  и  которые  заставляют  всех  нас
остановиться и по-другому посмотреть на окружающий
мир. Понять,  какое же это счастье — видеть,  дышать,
двигаться,  любить  друг  друга,  заботиться  о  ком-то,
обходиться без посторонней помощи.

В  заключение  хочется  рассказать  ещё  об  одном
человеке,  не  литературном  персонаже.  Человеке,  на
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долю  которого  с  самого  раннего  детства  выпали
жестокие испытания. Преодолев их, маленькая девочка
не  утратила  интереса  к  жизни,  душевной  теплоты,
доброты,  милосердия  к  людям,  желания  им  помочь.
Став  взрослой,  она  написала  книги,  в  которых  учила
выживать  и  бороться  людей  с  так  называемыми
«ограниченными возможностями».

Ольга Скороходова (1911-1982) — писательница и
поэтесса,  учёный  в  области  дефектологии,  педагог,
кандидат педагогических наук — родилась в беднейшей
крестьянской  семье.  Отца  лишилась  в  три  года,  не
намного  больше  прожила  мать.  Ещё  до  смерти  мамы
девочка  переболела  менингитом,  после  чего  потеряла
зрение, потом слух и частично речь. Наступили полная
тьма  и  полная  тишина.  Началась  жизнь  без  звуков  и
красок,  только  руки  «рассказывали»  ей  о  том,  что
происходило вокруг.

Девочке  было  11  лет,  когда  её  определили  в
одесскую  школу  для  слепых,  а  затем  в  харьковскую
клинику-школу  для  слепоглухонемых детей.  Возглавлял
её замечательный педагог, профессор Иван Афанасьевич
Соколянский. По его совету Ольга начала вести записи о
том, как она воспринимает мир. (Как же они пригодились
ей  позже!)  Здесь  она  прошла  курс  средней
общеобразовательной  школы,  здесь  была восстановлена
звуковая  речь.  В  1941  г.  она  готовилась  поступать  в
Литературный институт, но началась война. Ворвавшиеся
в клинику гитлеровцы убили почти всех воспитанников
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(неполноценные!),  лишь  двоим чудом удалось  спастись.
Одной из них была Скороходова. В 1944 г. она разыскала
И.А. Соколянского и не разлучалась с ним до самой его
смерти.

В  1947  г.  Ольга  Ивановна
публикует первую свою книгу  «Как
я  воспринимаю  окружающий
мир»,  которая  становится
настольным  пособием  для
специалистов,  работающих с детьми
с нарушениями речи, слуха и зрения.
А  она  сама  становится  научным

сотрудником  Института  дефектологии.  В  1954  г.
выходит  её  новая  книга  —  «Как  я  воспринимаю  и
представляю  окружающий  мир».  Через  семь  лет  она
блестяще  защищает  кандидатскую  диссертацию.  А  в
1972 г. выходит из печати большой труд, объединивший
все её произведения, в том числе статьи и стихи разных
лет.  Книга  «Как  я  воспринимаю,  представляю  и
понимаю  окружающий  мир» была  признана  крупным
вкладом  в  педагогическую  и  психологическую
коррекционную  науку.  Вскоре  она  приобретает
широкую известность во многих странах.

Скороходова помогала попавшим в беду не только
своими  научными  трудами,  но  и  на  практике.  По
воспоминаниям  знавших  её  людей,  Ольга  Ивановна
действительно  была  удивительным  человеком.
Например,  чего  стоит  только  её  понимание  музыки!
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Музыку  она  «слушала»  спиной,  прислонившись  к
роялю. О. И. Скороходова умерла в 1982 году. Её книги
учат не падать духом, в них — «наука побеждать».

       Учит не падать духом и повесть
Рины Эльф «Синий дождь»,  которая
рассказывает  о  немой  деревенской
девочке  Саше,  которая  очень  хочет
научиться разговаривать. Подобно всем
больным  детям,  она  воспринимает
окружающий мир обостренно и, значит
более глубоко, нежели здоровые люди.
Саша  умеет  общаться  на  собственном

языке  –  на  языке  рисунка  –  и  с  помощью  карандаша
способна сказать так много, как умеет мало кто другой.
От  этого  счастливей  девочка  не  становится,  и  ее  не
слишком радостное детство завершается намного раньше,
чем у обычных детей.  Саше нужно уехать от  любимой
мамы и  замечательных соседей  в  город,  где  она  будет
жить и учиться в интернате. Новелла и рассказывает о
последних днях Саши в родном доме, о прощании со вем
тем, что окружало ее до си пор.

