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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Увидел свет очередной номер научного журнала «Вестник общественных и гума-
нитарных наук». В него вошли статьи в области истории, философии, социологии, 
психологии, экономики, лингвистики, а также политологическое эссе. По уже сло-
жившейся традиции авторы представлены как российскими учеными, так и иссле-
дователями из Индонезии и Германии.

Круг изучаемых в публикациях вопросов отражает не только исторические реалии Рос-
сии первой четверти ХХ в. и политологические аспекты анализа «режима нового поряд-
ка», но и морально-этические проблемы медицины и медицинских кадров, психологиче-
ские аспекты креативности, оценку статуса медицины с позиций экономического анализа 
и рассмотрение вопросов лингвистического характера.   

Большой практический интерес представляют статья ученых-историков С. П. Звяги-
на и С. В. Макарчука, посвященная проблемам изучения экстремистских политических 
группировок восточной части России в 1907-1910 гг. и текст ученых Кемеровского госу-
дарственного медицинского университета И. А. Кудряшовой и Е. И. Харлампенкова, на-
писанный совместно с профессором Государственного университета им. Бравиджая (Ин-
донезия) Сударьянто Янто и посвященный анализу медицины как драйверу развития ре-
гиональной экономики угледобывающего региона. Авторы делают аргументированный 
вывод, согласно которому медицинский драйвер позволит создать новые рабочие места, 
повысить качество жизни в Кузбассе в целях ускорения социально-экономического раз-
вития региона.

Журнал продолжает развиваться в соответствии с меняющимися требованиями в обла-
сти улучшения качества и повышения уровня статей, публикуемых в научных изданиях, 
ужесточения требования к рецензиям и рецензентам. 

Приглашаем всех заинтересованных исследователей из числа историков, политологов, 
философов, религиоведов, социологов, филологов, лингвистов, языковедов, педагогов, 
психологов, экономистов, этнологов, а также представителей других отраслей научного 
знания, интересующихся вопросами гуманитарных и общественных наук, публиковаться 
в нашем журнале, который выходит четыре раза в год.

С уважением,  
главный редактор журнала 
Шиллер В. В.
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ОБУЧЕНИЕ ЧИНОВ МИЛИЦИИ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ СИБИРИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ (1918–1919 гг.)

 HISTORY

Аннотация 
Предметом исследования в данной работе является 

изучение процесса установления законности и правопо-
рядка, обеспечение законных прав и интересов гражда-
нина в условиях Гражданской войны в Сибири. Важную 
роль здесь играют правоохранительные органы. Большая 
нагрузка ложится на милицию как силовую структуру, 
наиболее приближенную к населению. Для реализации 
столь ответственной задачи нужны были квалифициро-
ванные кадры милиционеров, которых не хватало. Поэто-
му было принято решение об их подготовке. Статья впер-
вые в отечественной практике написана с использовани-
ем широкого круга источников. В частности речь идёт о 
шести архивах, в т. ч. одном федеральном (Москва), че-
тырёх субъектов Российской Федерации (Барнаул, Чита, 
Иркутск, Улан-Удэ) и одном городском (Шадринск).  Бы-
ли изучены публикации в 27 газетах тех лет, а также ис-
следовательские работы отечественных историков, проа-
нализированы важные проблемы этого процесса. Отли-
чительной особенностью данного исследования является 

населённость текста сведениями о чиновниках омского 
правительства, руководителях губерний и областей, дея-
телях местного самоуправления, чинах милиции. 

Использованные материалы были подвергнуты анали-
зу с применением традиционных методов исторического 
исследования: сравнительного, историко-генетического, 
хронологического, компаративного, ретроспективного.

Полученные данные могут быть использованы в пре-
подавании таких учебных дисциплин, как «Гражданская 
война в Сибири (1918-1920 гг.)», «История органов вну-
тренних дел России».   

Ключевые слова: Гражданская война (1918–1922 гг.), 
Сибирь, милиция, повышение профессионального уров-
ня, учебный процесс, защита законных прав и интересов, 
местное самоуправление, государственная власть, насе-
ление, массовые нарушения законности.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов.

Источник финансирования: данная работа не имела 
источников финансирования.

Annotation
The subject of research in this work is the study of the 

process of establishing law and order, ensuring the legitimate 
rights and interests of a citizen in the conditions of the Civil 
War in Siberia. Law enforcement agencies play an important 
role here. A large burden falls on the police, as the power 
structure closest to the population. To implement such a 
responsible task, qualified police personnel were needed, 

which were not enough. Therefore, it was decided to prepare 
them. The article is for the first time in domestic practice, 
written using a wide range of sources. In particular, we are 
talking about six archives, including one federal (Moscow), 
four subjects of the Russian Federation (Barnaul, Chita, 
Irkutsk, Ulan-Ude) and one city (Shadrinsk). Publications 
in 27 newspapers of those years were studied, as well as 
the research works of domestic historians, and important 
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ИСТОРИЯ

Результаты работы
После свержения власти большевиков в Сибири вес-

ной–летом 1918 г. перед их противниками, пришедши-
ми к власти, встали большие и важные проблемы. Важно 
было установить законность и порядок. Эта задача легла 
на плечи милиции, деятельность которой вызывала мно-
го нареканий. 

Эта тема ещё не стала предметом внимания исследова-
телей. Так, в монографии В. И. Василевского «Забайкаль-
ская белая государственность» об этом нет ни слова [4, 
182 с.]. Вместе с тем мне удалось выявить в федеральном 
(Москва) и региональном (Чита) архивах много докумен-
тов по этой проблеме. 

Тогда в центре (Омске – авт.) и на местах стали прини-
мать меры по профессиональной подготовке милиционе-
ров. Мне удалось выявить несколько форм такой работы.

Первая – 8 октября 1918 г. начальник Челябинской 
городской милиции поручик И. И. Мушинский был на-
правлен для инструктирования работы милиции в города  
Шадринск, Камышин и их уезды [53, 8 окт.].

Вторая – в начале февраля 1919 г. достоянием гласно-
сти стал приказ начальника Иркутской городской мили-
ции. Он предписывал всем начальникам районов или их 
помощникам давать словесные консультации, которые 
знакомили чинов милиции с их обязанностями. Заня-
тия проходили с 8-00 до 8-30 утра. В ближайшем време-
ни ожидалась проверка. Недочеты в подготовке заключа-
лись в недобросовестности милиционеров [39, 18 февр.]. 

Третья – в некоторых городах уделяли большое внима-
ние строевой подготовке. Так, в Барнауле, в июле 1918 г. 
начальник Барнаульской милиции В. В. Шеин проводил 
строевые занятия подчиненных в полном составе [28, 11 
июля]. Газета «Иркутские губернские ведомости» 23 но-
ября 1919 г. известили жителей города о том, что началь-
ник Иркутской уездной милиции Кульвановский прово-
дил в конном отряде строевые занятия. Ими руководил 
начальник отряда прапорщик Моргин [35, 23 нояб.].

Во второй половине февраля 1919 г. для повышения 
большей безопасности личный состав каждого участ-
ка милиции Томска представлял в строевом отношении 
взвод. Помощники начальника участка знакомили мили-

ционеров с оружием и учили умело им владеть. Четы-
ре человека каждого взвода должны были уметь бросать 
гранаты. Конный отряд составил эскадрон из трех взво-
дов [47, 22 февр.].

Четвёртая – в приказе начальника Читинской город-
ской милиции от 13 июля 1918 г. содержалось много за-
мечаний чинам милиции. Было решено начать учебные 
занятия с постовыми. Ответственными были классные 
чины (офицеры – авт.) Милиционеры были обязаны по-
сещать занятия. Тем, кто этого не делал, грозило уволь-
нение. Занятия включали «движение», «отдание  поче-
стей». Предполагалось снабдить участки милиции ло-
шадьми [10, Л. 186–186 об.]. Уже 5 октября 1918 г. тот 
же начальник приказал провести испытание кандидатов 
на чин младшего милиционера с последующим обуче-
нием [10, Л. 150].

По сведениям А. Н. Никитина, предпринимались по-
пытки организовать месячные занятия с личным соста-
вом по теме «Обнаружение и исследование преступле-
ний». На курсах в Тургайской области была прочитана 
специальная тема «Охрана безопасности» [43, С. 41]. На 
1 августа 1918 г. начальник Барнаульской уездной мили-
ции Н. И. Горкунов назначил съезд всех чинов уездной 
милиции для ознакомления с должностными инструкци-
ями и лицами прокурорского надзора. Мероприятие было 
запланировано в доме Поскотникова, что «за речкой Бар-
наулкой» [2, 28 июля; 41, 28 июля]. 15 сентября 1918 г.  
начальник Шадринской милиции доложил Шадринско-
му уездному комиссару о том, начальник уездной мили-
ции инструктирует старших и младших милиционеров. 
Для участковых начальников милиции и их помощни-
ков предполагалось провести особое совещание-собесе-
дование по вопросам современной служебной тактики и 
технике. Первое занятие было назначено на 20 сентября 
1918 г. [24, Л. 60].

19 ноября 1918 г. Иркутский губернский комиссар  
П. Д. Яковлев провёл совещание об устройстве школы 
по программе из 10 предметов для урядников, как слу-
жащих, так и желающих поступить. Лекторы уже бы-
ли назначены. Они готовили учебные программы [26,  
21 нояб.].

problems of this process were analyzed. A distinctive feature 
of this study is the population of the text with information 
about officials of the Omsk government, heads of provinces 
and regions, local government figures, police officers.

The materials used were analyzed using traditional 
methods of historical research: comparative, historical-
genetic, chronological, comparative, retrospective.

The obtained data can be used in teaching such academic 
disciplines as « Civil War in Siberia (1918-1920)», «The 
History of the internal Affairs bodies of Russia».
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Civil War (1918-1922), Siberia, police, professional 

development, educational process, protection of legal rights 
and interests, local self-government, state power, population, 
mass violations of the rule of law.
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Пятая – отмечены действия местных властей по соз-
данию специальных курсов. 10 ноября 1918 г. по предпи-
санию Тобольского губернского комиссариата в уездном 
комиссариате состоялось совещание. Участие в нём при-
няли чины судебного ведомства, податные инспекторы, 
городской врач, казенный ветеринарный врач и некото-
рые другие лица. В пользу курсов высказались все. При-
сутствующие согласились взять часть лекторских часов 
на себя. Местом для курсов было выбрано помещение 
магазина А. И. Дерягина по Троицкой улице около церк-
ви. Курсантами могли стать все желающие. Предусма-
тривалось 3 месяца обучения для классных чинов и 2 ме-
сяца для всех остальных. По окончании предполагалось 
проведение экзаменов и выдача свидетельства. Вскоре 
был составлен учебный план [37, 10 нояб.]. 

