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                         О Т З Ы В                   
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              физической инвалидности",
              представленной на соискание ученой степени 
              кандидата психологических наук
              по специальности 19.00.01 -
              общая психология, психология
              личности, история психологии.

     Актуальность диссертационной работы Смирнова А.В. не
подлежит сомнению в силу важности предмета исследования.
Проблема самоизоляции личности в критической жизненной
ситуации физической инвалидности действительно требует
внимательного изучения самыми различными специалистами.
Однако в качестве адекватной предмету парадигмы, в рамках
которой осуществимо всестороннее изучение этой проблемы,
вряд ли годится бутерброд из "социально-психологического,
индивидуально-психологического и глубинно-психологического"
аспектов, - бутерброд, являющийся теоретической альфой и
омегой исследования Смирнова А.В..
     Работа актуальна также в силу постоянного увеличения
числа людей с физической инвалидностью и, одновременно,
повышения общественного интереса к проблематике включенности
инвалидов в социальную жизнь. Увеличение числа инвалидов
говорит о неблагополучии в обществе, о том, что общество
является больным. Несомненен и факт дискриминации инвалидов,
то обстоятельство, что инвалидами лиц с теми или иными
физическими недостатками делают прежде всего
инвалидизирующие условия, в частности, кричащее
несоответствие возможностям инвалидов существующей
общественной инфраструктуры. Хрестоматийный (международный,
кочующий в соответствующей литературе) пример ДИСКРИМИНАЦИИ:
инвалид-колясочник не может попасть в библиотеку вовсе не
потому, что он инвалид-колясочник, а потому, что отсутствует
пандус. Самую же небольшую лесенку он на коляске преодолеть
не может. Поэтому во всем мире, и в России тоже, набирает
силу движение за "общество равных возможностей". Увы, такое
впечатление, что диссертант не знает ни о дискриминации, ни
о движении инвалидов против инвалидизирующей инфраструктуры.
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В третьей, экспериментальной главе диссертант в своих
выводах не идет дальше "статистической значимости"
результатов, как будто кроме статистической никаких других
"значимостей" не существует. Эту дурную шутку сыграл над
диссертантом, очевидно, упомянутый выше
"социально-индивидуально-глубинно-психологический"
бутерброд.
     Американские колясочники в борьбе за свои права недаром
сравнивали свое движение с движением черных за равноправие с
белыми. К конфликту между "субкультурами" инвалидов тех или
иных категорий и "субкультурой" здоровых проблема
самоизоляции инвалидов никак не сводится, - ее надо
рассматривать в контексте проблемы дискриминации,
инвалидизирующих условий существования. Идея же особых
инвалидных "субкультур" - это идея, узаконивающая групповую
самоизоляцию инвалидов, о чем я подробно писал в работе
""Культура слепоглухих" и общечеловеческая культура" (в
книге: "Слепоглухой в мире зрячеслышащих"; М., "Логос",
1996; эта моя книга в списке использованных диссертантом
источников почему-то отсутствует).
     Таким образом, выбранная Смирновым А.В. для
диссертационного исследования проблема несомненно актуальна,
и значим сам факт обращения к ней, попытка подступиться к ее
исследованию. Но автору, самому инвалиду, не следовало
занимать в своей работе позицию "над схваткой" - лучше было
бы выступить представителем антидискриминационного движения
инвалидов.
     Новизна диссертационной работы Смирнова А.В.
определяется прежде всего самим фактом обращения к проблеме
самоизоляции инвалидов. Мне больше неизвестны специально
посвященные этой проблеме работы. В своих собственных
работах я эту проблему рассматриваю только наряду со многими
другими. Между тем проблема очень важная и заслуживает
специального внимания. Присоединяюсь к выводу автора о том,
что самоизоляция индивида не выступает в качестве отдельной
личностной черты, а представляет собой интегральное явление,
систему отношений личности к объективной действительности в
критической жизненной ситуации физической инвалидности.
Работа Смирнова А.В., по существу, открывает новое
направление исследований. Феномен самоизоляции личности
может изучаться и в отношении физически полноценных лиц,
оказавшихся в сложных жизненных условиях (наркоманы,
безработные, участники боевых действий, представители
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маргинальных слоев и т.д.). Все это придает безусловную
новизну представленному диссертационному исследованию.
     Рассматривая жизненную ситуацию зрячеслышащих
инвалидов, автор постулирует тезис о равнозначности всех
сторон жизненной ситуации физической инвалидности в
формировании феномена самоизоляции. Это позволило автору
снять проблему поиска "особого" источника самоизоляции и
показать, что в качестве такового выступает взаимодействие
всех составляющих критической жизненной ситуации физической
инвалидности. И все же думаю, что дискриминацию, то есть
инвалидизирующий характер существующих общественных
отношений, следовало выделить в качестве основного источника
самоизоляции.
     Автор отмечает, что в формировании явления самоизоляции
большую и значимую роль играет личностный выбор жизненной
позиции. Таким образом, личностная позиция самоизоляции
является результатом сознательного выбора (Гл. 2). Этот
вывод крайне важен для понимания того, что преодоление
самоизоляции невозможно без активной, социально-полезной
жизненной позиции личности, что указывается автором в Гл. 4
диссертационного исследования. Однако сознательный выбор
жизненной позиции в существующих ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИХ
общественных условиях важен прежде всего именно для
преодоления дискриминации, для обеспечения поддержки в этом
со стороны физически полноценных лиц. Я в своих работах
называю это "антиэкстремальной коалицией", имея в виду, что
сама по себе инвалидность, как и взаимодействие здоровых с
инвалидами - это две стороны одной и той же экстремальной
ситуации.
     Полностью поддерживаю основную идею (Гл. 4), лежащую в
фундаменте программы преодоления самоизоляции: получение
высшего (среднего специального) образования инвалидом и
овладение конкурентоспособной специальностью. Автор
предлагает рассматривать профессиональную деятельность
инвалидов не с точки зрения "трудовой вспомогательной
деятельности", а как способ преодоления изолированности и
реализацию процессов самоактуализации личности. Такое
смещение акцентов является принципиально новым и объективно
более верным взглядом на профессиональную деятельность
инвалидов. Это, вне всякого сомнения, делает работу Смирнова
А.В. значимой для разработки и реализации принципиально
новых программ социальной реабилитации и интеграции
инвалидов.
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     Диссертация Смирнова А.В. "Самоизоляция личности в
критической жизненной ситуации физической инвалидности"
соответствует профилю диссертационного совета К-008.017.01.
Смирнов А.В. заслуживает того, чтобы присудить ему ученую
степень кандидата психологических наук.
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