Маленькая Саша собирается ехать в интернат для
немых и глухонемых детей.  Саша не может говорить:
«Когда-то давно умела немножко,  как все маленькие
дети.  А  потом,  когда  ей  не  было  еще трех  лет,  ее
очень испугал пьяный тракторист, переехавший на ее
глазах перебегавшую через дорогу собаку, и с тех пор
Саша молчала». 
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Она  стала  «…«непонятной  девочкой»  даже  для
близких людей, а уж малознакомые старались совсем не
общаться, вроде как даже побаивались ее немоты. Саша
тоже сторонилась и детей, и взрослых». И живет в своем
особом мире.  Но у девочки есть друг «Самый лучший
друг на свете»: сосед Саша (правда, совсем взрослый –
мамин одноклассник). С его помощью девочка не только
познает  окружающий  мир,  но  и  вновь  обретает
возможность говорить. 

Эта небольшая психологическая повесть,  ставшая
лауреатом  Национальной  детской  премии
«Заветная  мечта» (2006-2007),  –  о  хрупкости
телесного и душевного мира маленького человека. И о

том,  как  легко  этот  мир  разрушить.  А
еще  -  о  дружбе,  которая  может
сотворить  чудо.

     О дружбе, которая может сотворить
чудо, рассказывает и повесть  Михаила
Самарского  «Радуга  для  друга»,
написанная  тринадцатилетним

подростком.  Это  не  просто  повествование  о  дружбе
лабрадора и слепого мальчика, это – повесть о нас и о
тех, кто в суетной жизни оказывается бок о бок с нами и
на кого мы так часто просто не обращаем внимания.  А
преданная собака  способна услышать заветные мечты
друга и даже подарить ему самую настоящую радугу.

Книга  эта  про  собаку-поводыря,  чье  призвание  –
помогать слепому мальчику, быть его глазами в мире,
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полном  опасностей  и  таком  неприспособленном  для
незрячего человека.  Книга про то,  как собака служит
своему подопечному, любит или не очень его и других
людей,  любит  или  не  очень  других  животных,
переживает, боится, скучает, ждет и расстается. Книга
про  то,  как  люди,  с  которыми  эта  собака  живет  или
просто встречается на своем пути, любят или не очень
других  людей,  переживают,  боятся,  скучают,  ждут  и
расстаются.  Повесть  написана  от  имени  самой  этой
собаки!

Сашка  –  новый  подопечный  лабрадора  Трисона.
Именно так пес называет людей, которым помогает.  А
помощь  Сашке  нужна:  он  потерял  зрение  в
автокатастрофе и теперь четвероногий поводырь стал его
лучшим другом. Благодаря искренней любви этой умной
и  преданной  собаки  мальчик  смог  снова  радоваться
жизни.

Повесть  учит  добру  и  человечности,  а  это  сейчас
самое главное в нашей жизни.  «Доброта это то, что
может услышать глухой и увидеть слепой», - написал
однажды Марк Твен. С этим трудно не согласиться. Все
люди на земле нуждаются и в милосердии, и в любви…
Но особенно необходимы тепло и участие тем, кто,  по
каким-то причинам, лишен возможности слышать звуки,
различать цвета и вообще полноценно воспринимать наш
прекрасный  мир.  И  так  важно  для  них,  чтобы  рядом
оказалось любящее  и преданное существо,  пусть даже
это собака-поводырь.
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Важно это и для  Рубена Давида
Гонсалеса  Гальего, автора  романа
«Белое на чёрном».   Рубен Гальего —
сын  венесуэльца  и  испанки,  внук
генерального  секретаря
Коммунистической  партии  народов
Испании  Игнасио  Гальего.  Родился  в
Москве в Кремлёвской больнице в 1968
году. При рождении ему был поставлен

диагноз  «детский  церебральный  паралич».  В
младенчестве разлучён с матерью, объявлен умершим и
отправлен в детский дом.

Живя  в  Мадриде,  Рубен  Давид  Гонсалес  Гальего
пишет по-русски. И не только и не столько потому, что,
внук видного испанского коммуниста, он провел детство
в Советском Союзе. По его мнению, только «великий и
могучий» может адекватно передать то, что творилось в
детских  домах  для  инвалидов  СССР.  Описанию  этого
ужаса  и  посвящен  его  блистательный  литературный
дебют – автобиографический роман в рассказах «Белое
на черном».