Эта встреча имела продолжение. В конце декабря 
1918 г. в Тобольске, Тюмени и Кургане Тобольской гу-
бернии было решено организовать курсы. В Тобольском 
губернском комиссариате состоялось совещание, на ко-
тором приняли программу курсов, утвердили перечень 
учебных предметов и назначили день занятий [50, 21 
дек.].

6 февраля 1919 г. управление Приморской области 
издало «Положение о курсах». Было учреждено два от-
деления: для классных чинов и милиционеров. К уча-
стию в занятиях были привлечены: 30 милиционеров, 
47 классных чинов, 6 начальников участков, 7 их по-
мощников, а также 34 офицера. Курсанты учились бес-
платно, но должны были впоследствии прослужить три 
месяца за каждый месяц обучения. Продолжительность 
курсов предполагалась в 4–6 месяцев. Те курсанты, ко-
торые окончили обучение и успешно прошли испыта-
ния, служили три месяца за 1 месяц обучения и получа-
ли аттестат. Нерадивых надлежало исключать с курсов 
и увольнять со службы. На время учебы курсанты про-
живали в общежитии [17, Л. 37].

Шестая – мною выявлено желание классных чинов на-
писать письменные пособия для подготовки личного со-
става. Так, 25 мая 1919 г. газета «Тобольское народное 
слово»  известило о том, что начальник Пермской уезд-
ной милиции Н. К. Шабалин составил и издал «Инструк-
цию для руководства старшим милиционерам». В бро-
шюре были подробно описаны обязанности [10, Л. 1] 
по охране правопорядка, обнаружении и расследовании 
преступлений, формы постановлений, протоколов, со-
общений, соответствующих статьям законодательства. 
Объем инструкции составил 61 страницу [36, 25 мая.]

В октябре 1918 г. был подписан циркуляр МВД  
№ 3551 об организации курсов первоначальной подго-
товки и обучения чинов милиции [43, С. 40]. В нача-
ле ноября 1918 г. челябинская газета так прокомменти-
ровала этот документ: «Необходимость создания такого 
заведения уже чувствуется давно, и мы можем только 

приветствовать эту идею МВД». В статье кратко сообща-
лось о том, чему будут учить милиционеров [7, 3 нояб.].

Однако реальные шаги по профессиональному об-
учению милиционеров были сделаны после прихода к 
власти А. В. Колчака. В конце ноября 1918 г. он как Вер-
ховный правитель России заявил, что порядок и закон 
в его глазах являются неразрывными спутниками. Он 
выразил решимость бороться с насилием и произволом 
[44, 20 нояб.; 48, 30 нояб.].

В декабре 1918 г. в МВД был учреждён Департамент 
милиции. Его директором был назначен бывший депу-
тат IV Государственной думы В. Н. Пепеляев. Вскоре 
министр внутренних дел А. Н. Гаттенбергер и В. Н. Пе-
пеляев представили в канцелярию Совета Министров 
проект закона о подготовительных курсах для чинов 
милиции. Документ был в 18 экземплярах и включал 
две копии протокола межведомственной комиссии от 22 
февраля 1919 г. Кроме этого, была объяснительная за-
писка. В ней говорилось о стремлении к организации 
милиции, отмечалось, что лиц подготовленных почти 
нет. Выражалась решимость улучшить состав, органи-
зовав курсы с минимальными затратами. Расходы на год 
предусматривались в размере 30 тыс. руб. [17, Л. 1–3].

Был принят во внимание и опыт российской импера-
торской полиции. Ещё в 1910 г. в Государственной думе 
говорили о том, что чины полиции требуют специаль-
ной подготовки [5, С. 411].

13 марта 1919 г. Совет министров принял поста-
новление об организации подготовительных курсов для 
чинов милиции. В документе говорилось: 1). предоста-
вить право МВД открывать курсы там, где оно сочтёт 
необходимым; 2). организацию курсов и общее руко-
водство возложить на управляющих губерниями и об-
ластями в соответствии с инструкцией МВД; 3). утвер-
дить расписание должностей и окладов содержания; 
4). отпустить единовременно МВД на первоначальное 
обзаведение курсов (книги, учебные пособия) 30 тыс. 
руб., на личный состав, хозяйственные нужды и канце-
лярские принадлежности по смете. 

Расходы были детализированы. Оплата сотрудников 
составляла: заведующий курсами – 200 руб. в месяц, де-
лопроизводитель (один – авт.) – 100, лектор (по надоб-
ности – авт.) – 1125 руб. в месяц или по 15 руб. за лек-
цию. На канцелярские товары выделялось 50 руб., на 
книги и учебные пособия единовременно 1000 руб. [45, 
27 авг.].

28 марта 1919 г. было опубликовано сообщение о 
том, что МВД решило создать подготовительные курсы  
для чинов милиции для организации милиции, отвечаю-
щей своему назначению, и учитывая трудность привле-
чения к делу лиц, знакомых со службой [51, 28 марта]. 

Примерно в это же время, в декабре 1918–марте 1919 гг., 
прошли съезды управляющих уездами «белой» Сибири. 

HISTORY
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На их заседаниях обсуждали и решали различные во-
просы. Их участники признали необходимость обуче-
ния чинов милиции. 8 февраля 1919 г. в беседе с сотруд-
ником газеты «Земля и труд» управляющий Курганским 
уездом М. В. Алексеев сообщил, что на съезде управля-
ющих уездами в Тобольске ещё в декабре 1918 г. ставил 
об этом вопрос. Реакция собравшихся, по его словам, 
была «вроде бы положительной» [33, 8 февр.]. 

26 января–8 февраля 1919 г. в Семипалатинске про-
ходило совещание комиссии по организации в области 
курсов для милиционеров. Присутствовали управляю-
щий областью И. А. Самойлов, председатель окружного 
суда Ф. К. Станкевич и др. Был зачитан циркуляр МВД 
№ 3551 от 5 октября 1918 г. о создании курсов. Собрав-
шиеся признали, что «личный состав по своему разви-
тию и прежней служебной практике не готов» и предло-
жили свою программу подготовки. Об этом они 10 апре-
ля 1919 г. доложили министру МВД [15, Л. 67, 70].

1–2 и 4 февраля 1919 г. во Владивостоке работал 
съезд управляющих уездами Приморской областью. Его 
участники также высказались за организацию курсов 
для милиционеров [21, Л. 6; 24, 8 февр.; 52, 9 февр.].

2 февраля 1919 г. на съезде управляющих уездами 
Томской губернии было предложено в скорейшем вре-
мени открыть курсы для милиционеров и их резерва 
[22, Л. 16].

8–9 февраля 1919 г., выступая на съезде управляю-
щих уездами Пермской губернии, временно исполняв-
ший обязанности начальника Челябинской уездной ми-
лиции Б. А. Вангаз высказался за создание основных и 
повторных курсов для милиционеров [20, Л. 11 об.]. 

В марте 1919 г. предложение управляющего Нерчин-
ским уездом Г. М. Юринского на съезде управляющих 
уездами Забайкальской области о создании таких кур-
сов встретило положительный отклик, ибо уровень про-
фессиональной подготовки чинов милиции был охарак-
теризован, как низкий [11, Л. 34–34 об.]. Таким образом, 
инициатива департамента милиции о создании подоб-
ных курсов встретила широкую поддержку на «местах».

Заведующими курсами назначали офицеров в чинах, 
соответствующих местным возможностям. Так, 7 фев-
раля 1919 г. во Владивостоке на эту должность полу-
чил назначение помощник управляющего Приморской 
областью полковник С. Н. Козеко [52, 7 февр.]. Прика-
зом управляющего Енисейской губернией П. С. Троиц-
кого от 6 июня 1919 г. курсы возглавил поручик Селин-
ский [27, 14 июня].

Власти придавали значение внешней стороне органи-
зации и проведения курсов. Так, 24 июня 1918 г. в Пе-
тропавловске были открыты трехмесячные курсы для 
милиционеров после молебна в Народном доме. Сре-
ди почетных гостей были управляющий уездом, го-
родской голова, «администрация» милиции [17, Л. 37].  

9 мая 1919 г. в городе Ирбит Пермской губернии состоя-
лось торжественное открытие милицейской школы [34, 
9 мая].

Следует обратить внимание на состав преподавателей 
подобных курсов. Уже 20 февраля 1919 г. в здании Том-
ского окружного суда открылись краткосрочные курсы 
для помощников участковых начальников милиции [9, 
21 февр.]. Занятия проходили ежедневно в послеобеден-
ное время. В этом случае возможности губернского цен-
тра сочетались с наличием в городе университета. Заня-
тия вели: товарищи (заместители – авт.) прокурора Том-
ского окружного суда Б. Л. Покровский (кража, разбой, 
грабеж), С. А. Рождественский и И. С. Авраменко (под-
делка денежных знаков, подлог, мошенничество, при-
своение и растрата), В. З. Аранович (телесные повреж-
дения, изнасилование, клевета, обида), Л. Н. Агафонов 
(должностные преступления), Б. Н. Соколов (убийство, 
поджог), «эвакуированный» прокурор Сарапульского 
окружного суда В. И. Шкляев (Устав уголовного судо-
производства и практические занятия по производству 
дознания), мировой судья Д. Н. Попов (Устав о нака-
заниях, налагаемых мировым судом), приват-доцент  
П. М. Караганов (судебная медицина). Занятия проходи-
ли в течение месяца и закончились в субботу, 22 марта 
1919 г. [47, 27 марта]. Здесь активную и положительную 
роль сыграли сотрудники Томского окружного суда.

