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Кто последует
примеру Николая П?

Работа— это и есть моя родина. Столь категоричное утверждение вдвойне
справедливо для инвалидов, которых в городе более 350 тысяч. Для них работа-

выход в мир, общение, возможность не христарадничать, а по-человечески

заработать. Они не хотят жить незаметно, и здоровые обязаны им в этом помочь.

От Расстанной
до Васильевского

Когда нет здоровья, поиск ра-
боты становится трудноразреши-
мой проблемой. Существует по
меньшей мере два варианта: спе-
циализированные учебные заве-
дения или курсы при предпри-
ятиях, на которых уже работают
инвалиды. Сейчас в городе два
крупных образовательных учреж-
дения для инвалидов: на Рас-
станной, 20 (учебный комплекс),
и на 26-й линии Васильевского
острова (Центр профессиональ-
ной реабилитации). В них учат-
ся около шестисот человек в воз-
расте от 16 до 45 лет.

Комплекс на Расстанной,
разместившийся в здании быв-
шей купеческой богадельни, по-
советски традиционен, посколь-
ку, в отличие от василеостров-
ского реабилитационного цент-
ра, вниманием немецких или
иных иностранных инвесторов не
обласкан. Набор специальностей
выверяется годами таким обра-
зом, чтобы максимально облег-
чить выпускнику поиск работы.
Сейчас инвалид может выучить-
ся на портного, закройщика,
переплетчика, обувщика или, ес-
ли Бог дал талант, заняться рос-
писью по дереву, керамике, фар-
фору или плетением из лозы.
Центр на Васильевском, где ус-
ловия обучения волне сопоста-
вимы с западным стандартом,
может позволить себе готовить
коммерсантов (в нынешнем го-
ду на этом отделении учатся так-
же инвалиды из Чечни и Афга-
нистана) и медицинских диа-
гностов, которым, по словам за-
местителя директора центра
Александра Мазурина, трудоу-
стройство гарантировано.

Иногда пред-
приятия, на ко-
торых работают
инвалиды, сами
берутся за их
обучение. Так, в
октябре «Обще-
ственная органи-
зация инвалидов
и пенсионеров»,
которой руково-
дит Ирина Воро-
бьева, открывает
бесплатные кур-
сы для инвали-
дов, желающих
научиться делать

украшения, картины, шкатулки из
бисера. Фирма планирует ото-
брать наиболее способных для
постоянной работы.

Первые слова...
в 25 лет

Сейчас это и здоровому непро-
сто сделать. Работодатель предъ-
являет требования, как к космо-
навту, а зарплату обещает не
больше трехсот тысяч. Инвали-
ду, понятно, еще труднее. Из
тринадцати с половиной тысяч
инвалидов по зрению, зареги-
стрированных Обществом слепых
в Петербурге и области, работа-
ют около двух тысяч. За полгода
объем продукции предприятий
Общества слепых (это, как пра-
вило, светотехника) уменьшился
на четверть. Летом предприятия
два месяца стояли, а сейчас ра-
ботают в режиме полупростоя,
еле-еле выплачивая не Бог весть
какую зарплату. В октябре будут
уволены около ста человек.

Возможно, некоторые из них
придут в центр профессиональ-
ной реабилитации и трудо-
устройства инвалидов на Бесту-
жевской, 50. Его сотрудники ока-
зывают содействие в поиске ра-
боты инвалидам трудоспособно-
го возраста всех групп. Сейчас в
банке данных Центра имеется ин-
формация о тысяче претендую-
щих на работу. По словам веду-
щего специалиста Любови Ор-
ловой, востребованными оказы-
ваются немногим более четвер-
ти желающих. Чтобы зарегистри-
роваться, необходимы справка
ВТЭК с трудовой рекомендацией
и индивидуальная программа ре-
абилитации (это такая бумага,
немного напоминающая анкету,
в которой в числе прочих дан-.

ных записаны все противопока-
зания).

Не так давно в штатном рас-
писании Центра профессиональ-
ной реабилитации появилась но-
вая «единица»: социальный пе-
дагог по трудоустройству. Его
обязанность— поиск рабочих мест
для получивших профессиональ-
ное образование инвалидов. Со-
циальный педагог Ирина Байбо-
родина пытается убедить руко-
водителей предприятий всех
форм собственности в том, что
им выгодно создать хотя бы по
одному «инвалидному» рабоче-
му месту. (Для справки: стои-
мость одного рабочего места для
незрячего человека— более 10
миллионов рублей.) «Установлен-
ная законом квота плюс личное
обаяние— другого способа убе-
дить работодателя у нас
нет»,— говорит Ирина Байборо-
дина. Боюсь, личное обая-
ние— пусть не самый сильный, но
пока единственный аргумент, по-
скольку федеральный закон «О
социальной защите инвалидов»
в части, касающейся квотирова-
ния рабочих мест, не работает
по удивительной причине: до сих
пор не разработан механизм вне-
сения работодателем обязатель-
ной платы при невыполнении или
невозможности выполнения кво-
ты. Поэтому, замечает началь-
ник отдела правового обеспече-
ния комитета по занятости Ли-
дия Симакина, работодатель мо-
жет уволить инвалида наравне с
другими работниками.