Книга «Белое на черном» – о детстве. О жестоком и
страшном  детстве  физически  немощного  одинокого
ребенка  в  условиях  отчужденного  мира.   Авторская
позиция Рубена Гонсалеса Гальего – не писать о плохом.
«Уверен,  что  чернухой  жизнь  и  литература
переполнены  уже  слишком.  Так  случилось,  что  мне
пришлось увидеть много человеческой жестокости и
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злобы.  Описывать  мерзость  человеческого  падения  и
животного  скотства  –  множить  и  без  того
бесконечную  цепь  взаимосвязанных  зарядов  зла.  Не
хочу. Я пишу о добре, победе, радости и любви. Я пишу о
силе. Силе духовной и физической. Силе, которая есть в
каждом  из  нас.  Силе,  пробивающей  все  барьеры  и
побеждающей».

Рубен  Гонсалес  Гальего  пишет  о  подвиге
человеческой жизни в  экстремальных обстоятельствах,
когда  каждый прожитый  день  –  подвиг,  а  живущий  в
этом мире – герой. «Я – герой. Быть героем легко. Если у
тебя нет рук и ног – ты герой или покойник. Если у
тебя нет родителей – надейся на свои руки и ноги. И
будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к
тому же ухитрился появиться на свет сиротой, – все.
Ты  обречен  быть  героем  до  конца  своих  дней.  Или
сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода».

Рубен  Гонсалес  Гальего  хотя  и  немощен,  он  не
инвалид.  У  него  нет  комплекса  жертвы.  Он  не
агрессивен.  Он  не  завистлив.  Он  умудрился  стать
сильным в своей телесной немощи. Он силен физически
и духовно. Он освоил главное правило бытия человека –
сумел жить в заданных условиях.  Жить в полную силу. 

Герои  книги  –  добрые  и  сильные  люди.  По
убеждению  Рубена  Гонсалеса  Гальего,  человеку
необходимо  быть  сильным  и  добрым.  Для  этого
обязательно  следует  научиться  перешагнуть  барьер
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непонимания,  который  может  возникнуть  между
людьми.

Рубен  Гонсалес  Гальего  выражает  надежду,  что,
когда он придет к своему концу, к своей личной вечной
ночи, после него останутся Буквы. Буквы – знаки. Для
него предпочитаемый из двух цветов – черный.  «Черный
–  цвет  борьбы  и  надежды.  Цвет  ночного  неба,
уверенный и четкий фон сновидений,  временных пауз
между  белыми,  бесконечно  длинными  дневными
промежутками  телесной  немощи.  Цвет  мечты  и
сказки,  цвет,  который  я  выбрал  для  своей
электроколяски». Это его точка зрения на жизнь. Это
его  исключительное  право  придавать  означенное
значение черному цвету. «Мои буквы, мои черные буквы
на белом фоне». Но за буквами – слова. Означающие что-
то, очень важные слова. За словами – мысли и чувства.
Мысли и чувства Человека с большой буквы. Героя.

Его  книга  «Белое  на  черном»  должна  быть
прочитана  каждым:  ребенком  и  взрослым,  наивным  и
мудрым.   Рубен  Гонсалес  Гальего  вопреки  всем
испытаниям и тяготам, выпавшим на его долю, сделал
себе имя прежде, нежели рассеяться по лицу Земли. В
2003  году Рубен  Гонсалес  Гальего  стал  лауреатом
престижной  ныне  первой  негосударственной  премии
России «Букер – Открытая Россия».

Люди,  о  которых  мы  сегодня  говорили,
заслуживают нашего внимания,  нашей помощи (но не
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жалости!), нашей дружбы. И никогда не верьте, что им
«не больно», что им «всё равно»...
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	Обзор литературы
	Их называют «людьми с ограниченными возможностями». Хотя достаточно посмотреть Паралимпийские игры, чтобы убедиться в обратном. Согласно статистике ООН, каждый десятый человек на планете имеет инвалидность. В нашей стране таковых, по некоторым данным, около 15 миллионов.
	Кто они? Мы их не знаем. A caмое страшное, и знать не хотим. Среди родителей был проведен один опрос, чтобы выяснить, не возражают ли они, чтобы иx здоровые дети учились вместе с больными. Более 90 процентов очень даже возразили!
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