Подготовленных преподавателей удалось привлечь к 
проведению курсов и в Омске. Они открылись 6 июня 
1919 г. в помещении 5-го участка. Занятия проходили 
ежедневно с 11–12 часов и с 18 до 20 часов. В учеб-
ном плане значились: 1). гимнастика и военный строй 
(преподаватель – капитан Четыркин), 2). полицейский 
устав (начальник 5-го участка Землевич), 3). уголовный 
процесс (судебный следователь по особо важным делам 
Исаенко), 4). медицина и ветеринария (доктор Билль), 5). 
государство и гражданское право (вице-директор Мини-
стерства юстиции Петухов), 6). устав о воинской повин-
ности (капитан Ральков), 7). уголовное право (чиновник 
МВД Воздвиженский), 8). акцизный устав и финансовое 
право (ревизор Министерства финансов Дементьев) [49, 
29 июня]. Чиновники размещённых в Омске правитель-
ственных учреждений стали опытными преподавателя-
ми для чинов милиции.

Есть отрывочные сведения о преподавателях «специ-
альных» дисциплин. 4 июля 1919 г. в Благовещенске 
преподавателями гимнастики назначили Яниоса, а во-
енного строя – штабс-капитана Ясинского [3, 4 июля]. 
Что касается утверждения преподавателей, то в начале 
февраля 1919 г. управление Приморской области сооб-
щило о том, что это делает управляющий областью [24, 
6 февр.].

Организация и работа курсов встречали трудности, 
связанные с «текущим моментом», т. е. Гражданской  
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войной. Во-первых, мешала повседневная занятость 
личного состава выполнением служебных обязанно-
стей. Так, 11 июля 1919 г. управляющий Тобольской гу-
берней В. В. Пигнатти сообщил в департамент милиции 
МВД о напряженной работе милиционеров. Поэтому 
руководитель губернии приостановил открытие курсов 
в Тобольске и Тюмени [16, Л. 42]. Во-вторых, в январе 
1919 г. в ряде мест программа курсов первоначальной 
подготовки и обучения милиционеров, утвержденная в 
октябре 1918 г. циркуляром МВД № 3551, была призна-
на «излишне сложной». Это, в частности, затягивало её 
исполнение в Семипалатинской области и в Приуралье 
[43, С. 40]. 

В-третьих, подготовку милиционеров срывали дей-
ствия красных. Исполнявший обязанности управляю-
щего Уфимской губернией 10 июля 1919 г. рапортовал 
в департамент милиции МВД о том, что Златоустовский 
уезд находится под властью красных, поэтому соответ-
ствующие курсы там не открыли [17, Л. 47]. Эта про-
блема касалась не только прифронтовой полосы. 3 ию-
ня 1919 г. управляющий Тургайской областью доложил 
в департамент милиции МВД о том, что сейчас милиция 
– это бывшие военные. Поэтому ей надо «организовать-
ся» из-за мятежа красных. В связи с этим решено пере-
нести открытие курсов [17, Л. 28]. 

Управляющий Енисейской губернией П. С. Троицкий 
11 июня 1919 г. доложил в департамент милиции МВД о 
том, что в Канске партизаны и нет соответствующих кад- 
ров. Руководитель губернией спрашивал: «Можно ли 
курсы отрыть только в Красноярске?». 27 июня  1919 г.  
и.о. директора департамента милиции Крыжановский 
известил: «Препятствий не встречается» [17, Л. 33, 39].

В июле 1919 г. управляющий Амурской областью  
И. И. Прищепенко известил департамент милиции МВД 
о том, что из-за успокоения красных не смог открыть 
курсы для милиционеров [17, Л. 44].

Вскоре началась работа по организации курсов для 
милиционеров. Газета «Сибирская жизнь» в номере от 
27 мая 1919 г. известила о том, что управляющий Том-
ской губернией Б. М. Михайловский предложил от-
крыть курсы для милиционеров в «самое непродолжи-
тельное время» [47, 27 мая]. Управляющий Иркутской 
губернией П. Д. Яковлев доложил в департамент мили-
ции МВД, что курсы открыты 15 июня 1919 г. На них 
записаны 35 человек из Иркутской городской милиции 
[16, Л. 41].

Одна из газет 3  июля 1919 г. написала о двухразовых 
в неделю строевых занятиях с личным составом Барна-
ульской городской милиции. Курсы были рассчитаны на 
три месяца [29, 3 июля; 1, 20 июля].

Больше времени потребовалось для организации по-
добных курсов в Забайкалье. 14 июля 1919 г. управля-
ющий Забайкальской областью С. А. Таскин сообщил 

директору департамента милиции МВД о том, что в Чи-
те начальник городской милиции полковник Каменев 
пока не может из-за отсутствия надлежащего помеще-
ния открыть курсы. На днях в Верхнеудинске управля-
ющий уездом действительный статский советник Л. В. 
Корвин-Пиотровский, сообщалось в документе, примет 
участие в открытии названных курсов. Занятия начнут-
ся 1 августа 1919 г. [17, Л. 9, 63]. Однако уже в конце ав-
густа 1919 г. при управлении Читинской милиции пред-
полагалось открыть курсы милиционеров. Они должны 
были получить элементарные знания по своим служеб-
ным обязанностям [8, 22 авг.]. Только 15 октября 1919 г. 
начальник Верхнеудинской уездной милиции доложил 
в управление Верхнеудинского уезда, что согласно от-
данному им распоряжению от 6 октября 1919 г. в Читу 
на курсы против большевиков командированы 6 мили-
ционеров [40, Л. 122].

Обучение милиционеров предусматривало финанси-
рование. Этот процесс проходил непросто. Можно при-
вести характерный пример. Директор департамента ми-
лиции МВД 9 мая 1919 г. сообщил управляющему За-
байкальской областью о том, что на указанные цели Вам 
перечислено 8850 руб. [13, Л. 1-1 об., 3]. Управляющий 
Забайкальской областью 20 мая 1919 г. направил в Забай-
кальскую казенную палату письмо с просьбой перечис-
лить 8550 руб. для финансирования курсов [13, Л. 1–1 
об., 3]. 

Начальник Верхнеудинской уездной милиции 16 
июля 1919 г. обратился к управляющему Забайкальской 
областью по вопросу выдачи суточных 59 чинам мили-
ции, находящимся на курсах. Занятия проходили в Чите 
на Батарейной площади. В качестве общежития исполь-
зовалась казарма [13, Л. 13, 14, 22]. Управляющий Верх-
неудинским уездом доложил управляющему Забайкаль-
ской областью о том, что ещё 5 июля деньги были пе-
реведены телеграфом [13, Л. 13, 14, 22]. Таким образом, 
из-за бюрократических проволочек выдача денежного 
содержания курсантам была задержана на два месяца. 
Представляет интерес программа подобных курсов. Об 
этом дает представление таблица № 1. 

Была проделана большая работа по подготовке учеб-
ных пособий для чинов милиции. Об этом даёт некото-
рое представление таблица № 2.

Руководство департамента милиции МВД следило 
за процессом организации курсов. 20 июня 1919 г. и.о. 
директора департамента Крыжановский запросил под-
ведомственные органы власти о выполнении распоря-
жения министра внутренних дел об открытии курсов. 
Следовало сообщить о том, сколько их всего открыто, 
причем в городах и уездах отдельно. Если курсы не от-
крыты, то надо было указать причину этого [17, Л. 30].

Во второй половине 1919 г. были получены неко-
торые результаты обучения милиционеров. В приказе 
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№
№ 

Предмет Содержание Часов в неделю 

1.  Гимнастика и военный строй.  
 

Вольные упражнения; гимнастические приемы; 
ходьба; бег; строевые упражнения; разбор оружия. 

6 

2.  Сведения по полицейскому уставу.  
 

Дисциплина дежурства на постах; охранение 
общественного порядка, спокойствия и благочиния; 
охранение личной безопасности; обязанности при 
пожаре; сопровождение арестованных; дежурство 
на часах; надзор милиции; применение оружия; 
подчинение обязательным постановлениям. 
Исключительные положения. 

6 

3. Сведения по уголовному праву и 
процессу.  

 5 

4. Сведения по государственному 
праву, гражданскому праву, Уставу о 
воинской повинности, финансовому 
праву, акцизному уставу, медицине, 
ветеринарии. 

 По одному часу в 
неделю 

5
. 

Всего  
 

 на одну неделю 
приходилось 

24 учебных часа. 

Таблица № 1, составлена по [19, Л. 46-48].

Таблица № 2. составлена по [18, Л. 43].

№№ Название предмета  Объем в страницах 
1. Государственное право  20 
2. Уголовное право и процесс  108 
3. Финансовое право  20 
4. Акцизный устав  16 
5. Военный строй и гимнастика  110 
6 Анатомия и физиология  32 

управляющего Забайкальской областью С. А. Таскина 
от 7 сентября 1919 г. были подведены итоги проверки 
курсов, которую проводил помощник управляющего об-
ластью А. В. Волгин. Его оценки: смотр в рассыпном 
стою – блестяще, движение – отлично. Вид милиционе-
ров – бодрый молодцеватый. По итогам проверки заве-
дующему курсами подпоручику Подскоцкому объявили 
благодарность [13, Л. 56].

30 сентября 1919 г. в Иркутске окончились подобные 
курсы. На подведении итогов выступили управляющий 
губернией П. Д. Яковлев и чины прокурорского надзо-
ра. Среди наиболее отличившихся курсантов были от-
мечены Матчук и два брата Ивановы. Все они имели 
среднее образование и были признаны кандидатами на 
«высшие» должности [46, 30 сент.].

Однако в целом курсы не обеспечили существенного 
роста профессиональной и моральной подготовки чи-
нов милиции. Об этом говорится в циркуляре департа-
мента милиции МВД Российского правительства от 20 
сентября 1919 г. на имя управляющих губерниями и об-
ластями. Руководство этого ведомства признавало, что 
подчиненные ему милиционеры сами совершают пре-
ступления: насилия над личностью (порки, истязания и 
даже расстрелы); произвольные аресты и обыски; ли-
хоимство и вымогательство; присвоение вверенного и 
изъятого имущества; незаконное вмешательство в дела 

местного самоуправления; недостойное поведение [9, 
Л. 32; 14, Л. 138; 42, 17 окт.].

В качестве красноречивого примера можно привести 
инцидент в Щегловской уездной (Томская губерния – 
авт.) милиции, руководство которой за массовые безза-
кония было арестовано чехословаками [32, С. 24–27; 31, 
С. 46–53; 30, 116 с.].

Современник писал о милиционерах Тарского уезда 
Тобольской  области (правильно: губернии – авт.), как 
о проходимцах, поступающих в милицию из-за возмож-
ности получать взятки [38, С. 63].