Предприятия, на которых ра-
ботают люди с ограниченными
физическими возможностя-
ми,— не коммерческие структу-
ры, ориентированные на прибыль,
и не организации, где «лечеб-
ным трудом» называется скле-
ивание коробок, а прежде всего
реабилитационные центры, где
инвалид получает и психологи-
ческую, и профессиональную
поддержку. Ирина Воробьева, ру-
ководитель фирмы по изготов-
лению мягких игрушек (97 про-
центов работающих— инвалиды),
считает, что отказ от иждивен-
ческих настроений (мне кто-то
обязан)— один из положительных
результатов трудотерапии. Тех-
нологический процесс на ее не-
большом предприятии организо-
ван таким образом, что все ра-
ботают вместе, при необходи-
мости заменяя друг друга. Ин-
валид по слуху помогает инва-

лиду по зрению, который, в свою

очередь, учит всех желающих оп-

ределять цвет по теплу, идуще-

му от меха. Чтобы общаться,
глухой вынужден говорить. И вот

в 25 лет человек произносит пер-

вые слова: «много» (о плане) и

«мало» (о зарплате)...
Несмотря на то, что в нашем

городе механизм помощи инва-

лидам ориентирован на запад-

ную (в частности немецкую) мо-

дель, сохранена русская специ-

фика, а именно сотрудничество
с Православной Церковью, кото-
рая не могла пройти мимо столь

богоугодного дела. Сотрудниче-
ство церкви и инвалидов много-

образно: от душеполезных бе-
сед, проводимых на Расстанной
студентами Духовной семинарии,

до совместной программы «Ко-
невец», осуществляемой благо-
творительным фондом «Кедр» и

Коневецким Рождество-Богоро-
дичным монастырем. В рамках

этой программы в июне— сентяб-
ре этого года 120 подросткое-

инвалидов смогли поработоъ и
пройти курс реабилитации на

острове Коневец, расположенном
в Ладожском озере.

Чем занимаются
инвалиды

в Штатах?
И в России?

Разумеется, помощь инвали-

ду— дело государства. Спонсоров
хватает на разовые инъекции

добра, сосредоточиться на бла-
готворительности они, как пра-

вило, не в состоянии. Между тем

государственные чиновники раз-
ных уровней имеют привычку на-

обещать с три короба и не сде-

лать. Забыть или отделаться ни
к чему не обязывающим росчер-
ком: «помочь», «поставить на

контроль» или что-то в этом ро-
де. Вот примеры. Может быть,
они покажутся вам незначитель-

ными. Но именно в этих мело-

чах видно истинное, не показное
(«для прессы») отношение к ин-
валидам.

Г-жа Воробьева («Общест-
венная организация инвалидов и
пенсионеров») не однажды была
на приеме у заместителя главы
администрации Выборгского
района Анатолия Лихтина с про-
сьбой выделить площадь в 150

кв. м для производственного по-

мещения и небольшого демон-

страционного зала. Чиновник то

отказывал, то обещал. Ирина Во-
робьева сама искала подходя-

щие варианты, потом буквально
«выбеганные» ею помещения от-

давались (кто бы сомневался!)
коммерческим структурам. Сей-
час «Общественную организацию
инвалидов и пенсионеров» при-

ютило издательство «Музыка».
Его работники не очень доволь-

ны таким соседством: конечно,

надо помогать, но почему мы?
С 1993 года заместитель ди-

ректора Учебного комплекса на

Расстанной Геннадий Дерягин
пытается найти деньги на пита-

ние инвалидов-сирот. Пишет
письма: мол, прикрепите к бан-
ку, не знаю, как прокормить 15
человек. Вот уж действительно
сытый голодного не разумеет.

Председатель петербургско-
го правления Всероссийского об-
щества слепых Леонид Матвеев
не устает объяснять, как нужна

городу и России типография ре-

льефно-точечного шрифта. Без
нее слепые люди лишатся пос-

леднего источника информации.
Четыре миллиарда, когда бюд-
жет трещит по швам,— заметные

деньги, не спорю. Но раз в сто

лет (в 1895 году Николай II ку-

пил два станка) , может быть, это

не так разорительно?
Понятно, что «инвалидные»

предприятия, даже при сущест-

вующих сейчас немалых налого-

вых льготах, нужно дотировать.

Сбыт— самая большая проблема,
поэтому необходимо формиро-
вать муниципальный социальный
заказ, чтобы покупали не про-

дукцию зарубежных поставщи-

ков, а недорогие и вполне кон-

курентоспособные изделия Об-
щества слепых, скажем. В мире

такая практика распространена

повсеместно. Например, в Шта-
тах слепые производят посуду и

пуговицы для армии, в Японии
работают массажистами, а в Ис-
пании незрячим людям отдана
на откуп лотерея.

Инвалидам нужны не столь-

ко льготы, сколько работа. Ра-
бота как возможность повысить

социальный статус, как место

под солнцем, как альтернатива

стоянию с протянутой рукой и

табличкой: «Господи, помоги

одинокому слепому».

Татьяна СМИРНОВА