Выводы
Архивные документы свидетельствуют о том, что соз-

данные курсы не «очень помогли» повысить професси-
онализм и моральные качества чинов милиции [23, Л. 
121]. Однако власти в Омске и на местах проделали боль-
шую организационную работу. Они пытались в условиях 
Гражданской войны силами милиции защитить законные 
права и интересы физических и юридических лиц. Были 
созданы и начали работать различного рода курсы по по-
вышению правовой, физической и моральной подготов-
ки милиционеров.  Подробно разобраться в этой пробле-
ме помогут дальнейшие архивные поиски. Нужно про-
должить анализ исследовательской литературы, в кото-
рой эта тема недостаточно освещена.

ИСТОРИЯ



HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES BULLETIN

12

VOL. 3, № 2, 2022

1. Алтайская мысль (Барнаул). 1919. 
2. Алтайский луч (Барнаул). 1918. 
3. Амурское слово (Благовещенск). 1919. 
4. Василевский В. И. Забайкальская белая государствен-

ность: кр. очерки истории. Чита: Поиск, 2000. 182 с.
5. Вестник полиции (Спб.). 1910. № 16. 
6. Вестник Томской губернии (Томск). 1919. 
7. Власть народа (Челябинск). 1918. 
8. Восточный курьер (Чита). 1919. 
9. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф.235. 

Оп.1. Д.50. 
10. Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 

95. Оп. 1. Д. 159. 
11. ГАЗК. Ф. 334. Оп. 2. Д. 70. 
12. ГАЗК. Ф. 334. Оп. 2. Д. 93. 
13. ГАЗК. Ф. 334. Оп. 3. Д. 39. 
14. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). 

Ф.245. Оп.1. Д. 5. 
15. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 

147. Оп. 1. Д. 13. 
16. ГАРФ. Ф. 147. Оп. 2. Д. 43. 
17. ГАРФ. Ф. 147. Оп. 2. Д. 47. 
18. ГАРФ, Ф. 147. Оп. 11. Д. 1. 
19. ГАРФ. Ф. 147. Оп. 14. Д. 4. 
20. ГАРФ. Ф. 148. Оп. 4. Д. 8. 
21. ГАРФ. Ф. 148. Оп. 4. Д. 10. 
22. ГАРФ. Ф. 148. Оп. 4. Д. 15. 
23. ГАРФ. Ф. 4631. Оп. 1. Д. 17. 
24. Голос Приморья (Владивосток). 1919. 
25. Городской архив Шадринска (ГАШ). Ф. 766. Оп. 1. Д. 208. 
26. Дело (Иркутск). 1918. 
27. Енисейский вестник (Красноярск). 1919. 
28. Жизнь Алтая (Барнаул). 1918. 
29. Жизнь Алтая. 1919. 
30. Звягин С. П. Кузбасс в годы гражданской войны. Омск: 

Омская академия МВД России, 2007. 116 с.
31. Звягин С. П. Новые сведения о скандале в щегловской ми-

лиции в 1919 г. // Балибаловские чтения: Мат. Седьмой на-
учно-практ. конф., посвящ. 95-летию городского статуса 
Кемерово, июнь 2013 г. / ред. кол. Н. С. Бледнова, З. Ф. 
Волкова, Е. С. Генина и др. Кемерово: ООО «Примула», 
2013. С. 46–53; 

32. Звягин С. П. Ревизор щегловской милиции в 1919 г.  
В. И. Шкляев // Балибаловские чтения: Мат. научно-практ. 
конф., посвящ. 80-летию городского статуса Кемерова, 
июнь 1998 г. / ред. кол. С. В. Макарчук, В. А. Сергиенко, Л. 
Ф. Кузнецова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С. 24–27. 

33. Земля и труд (Курган). 1919. 
34. Ирбитские уездные ведомости (Ирбит). 1919. 
35. Иркутские губернские ведомости (Иркутск). 1919. 
36. Кунгурский вестник (Кунгур). 1919. 
37. Курганское свободное слово (Курган). 1918. 
38. Малыгин А. Я., Степанов М. М. Правоохранительные ор-

ганы белых правительств. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. 169 с. 
39. Мысль (Иркутск). 1919. 
40. Национальный архив Республики Бурятия (НАРБ). Ф. 506. 

Оп. 1. Д. 2. 
41. Народная свобода (Барнаул). 1919. 
42. Наша деревня (Иркутск). 1919. 
43. Никитин А. Н. Милиция Российского правительства Кол-

чака и ее роль в борьбе с общеуголовной и организован-
ной преступностью: уч. пособие. М.: Моск. ин-т МВД РФ, 
1995. 77 с. 

44. Правительственный вестник (Омск). 1918. 
45. Правительственный вестник. 1919. 
46. Свободный край (Иркутск). 1919. 
47. Сибирская жизнь (Томск). 1919. 
48. Сибирская речь (Омск). 1918. 
49. Сибирский листок (Тобольск). 1919. 
50. Тобольское народное слово (Тобольск). 1918. 
51. Уральский маяк (Верхнеуральск). 1919. 
52. Уссурийский край (Никольск-Уссурийский). 1919. 
53. Утро Сибири (Челябинск). 1918. 

Источники и литература / Sources and references

Информация об авторе:

Звягин Сергей Павлович, д. и. н., профессор кафедры истории 
Кемеровского государственного медицинского университета. 
E-mail: whitesiberia@yandex.ru. ORCID: 0000-0002-5831-0939.
Вклад в статью: текст в полном объеме написан автором.

Author information:

Zvyagin Sergey Pavlovich, Doctor of Historical Sciences, Professor 
of the Department of History of Kemerovo State Medical University. 
E-mail: whitesiberia@yandex.ru. ORCHID: 0000-0002-5831-0939.
Contribution to the article: the text in full is written by the author.

HISTORY



ТОМ 3, № 2, 2022 ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

13

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ 
НА ВОСТОКЕ РОССИИ: ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГРУППА 
АНАРХИСТОВ-КОММУНИСТОВ В 1907 – 1910 ГГ.

 HISTORY

Аннотация 
Предметом исследования является Дальневосточная 

группа анархистов-коммунистов, возникшая в российской 
Полосе отчуждения Китайско-Восточной железной доро-
ги (КВЖД – авт.) на территории северо-восточного Китая 
(Маньчжурии – авт.) в городе Харбине и просуществовав-
шая с 1907 по 1910 гг. Основываясь на цивилизационной 
методологии и применяя современные общенаучные и 
исторические методы исследования, авторы изучили име-
ющуюся литературу и впервые вводимые в научный обо-
рот архивные исторические источники и получили новые 
результаты на основе которых сделали доказательные вы-
воды о закономерностях и особенностях развития кон-
кретного институционального образования анархистов.

 Доказано, что Дальневосточная группа анархи-
стов-коммунистов действительно была в рассматрива-
емое время крупнейшей и наиболее действенной анар-
хистской организацией на Дальнем Востоке. Обоснован 
в основном радикально-революционный, экстремист-
ский характер её политического действия, основанного 
на пропаганде в нелегальной печати и конкретном прак-
тическом совершении террористических актов и экспро-
приаций. Прослежены связи изучаемой группы с подоб-

ными формированиями в Сибири и на Дальнем Востоке, 
а также принципы взаимоотношений анархистской груп-
пировки с политическими образованиями других соци-
алистических партий – социал-демократов и социали-
стов-революционеров. Показаны особенности тактики и 
отличия в партийном строительстве анархистов и других 
социалистов. Рассмотрены формы и методы борьбы го-
сударственных органов с антигосударственной, террори-
стической группой, приведшие к её ликвидации. Сделан 
вывод о невозможности применяемыми Дальневосточ-
ной группой анархистов-коммунистов террористически-
ми методами достичь заявленной ею политической цели 
– построения социалистического общества.

Ключевые слова: Дальневосточная группа анархи-
стов-коммунистов, Харбин, Дальний Восток, Сибирь, 
Маньчжурия (Северо-восточный Китай), Полоса отчуж-
дения КВЖД,  анархисты, социал-демократы, социали-
сты-революционеры, экспроприации, террор, пропаган-
да, нелегальная печать.
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Abstract 
The subject of the study is the Far Eastern group of an-

archist-communists, which arose in the Russian «alien-
ation zone of the CER» in the territory of northeastern Chi-
na (Manchuria) in the city of Harbin and existed from 1907 

to 1910. Based on civilizational methodology and applying 
modern general scientific and historical research methods, 
the authors, having studied the available literature and archi-
val historical sources introduced into scientific circulation for 
the first time, obtained new results on the basis of which they 
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Введение 
Всестороннее изучение исторического опыта поли-

тического экстремизма представляется актуальным для 
современной международной и российской социальной 
практики, когда возрождаются радикальные теории и 
организации, ставящие перед собой конкретные экстре-
мистские политические цели и задачи. Неоанархистские 
направления играют в этом движении не последнюю 
роль. К выводу об особом значении теории и практики 
анархизма для современности пришёл его исследователь 
К. А. Фрумкин в статье «Актуальность анархизма», опу-
бликованной в журнале «Новый мир» [30].

Для уяснения феномена русского анархизма важно из-
учить значение  исторического опыта его проявления не 
только в различных регионах России, но и среди россий-
ских эмигрантов, в т. ч. зарубежных анклавах, каким яв-
лялась в рассматриваемое время Полоса отчуждения Ки-
тайско-Восточной железной дороги. 

Россия построила КВЖД, которая соединяла Читу с 
Владивостоком и проходила по территории Маньчжу-
рии (Северо-Восточный Китай – авт.). Это была концес-
сионная территория, «полоса отчуждения» с центром в 
Харбине. Она, по сути, была российским регионом, тес-
но связанным с Восточной Сибирью и Дальним Восто-
ком.  

В фундаментальном труде Д. А. Рублёва «Российский 
анархизм в ХХ веке» подробному разбору подвергаются 
теоретические основы различных направлений анархиз-
ма, в т. ч. возникшего и распространившегося в Восточ-
ной Сибири «махаевского» направления. Уделяется зна-
чительное внимание распространению анархизма в эми-
грантской среде Европы. Гораздо меньше свидетельств о 
деятельности анархистов в азиатских странах, включая 
северо-восточный Китай [28].

Специально анархистскому движению первой четвер-
ти ХХ в. в Сибири посвятил докторскую диссертацию и 
монографию омский исследователь А. А. Штырбул [33, 

made demonstrative conclusions about the patterns and fea-
tures of the development of a particular institutional forma-
tion of anarchists. It has been proven that the Far East Com-
munist Anarchist Group was indeed at the time in question 
the largest and most effective anarchist organization in the 
Far East. The fundamentally radical revolutionary, extremist 
nature of its political action, based on propaganda in the il-
legal press and the concrete practical commission of terror-
ist acts and expropriations, is substantiated. The connections 
of the studied group with similar formations in Siberia and 
the Far East, as well as the principles of the relationship of 
the anarchist group with the political formations of other so-
cialist parties - social democrats and socialist revolutionaries 
are traced. The features of tactics and differences in the par-

ty building of anarchists and other socialists are shown. The 
forms and methods of struggle of state bodies against an an-
ti-state, terrorist group, which led to its liquidation, are con-
sidered. It is concluded that the terrorist methods used by the 
Far Eastern group of anarchist-communists cannot achieve 
its declared political goal - building a socialist society.

Keywords: Far Eastern group of anarchist-communists, 
Harbin, Far East, Siberia, Manchuria, Alienation zone of the 
CER, anarchists, social democrats, socialist revolutionaries, 
expropriations, terror, propaganda, illegal press.
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34]. В дальнейшем вышла ещё одна его монография, 
определившая место и роль анархизма в системе много-
партийности и политической культуры Сибири [35]. Со-
стоянию историографии анархистского движения в Си-
бири посвящена статья М. В. Шиловского в энциклопе-
дическом словаре «Общественно-политическая жизнь 
Сибири в конце XIX – начале ХХ века» [32, с. 12–14]. 
Однако названные работы не касаются проблем анархиз-
ма на Дальнем Востоке России, тем более в «полосе от-
чуждения КВЖД». 

Карта
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Многотомный коллективный труд «История Севе-
ро-Восточного Китая» также не ставил задачи исследо-
вания состояния анархизма [16]. В работе А. А. Хисамут-
динова по энциклопедическому осмыслению российской 
эмиграции в Китае хронологические рамки нашей пробле-
мы касаются в основном 1917–1950-х гг., в пределах кото-
рых представлено движение анархизма в Маньчжурии в пе-
риод Гражданской войны и в последующие годы [31]. То 
же характерно для докторской диссертации Н. Е. Абловой о 
международных и политических аспектах истории КВЖД 
и российской эмиграции в Китае, в которой лишь одна не-
большая глава из пяти касается вопросов дореволюционно-
го периода [1]. Специально вопросы движения анархистов 
на Дальнем Востоке, в т. ч. «полосе отчуждения», затрону-
ты в статьях одного из соавторов данной работы. Изучены 
совместные экстремистские действия радикальных поли-
тических группировок эсеров, социал-демократов и анар-
хистов, включая анархистов Харбина [17, 18]. 

Рассмотрены нелегальная издательская деятельность 
харбинских анархистов и начальный этап становления 
Дальневосточной группы анархистов-коммунистов [19]. 
Однако, в отличие от Сибирского региона, партийно-по-
литическая сфера Дальнего Востока дореволюционного 
периода и связанные с ней структуры Полосы отчужде-
ния КВЖД нуждаются в дальнейшем изучении, прежде 

всего в форме обобщающих монографических и диссер-
тационных работ. В связи с этим научно актуальными 
становятся конкретно-исторические исследования, за-
трагивающие отдельные слабо изученные элементы дан-
ной темы, к которым относятся, в частности, группиров-
ки различных политических партий, в т. ч. одна из круп-
нейших и действенных организаций анархистов – Даль-
невосточная группа анархистов-коммунистов.

Целью представленной статьи стало всестороннее из-
учение на основе впервые вводимых в научный оборот 
архивных материалов закономерностей и особенностей 
деятельности конкретной группы анархистов, возник-
шей в Харбине в 1907 г., которая и определена в качестве 
предмета исследования, а его объект – анархистское дви-
жение и его институционное оформление в восточных 
регионах России, к ходу политических процессов в кото-
рых тесно примыкала Полоса отчуждения КВЖД.

При написании статьи авторы придерживались циви-
лизационной методологии и применяли утвердившиеся 
в исторической науке общенаучные и конкретно-исто-
рические принципы и методы исследования: принципы 
объективности, историзма, сравнительно-исторический 
и проблемно-хронологический методы, методы периоди-
зации, ретроспективного и перспективного анализа, ло-
кальный метод.

Вокзал Харбина
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Результаты исследования
Для начала анархистского движения на востоке России 

характерна некоторая «запоздалость» не только по срав-
нению с центром страны, но и с другими социалистиче-
скими направлениями – социал-демократами и социа-
листами-революционерами. Основные кружковые фор-
мирования анархистов на востоке страны стали склады-
ваться в годы революции 1905–1907 гг. Они, как правило, 
создавались на короткое время с определённой целью – 
свершении теракта или денежной экспроприации. Экс-
тремистская направленность деятельности организаций 
анархистов вела к нестабильности их существования, от-
сутствию внутренней структуры, руководящих органов и 
комитетов. Отрицание анархистами любых форм власти 
над собой приводило к аморфности их объединений, от-
сутствию в них иерархии и дисциплины. Принципы пар-
тийного строительства анархистов намеренно остава-
лись на уровне «кружковщины», которой сторонились и 
осуждали все подпольные революционные социалисти-
ческие партии.

Период наибольшей активности анархистов в Сибири, 
по справедливому мнению А. П. Толочко, приходится на 
1907–1908 гг. [29, с. 27]. Всего, по данным А. А. Штыр-
була, с момента начала движения до февраля 1917 г. в Си-
бири существовало не менее 46 анархистских организа-
ционных образований с приблизительным количеством 
участников около 800 членов [34, с. 124]. Движение анар-
хистов всегда оставалось рассредоточенным и распылён-
ным. На востоке России пытались действовать группи-
ровки анархистов-индивидуалистов, анархистов-мстите-
лей, анархистов-синдикалистов. В Чите в 1907–1908 гг. 
оформилась даже «Сибирская группа анархистов-инди-
видуалистов», хранившая оружие и рассылавшая купцам 
ультимативные требования пополнения партийной кассы 
[9, л. 2–5.; 11, л. 8]. 

Но наиболее организованными и сильными в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке являлись группировки анархи-
стов-коммунистов. Иркутская группировка анархо-ком-
мунистов объявила себя «Сибирской группой анархи-
стов-коммунистов». Агентура сообщала о намерениях 
членов группы устроить ряд экспроприаций, в т. ч. в кон-
торе правительственного телеграфа и об изготовлении 
для этой цели снарядов [7, л. 52–54]. 

В дальнейшем группа объединилась с организацией 
«анархистов-коммунистов ссыльных Сибири» в «Феде-
рацию сибирских групп анархистов-коммунистов» [7, л. 
165; 3, л. 4]. Благодаря налаженным связям со ссыльными 
анархистами и достаточной организационной сплочённо-
сти иркутские анархо-коммунисты оказывали влияние на 
однопартийцев всех сибирских и дальневосточных регио-
нов, а также на эмигрантские элементы в странах Востока.

На Дальнем Востоке России организованные группы 
анархо-коммунистов сформировались к 1907–1908 гг.  

Архивные документы свидетельствуют об установле-
нии их тесных связей между собой. По всему регио-
ну в 1908–1909 гг. распространялся литографирован-
ный журнал «Затишье» – орган Благовещенского сою-
за анархистов-коммунистов, а также газета «Анархист» 
– орган Дальневосточной группы анархистов-коммуни-
стов в Харбине. В 1909 г. в особый отдел Департамента 
полиции поступали сведения об анархистах Никольска- 
Уссурийского и их связях с анархистами-коммунистами 
Харбина [12, л. 28]. Ежегодно составляемый судебными 
властями «Обзор революционного движения в округе 
Иркутской судебной палаты за 1908 год» сообщал, что 
группа анархистов-коммунистов Харбина поддержива-
ла сношения со своими единомышленниками в Благо-
вещенске, Чите и других городах Дальнего Востока [22, 
с. 64].

Всего на Дальнем Востоке России (вместе с Поло-
сой отчуждения КВЖД), по нашим подсчётам, в рассма-
триваемое время действовали 5 анархо-коммунистиче-
ских групп (Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Ни-
кольск-Уссурийский, Харбин), в которых вели работу не 
менее 47–50 анархистов. Крупнейшей из них была Хар-
бинская группа А-К, насчитывающая до 25 членов и су-
мевшая, кроме многочисленных терактов и экспроприа-
ций, организовать выпуск анархистской газеты и, как ми-
нимум, пяти листовок.

Впервые группа заявила о себе 26 августа 1907 г. захва-
том типографии и выпуском в ней прокламации с призы-
вом к «покушениям» на власть имущих и применением 
к ним «динамитных бомб» [21, с. 201–202]. В дальней-
шем террористическо-экспроприаторская деятельность 
как главная направленность работы группы продолжа-
ла отмечаться в отчётах о революционном движении в 
зоне Пограничного окружного суда, входившего в округ 
Иркутской судебной палаты: «Деятельность а-к (анархи-
стов-коммунистов Харбина – авт.) по прежнему вырази-
лась по преимуществу в террористических актах и экс-
проприациях, причём отмечено несколько случаев уча-
стия одних и тех же лиц в деятельности партий, как анар-
хистов, так и социалистов-революционеров» [22, с. 32].

Совместные действия анархистов и эсеров вылились 
в организацию взрыва 4 марта 1908 г. магазина компа-
нии швейных машин Зингер в Харбине в знак протеста 
против увольнения 18 забастовавших работников. При-
чём его хозяин получил угрожающие письма с оттиском 
печатей «Харбинской социал-революционной группы» и 
«Харбинской группы анархистов-коммунистов». После 
уничтожения магазина в Харбине была распространена 
прокламация анархистов-коммунистов, имевшая девиз: 
«Дух разрушения – созидающий дух» с призывом: «До-
лой государство и частную собственность. Да здравству-
ет социальная революция. Да здравствует Анархия» [19, 
с. 63; 24, л. 52].
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Своими призывами и действиями анархисты вызвали 
критическую реакцию к себе со стороны другой социа-
листической группировки – Харбинской группы Россий-
ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 
В передовой статье печатного органа организации – га-
зете «Маньчжурский рабочий» № 1 от 9 апреля 1908 г. 
были проанализированы идейные установки и такти-
ка местных анархистов-коммунистов. Выступая про-
тив одиночных действий анархистов, социал-демокра-
ты утверждали, что главное дело социалиста – сделать 
существующий строй ненавистным всем: «Надо чтобы 
большинству он стал мачехой, чтобы стал переживать са-
мого себя, плодить недовольство и ненависть против се-
бя, размножать и объединять пролетариат в ту великую 
армию, которой суждено победить старый и осуществить 
новый (социалистический – авт.) мир» [20, 9 апр.].

В этой же статье газета заявляет, что в борьбе за но-
вый мир «… нет места охоте на отдельных правителей и 
капиталистов, нет места отдельным выстрелам, бомбам, 
единичному террору». Газета называет «детскими меч-
таниями» стремление анархистов убийством «100–1000 
царских опричников» изменить существующий поря-
док. Он может быть изменён только в результате осозна-
ния трудящимися себя гражданским обществом, органи-
зованным в союзы. Анархисты же «вторгаются своими 
бомбами в экономические конфликты предпринимате-
лей с организованными в союзы рабочими и служащими, 
внося этим в жизнь союзов вредные, дезорганизующие 
тенденции». Газета призывала понять, что задача проле-
тариата состоит не в развлечении «эффектными фейер-
верками», а в организации в «стройную великую армию 
освобождения».

6 июля 1908 г. в Харбине вышел № 1 газеты «Анар-
хист», который местная группа анархистов-коммуни-
стов представила уже как «орган Дальневосточной груп-
пы анархистов-коммунистов» [2, 6 июля]. К названию 
группы «дальневосточной» имелись все основания, так 
как она действительно к тому времени стала самой круп-
ной и заметной организацией на Дальнем Востоке, на-
считывающей в своих рядах более 20 человек и, по мне-
нию прокурора Иркутской судебной палаты, являющейся 
«центральным комитетом анархистов-коммунистов всего 
Дальнего Востока [24, л. 88]. Было выпущено всего два 
номера «Анархиста», но № 2 не удалось разыскать в ар-
хивах, хотя упоминания о нём содержатся в жандармских 
и судебных документах.

Анализ первого номера анархистской газеты показы-
вает её неудовлетворённость тактикой социал-демокра-
тов и социалистов революционеров за их «умеренность». 
Газета призывает перейти к тактике «насильственных 
мер», главной в которой является террор, причём при-
емлемыми объявляются все его формы – аграрный, про-
мышленный, массовый террор. Идее большинства соци-

алистов о государстве, опирающемся на организованное 
гражданское общество, газета противопоставила идеал 
полного уничтожения государства. Призыв не слушать 
«патентованных социалистов» звучал и со страниц изда-
ваемых анархистами Харбина листовок, в частности в из-
данной Дальневосточной группой анархистов-коммуни-
стов 20 июля листовке «К солдатам» [22, с. 35]. 

Дальневосточная группа А-К располагала складом 
взрывчатки. В конце 1908 г. её члены напали на муко-
мольную мельницу. В марте 1909 г. группа направила 
письма к монтёру Костоусову с требованием от него 800 
рублей, а бывшая член группы Петухова была даже при-
говорена к смертной казни за отказ продолжить работу в 
группе [19, с. 65].

В конце 1908 – начале 1909 гг. радикально-экспропри-
аторская работа стала преобладать над пропагандист-
ской. Прокурор Пограничного окружного суда сообщал о 
группе: «… социалистическая же окраска её по всем воз-
никшим по этой партии делам являлась почти сомнитель-
ной, экспроприации, совершаемые членами этой партии, 
называющей себя «Дальневосточной» в некоторых слу-
чаях носили характер обыкновенных разбоев, замаскиро-
ванных политическим флагом» [4, л. 45].

В это время численность группы увеличилась до 25 
человек (15 мужчин и 10 женщин – авт.). Во главе груп-
пы стоял неизвестный жандармерии «бывший студент», 
а большинство её членов состояло из рабочих Главных 
железнодорожных механических мастерских [26, л. 17]. 

Ввиду «недостаточности местных сил» для подготов-
ки ликвидации группы анархистов-коммунистов в Хар-
бине начальником Иркутского Губернского жандармско-
го управления в распоряжение Жандармского полицей-
ского управления КВЖД был послан  филёрский отряд, 
состоящий из двух филёров и двух унтер-офицеров, не-
сущих филёрские обязанности [10, л. 1]. 

Осуществляющие наружное наблюдение над членами 
группы филёры сделали своё дело. В результате большая 
часть группы была арестована. 14 марта 1909 г. бежали 
от конвоя 7 арестантов, обвиняемых в экспроприациях и 
принадлежности к Харбинской группе А-К: Егоров, Ка-
сенков, Обламский, Фёдоров, Панфилов, Шафировский, 
Белошицкий [23, л. 21; 27, л. 17]. Вскоре их поймали. По 
группе был нанесён значительный удар.

Однако к концу года Дальневосточная группа А-К 
оправилась от мартовской «ликвидации». Она насчиты-
вала в своём составе 14 членов и сохраняла связи с анар-
хистами Читы [10, л. 6]. По агентурным данным, в дека-
бре 1909 г. в Харбин приехал неизвестный анархист из 
Лондона «для завязки связей» с заграничными центрами 
анархизма [6, л. 15]. По тем же сведениям в это время чи-
тинский анархист А. Кузнецов совместно с иркутскими 
анархистами группы Н. А. Каландаришвили намерева-
лись выехать в Харбин для осуществления здесь экспро-
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приации, но их «следы» в городе не были обнаружены ни 
филёрами, ни агентурой.

В 1910 г. в Харбине, по сведениям жандармского 
управления, функционировали «две в высшей степени 
опасные революционные организации» – группа анар-
хистов-коммунистов и группа объединённых социали-
стов (ОС). Группа ОС ставила цель – ниспровержение 
государственного строя путём единичного и массового 
террора. Она возникла из «слияния некоторых социаль-
но-революционных элементов с социал-демократически-
ми» [9, л. 89, 115]. Нами не обнаружено свидетельство 
о вхождении анархистов в группу объединённых соци-
алистов. Они стремились проводить террор и осущест-
влять экспроприации собственными силами. Для этого 
был сформирован «летучий отряд» боевой организации 
анархистов-коммунистов, от имени которого в мае 1910 г. 
отпечатана и распространена по городу прокламация «К 
обывателям г. Харбина», заявившая об образовании отря-
да и его главном орудии – терроре [8, л. 55].

Другой отпечатанной в подпольной типографии Даль-
невосточной группы А-К листовкой была первомайская 
прокламация «Товарищи», выявленная нами в несколь-
ких архивах [4, л. 20.; 8, л. 54.; 25, л. 66].  В ней про-
возглашалась «месть беспощадная всем паразитам, всем 
кулакам, дармоедам». Время, переживаемое страной, ха-
рактеризовалось политической реакцией и затишьем: 
«Тихо кругом… Всё замерло… Враг торжествует». Здесь 
же призыв: «К оружию, товарищи. К оружию!».

Но экстремистские призывы не находили понимания. 
Группа «таяла» день ото дня. В конце 1910 г. лишь еди-
ничные анархисты попадали в поле зрения агентуры. 
В частности, из оставшихся членов когда-то многочис-
ленной группы в городе проживала В. Коновалова [5,  
л. 16]. На станции Маньчжурия в 1911 г. проживала Таисия 
Черных, которая, «проживая в Харбине, являлась членом 
местной группы анархистов-коммунистов» [15, л. 2]. Её 
квартиру посещали железнодорожные солдаты. Но, в це-
лом, анархистская работа в «полосе отчуждения КВЖД» 
замерла вплоть до революционных событий 1917 г.

Выводы 
Территория «полосы отчуждения КВЖД» являлась, по 

сути, российским анклавом, в котором действовало зако-
нодательство Российской Империи и  органы её управ-
ления. Общественно-политические процессы на этой, 
отторгнутой у Китая, территории были тесно связаны с 
российскими регионами, прежде всего Дальнего Восто-
ка и Сибири.  Революционным движением здесь «веда-
ли» Иркутское охранное отделение и Иркутская судебная 
палата, поэтому основные исторические документы, свя-
занные с революционным прошлым края сохранились в 
российских региональных и центральных архивах.

Действующие в анклаве революционные политические 
группировки возникли благодаря эмигрирующим сюда, 
часто скрывающимся от  политических преследований в 
России революционерам, которых привлекал более сво-
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бодный и менее террористический режим, проводимый 
руководством края и позволяющий даже представителям 
революционных партий действовать, по сути дела, полу-
легально. Это во многом объясняет, что именно в Харби-
не возникла крайне радикальная революционная группа 
анархистов, которая стала самой многочисленной и дея-
тельной на Дальнем Востоке, правомерно заявив о себе 
как о Дальневосточной группе анархистов-коммунистов. 

Она одна из немногих на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри группировок анархистов сумела организовать не толь-
ко печатание листовок, но и выпуск газеты. Анализ их 
содержания показывает, что Дальневосточная группа 
анархистов-коммунистов, как и её соратники в России, 
во главу своей политики ставила террор и экспроприа-
ции, а пропагандистские призывы к обречённому на по-

ражение в период реакции вооружённому восстанию не 
нашли поддержки не только других групп социалистов, 
но и рядовых сторонников анархизма. Поэтому сильная 
региональная группа анархистов, поддерживающая свя-
зи со многими подобными себе организациями переста-
ла существовать.

Её уроки показывают, что экстремистскими методами 
невозможно достичь политических целей, тем более свя-
занных с движением широких народных масс к новому, 
социалистическому обществу. Террор любых политиче-
ских групп не поддерживается подавляющим большин-
ством населения и вызывает ответные террористические 
действия со стороны правящих структур, часто приводя-
щие к ликвидации источника террора насильственными 
действиями.

ИСТОРИЯ

Группа анархистов

Источники и литература / Sources and references
1. Аблова Н. Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: меж-

дународные и политические аспекты истории (первая поло-
вина ХХ в.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2005. 47 с.

2. Анархист. 1908. 
3. ГАИО (Государственный архив Иркутской области). Ф. 243. 

Оп. 5. Д. 231.
4. ГАИО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1497.
5. ГАИО. Ф. 245. Оп. 3. Д. 1288.

6. ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 409.
7. ГАИО. Ф. 600.  Оп. 1.  Д. 838.
8. ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 1224.
9. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 

102. ДП. ОО. 1907 г.  Ед. хр. 12ч63лА.
10. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1908 г. Ед. хр. 12ч17. 
11. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1909 г. Ед. хр. 5ч63.
12. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1909 г. Ед. хр. 9ч86лА.



HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES BULLETIN

20

VOL. 3, № 2, 2022

Информация об авторах:
Макарчук Сергей Владимирович, д. и. н., профессор. 
Независимый исследователь. E-mail: makarchuk-sv@mail.ru. 
ORCID: 0000-0002-8448-7556.
Вклад в статью: разработка концепции исследования, 
получение и интерпретация части данных, работа с 
источниками, анализ и утверждение окончательной версии 
статьи, её написание.

Звягин Сергей Павлович, д. и. н., доцент, профессор кафедры 
истории Кемеровского государственного медицинского 
университета. E-mail: whitesiberia@yandex.ru. ORCID: 0000-
0002-5831-0939.
Вклад в статью: получение и интерпретация части данных, 
подборка и изучение литературы, работа с источниками и 
написание части статьи, редактирование.

Authors information:
Makarchuk Sergey Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, 
Professor. Independent researcher. E-mail: makarchuk-sv@mail.ru. 
ORCID: 0000-0002-8448-7556.
Contribution to the article: development of the research concept, 
obtaining and interpreting part of the data, working with sources, 
analyzing and approving the final version of the article and writing it.

Zvyagin Sergey Pavlovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Department of History, Kemerovo State Medical University. E-mail: 
whitesiberia@yandex.ru. ORCID: 0000-0002-5831-0939.
Contribution to the article: obtaining and interpreting part of the 
data, selecting and studying the literature, working with sources 
and writing part of the article, editing.

HISTORY

13. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1909 г. Ед. хр. 12ч17лА.
14. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1910 г. Ед. хр. 9ч43.
15. ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1911 г. Ед. хр. 12ч43лБ.
16. История Северо-Восточного Китая XVII – ХХ вв. В 5-ти кн. 

Кн. 1. Маньчжурия в период феодализма (XVII – начало ХХ 
вв.). Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1987. 422 с.

17. Макарчук С. В. Экстремистские действия радикальных по-
литических группировок на Дальнем Востоке в 1907-1914 
гг. // Политические партии, организации, движения в ус-
ловиях кризисов, конфликтов и трансформации общества: 
опыт уходящего столетия: сб. мат. междунар. научно-практ. 
конф. 28-29 сентября 2000 г. Ч. 1. Омск: ОмГПУ, 2000.  
С. 194-201.

18. Макарчук С. В. Анархисты и политический терроризм в Си-
бири после третьеиюньского переворота 1907 г. // Социаль-
ные конфликты в истории России: мат. Всерос. науч. конф. 
Омск, 22 октября 2004 г. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. С. 130–
135.

19. Макарчук С. В. Движение анархистов на Дальнем Востоке в 
1907-1914 гг. // Сибирь: ХХ век: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4 
/ отв. ред. С. В. Макарчук. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 
С. 60–66.

20. Маньчжурский рабочий. 1908. 
21. Обзор революционного движения в округе Иркутской су-

дебной палаты за 1897-1907 гг. СПб., 1908.
22. Обзор революционного движения в округе Иркутской су-

дебной палаты за 1908 год. СПб., 1909.
23. РГИА (Российский государственный исторический архив). 

Ф. 1405. Оп. 530. Д. 247.

24. РГИА. Ф. 1405.  Оп. 530. Д. 693.
25. РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 772.
26. РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 533.
27. РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 538.
28. Рублёв Д. И. Российский анархизм в ХХ веке. М.: Родина, 

2019. 704 с.
29. Толочко А. П. Непролетарские партии в Сибири. 1905 – фев-

раль 1917 г.: уч. пособие. Омск: ОмГУ, 1995. 83 с.
30. Фрумкин К. А. Актуальность анархизма // Новый мир. 2014. 

№ 5. С. 136–149.
31. Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Китае: опыт 

энциклопедии. Владивосток: Изд-во Владивосток. ун-та, 
2002. 360 с.

32. Шиловский М. В. Анархистского движения историография 
// Ананьев Д. А., Бочанова Г. А., Звягин С. П. и др. Обще-
ственно-политическая жизнь Сибири в конце XIX–начале 
ХХ в.: Энциклопедический словарь / отв. ред. М. В. Шилов-
ский. Новосибирск: Параллель, 2019. 398 с.

33. Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири (первая 
четверть ХХ века): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Омск: 
ОмГПУ, 1997.  45 с.

34. Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири в 1-й 
четверти XX века: антигосударственный бунт и негосудар-
ственная  самоорганизация трудящихся: теория и практика.  
Ч. 1 (1900–1918). Омск: Изд-во ОмГПУ, 1996. 203 с.

35. Штырбул А. А. Политическая культура Сибири: опыт про-
винциальной многопартийности (конец XIX – первая чет-
верть ХХ века). Ч. 1 (конец XIX века – февраль 1917 года). 
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003.  244 с.



ТОМ 3, № 2, 2022 ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

21

МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 PHILOSOPHY

Аннотация 
Предметом исследования являются моральные харак-

теристики медицинского персонала, оказывающие боль-
шое влияние на уровень медицинского обслуживания на-
селения. Они имеют нормативный характер и позволяют 
выстроить деонтологическую модель в биоэтике. В статье 
используется аксиологический метод, объясняющий цен-
ностные ориентации и принципы работы сотрудников. В 
содержании его выделяется этика добродетели. Она пред-
полагает этическое отношение к пациентам на основе ми-
лосердия, сострадания и моральной ответственности. Ре-
зультаты исследования состоят в выявлении нравствен-
ных аспектов медицинской деятельности и необходимых 
для нее добродетелей. Предлагается классификация ме-
дицинских работников (врачей) и определяются их основ-
ные функции. Большое внимание уделяется проблемам 
эмоционального выгорания и профессиональной дефор-
мации работников. Выделяются причины подобных явле-

ний и специальные меры, направленные на их преодоле-
ние. К выводам работы относится утверждение о необхо-
димости наличия особых моральных качеств для опреде-
ления профессиональной состоятельности медика. В этой 
связи говорится о формировании новой стратегии профес-
сионального развития медицинских работников (включая 
вопросы специального образования и подготовки), в кото-
рой наряду с компетентностью и экономической заинтере-
сованностью значительную роль будут играть моральные 
компетенции работников.

Ключевые слова: здравоохранение, мораль, меди-
цинский работник, моральные качества, добродетель, со-
весть, милосердие, сострадание, ответственность, выго-
рание, профессиональная деформация.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов.

Источник финансирования: данная работа не имела 
источников финансирования.

Abstract 
The subject of the study is the moral characteristics of 

medical personnel which have a great impact on the level of 
public medical care. They are normative in nature and allow 
us to build a deontological model in bioethics. The research 
resorts to an axiological method that explains the employees’ 
value orientations and principles. In its content, the ethics of 
virtue is given a special emphasis. It presupposes an ethical 
attitude towards patients based on mercy, compassion and 
moral responsibility. The results of the study consist in iden-
tifying the moral aspects of medical practice and the virtues 
necessary for its implementation. A classification of medi-
cal workers (doctors) is proposed and their main functions 
are defined. Much attention is given to the problems of emo-
tional burnout and professional deformation of employees. 

The causes of such phenomena and special measures aimed 
at overcoming them are highlighted. In conclusion, the pa-
per formulates a statement about the need for particular mor-
al qualities to assess the professional solvency of a medic. In 
this regard, the author proposes the formation of a new strat-
egy for the professional development of medical workers (in-
cluding issues of special education and training), in which, 
along with skills and economic motivation, moral competen-
cies of employees will play a significant role.

Keywords: healthcare, morality, medical worker, moral 
qualities, virtue, conscience, mercy, compassion, responsibil-
ity, burnout, professional deformation. 
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Введение
Совершенствование отечественного здравоохранения 

зависит не только от укрепления его материальной и ор-
ганизационной инфраструктуры, оснащения современ-
ным оборудованием и технологиями, но и от развития 
личности медицинских работников, их особых качеств и 
умений. Медицина не может быть безличной, посколь-
ку за всеми процессами и отношениями здесь стоят лю-
ди. Поэтому проблема человека (медика, пациента) явля-
ется центральной в биоэтике. Это нисколько не преуве-
личение. Все события и процессы в медицинской сфере 
должны оцениваться с точки зрения того, насколько они 
соответствуют представлениям о свободе и достоинстве 
граждан, их праве на здоровую и полноценную жизнь. 
Нравственная суть данной профессии заключается в слу-
жении обществу и исполнении своего долга и обязанно-
стей по защите здоровья людей. В этой сфере особенно 
ярко действует «золотое правило» морали, согласно кото-
рому к людям следует относиться как к самим себе, про-
являть заботу, сострадание и милосердие. На этом стро-
ится медицинская деятельность.

Мы считаем, что наличие или отсутствие определен-
ных моральных качеств должно определять професси-
ональную пригодность человека к медицинской работе 
и являться частью его компетентции. Подобный подход 
направлен против функционального редукционизма, 
сводящего профессиональное поведение медицинско-
го работника к упрощенной схеме выполнения служеб-
ных обязанностей и решению исключительно приклад-
ных задач. Но и абсолютизация моральных аспектов де-
ятельности малопродуктивна. Общее представление о 
медицинском работнике должно быть комплексным и 
включать в себя как прагматические, так и моральные 
компоненты. Ведь результаты его работы должны при-
носить несомненную пользу здоровью людей и поддер-
живать их достоинство и мотивацию к полноценной 
жизни. Поэтому главной задачей биоэтики является со-
действие формированию такого типа медицинского ра-
ботника, который бы отличался высоким профессиона-
лизмом и моральной готовностью к служению обще-
ству и конкретным людям. 

В деонтологической модели биоэтики содержится тре-
бование этического отношения медика к людям, оказания 
им необходимой помощи на основе уважения, сострада-
ния и компетентности. Для этого необходимы особые мо-
ральные и деловые качества. Медицинская деонтология 
(термин «деонтология» ввел И. Бентам) рассматривает 
модели должного поведения медицинских работников 
на основе этического регулирования процесса выполне-
ния ими непосредственных профессиональных обязан-
ностей. Главными ее составляющими являются поня-
тия врачебной совести, ответственности, долга как перед 
обществом в целом, так и перед пациентами. При этом  

сами этические нормы и правила разрабатываются в рам-
ках общечеловеческой нравственности, согласуются с 
общественным мнением и только после этого становят-
ся безусловными и непреложными в медицине. В этом 
проявляется некоторая ограниченность данного подхода, 
поскольку объективные риски и возможные тяжелые по-
следствия предпринятых действий могут быть непред-
виденными и перечеркнуть благие намерения участни-
ков. Поэтому некоторые положения носят вариативный 
характер, их применение зависит от различных обстоя-
тельств. Однако важнейшие этические ценности – прав-
да, справедливость, сострадание, взаимопомощь и др. – 
не подлежат корректировке или отмене. Ложь, равноду-
шие, эгоизм всегда будут хуже. Они препятствуют уста-
новлению доверия и сотрудничества между врачом и 
пациентом. Знание всех обстоятельств дела и согласие 
участников с методами лечения дает лучшие результаты, 
чем их неведение и пассивность [См. также: 10, с. 83–84].

В литературе по биоэтике широко используются поня-
тия медицинской деонтологии и врачебной этики. Суще-
ствуют различные подходы к выяснению их содержания 
и соотношения. Не включаясь в дискуссии, отметим, что 
они предполагают организацию работы медицинского 
персонала в соответствии с принципами профессиональ-
ной чести и достоинства. При этом содержание медицин-
ской (врачебной) деонтологии, по мнению специалистов, 
включает в себя моральный долг врача перед обществом 
и пациентами. В нее входят нормативные принципы по-
ведения врача, определенные в профессиональных уста-
вах и кодексах. Они регламентируют его деятельность и 
отношения с участниками  лечебного процесса. Опреде-
лен и комплекс условий, обеспечивающих профессио-
нальное достоинство медицинских работников. В то же 
время вызывает сомнения встречающаяся в работах идея 
рассмотрения деонтологии в узком смысле и ее диффе-
ренциация применительно к различным специально-
стям (деонтологии терапевта, хирурга, онколога и т. д.).  
[8, с. 239]. Моральные нормы и принципы должны быть 
общими для всех.

Медицинские отношения связаны с необходимостью 
создания системы квалифицированной защиты здоро-
вья и жизни граждан. Помимо технологических вопро-
сов (диагностика, методы лечения и т. д.) они включают 
в себя нравственный компонент, который обусловлен че-
ловеческим фактором отношений. Этические нормы и 
представления участвуют в регулировании социальных 
отношений и обеспечивают приоритет гуманистических 
ценностей. Это связано с экзистенциальным характером 
проблемы жизни и смерти, которые составляют предель-
ное выражение процессов, происходящих в сфере здра-
воохранения. Огромное значение здесь имеют категории 
долга, ответственности, блага, добра, милосердия и т. д., 
которые наполняют нашу жизнь высшим смыслом и че-
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ловечностью. Они влияют на уровень взаимопомощи и 
доверия между людьми. Благодаря данным принципам 
обеспечивается высокое качество медицинского обслу-
живания.

Объектом настоящего исследования является дея-
тельность медицинских работников по оказанию со-
ответствующей помощи населению. Предметом – мо-
ральные качества медицинского персонала, имеющие 
нормативный характер и позволяющие выстроить опре-
деленную деонтологическую модель с общей структу-
рой и сущностными характеристиками. Используемый 
в работе аксеологический метод позволяет рассматри-
вать ценностные установки медицинских работников в 
единстве общесоциальных, личностных и профессио-
нальных свойств. При этом встречающиеся противоре-
чия и несоответствия между принятыми ролями и ожи-
даниями не отменяют принципа  целостности личности. 
В значительной степени данное единство и возможные 
трансформации сознания и поведения медиков обеспе-
чиваются общими нравственными основаниями и пред-
ставлениями, принятыми в здравоохранении. Изучение 
нравственных аспектов профессиональной деятельности 
медицинских работников (врачей, медицинских сестер 
и т. д.) позволяет создать общую нормативную модель 
и выявить разнообразные типы, отличающиеся внешни-
ми характеристиками, поведенческими особенностями, 
установками и стереотипами.  

Содержательные возможности предложенного метода 
реализуются через описанную еще Аристотелем этику 
добродетели. Ее отличает от прочих «фокусировка не на 
стратегии выбора этического решения, а на самой добро-
детели морального характера». Поскольку добродетель-
ный человек сам является субъектом лучшего мораль-
ного выбора. Им руководит не расчет, а невозможность 
поступить по-другому. В своих поступках он стремит-
ся к общему благу, добру, справедливости. При этом для 
мышления, основанного на добродетелях, медицинская 
этика более тесно связана с идеалом медицинской прак-
тики, чем с деонтологическим или утилитарным мыш-
лением. В отличие от них этика добродетели очень тес-
но связана с персонифицированными моральными авто-
ритетами. Такова традиция отечественной медицины, в 
которой биографические повествования о легендарных 
врачах находятся в приоритете над формальной этиче-
ской аргументацией или обсуждением кейсов, как на За-
паде. Однако подобная установка имеет и ряд недостат-
ков и требует рациональной проверки [10, с. 89–92]. Тем 
не менее, этика добродетели прекрасно работает и объяс-
няет поведение медицинских работников. 

Существует множество исторических интерпретаций 
добродетели. А. Макинтайр проанализировал, по край-
ней мере, три различные концепции добродетели: до-
бродетель как качество, которое позволяет индивиду вы-

полнять свою социальную роль (Гомер); добродетель как 
качество, позволяющее индивиду двигаться по направ-
лению к специфически человеческой цели, естествен-
ной (общественное благо у Аристотеля) или сверхъе-
стественной (благодать в виде божественного открове-
ния у Ф. Аквинского); добродетель как качество, которое 
полезно в достижении успеха или утилитарных целей  
(Б. Франклин) [5, с. 252]. Выделяются и другие трактов-
ки добродетели: как некоего морального самоограниче-
ния, необходимого для обуздания человеческих страстей 
(Д. Юм), как реализации республиканских идеалов сво-
боды, равенства, братства (во французской революции), 
как желания действовать в соответствии с моральными 
принципами (Дж. Ролз) и др. Наконец, вслед за В. С. Со-
ловьевым, можно говорить о добродетели как выражении 
нравственных чувств человека – стыда (по отношению к 
низшему), жалости (по отношению к другим людям и ко 
всему живому), благоговения (перед высшим).  

Говоря о коренной концепции добродетели, автор вы-
деляет три стадии в ее логическом становлении, которые 
позволяют идентифицировать ее сущностные характери-
стики. Первая касается добродетелей как качеств, необ-
ходимых для достижения благ, внутренних по отноше-
нию к различным практикам; вторая стадия требует рас-
смотрения их как качеств, вносящих вклад в благо це-
лой жизни; на третьей они соотносятся с существующей 
в обществе моральной традицией. Каждая стадия пред-
полагает предыдущую, но не наоборот [5, с. 254, 368]. 

Такой подход позволяет определить важнейшие черты 
добродетели: она направлена на достижение внутренних, 
а не внешних благ, поскольку связана с самосовершен-
ствованием человека и приносит ему особого рода на-
слаждения; ее реальные проявления представляют благо 
для всего общества, а не принадлежат только одному ли-
цу; она всегда опирается на достижения прошлого и ав-
торитет социальной традиции; ее самоценное действие 
проявляется без оглядки на возможные последствия или 
ожидания вознаграждения в виде различных благ [5,  
с. 259, 264, 269]. Она позволяет найти моральную иден-
тичность в принадлежности человека к какому-либо со-
обществу и культуре.   

  Можно сформулировать следующее определение до-
бродетели. Это неотъемлемые качества личности, об-
разующие внутренний механизм, заставляющий ее со-
знательно вести себя этически правильно в конкретных 
отношениях и жизненных ситуациях. Она означает спо-
собность решать жизненные проблемы в рамках общих 
моральных представлений и норм о добре и справедливо-
сти. В человеке можно найти множество добродетелей, 
среди которых часто называют честность, стойкость, от-
ветственность, доброту, терпимость и т. д. Они позво-
ляют ему жить в соответствии с общественными пра-
вилами и моральными традициями. Однако нередко мы 
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сталкиваемся со сложными ситуацими, для которых нет 
четких рецептов и предписаний. И тогда добродетели по-
зволяют человеку принимать решения в соответствии с 
его представлениями о морально должном и  обществен-
но необходимом. В то же время очевидно, что человек не 
состоит из одних совершенств. Следование моральным 
принципам реализуется им в практической деятельности 
с различной степенью полноты и последовательности.

В этой связи необходимо поговорить о нравственных 
характеристиках медицинских работников. 

Результаты исследования 
Медицинская работа регулируется, в том числе, и эти-

ческими правилами и нормами. Они позволяют прини-
мать верные и гуманные решения в самых сложных жиз-
ненных ситуациях. На их основе возможно конструи-
рование деонтологической модели «идеального» меди-
ка, воплощающего в себе лучшие черты представителей 
данной профессии. Подобный образ создавался еще в 
трактатах Гиппократа и других великих врачевателях 
прошлого, а также фиксируется в современных междуна-
родных и отечественных документах и профессиональ-
ных стандартах.

Очевидно, что моральные качества медицинского ра-
ботника не только помогают ответственно относиться к 
своим профессиональным обязанностям, но благодаря 
доброжелательности, состраданию, искренности, твер-
дости и самоотверженности оказывают благотворное 
влияние на пациентов, способствуют доверию и соуча-
стию. При этом сам набор человеческих качеств, отме-
чают специалисты, варьируется в зависимости от харак-
тера деятельности. Так, врачу, помимо эрудиции, специ-
альных знаний, наблюдательности, необходимы эмо-
циональная устойчивость, коммуникативные умения, 
ответственность за результаты лечения. Для среднего ме-
дицинского персонала особое значение имеют способ-
ность к сочувствию, доброта, внимательность, заботли-
вость и т. п., так как они непосредственно общаются с па-
циентами по процедурным и бытовым вопросам.

В отечественной литературе выделяют ряд добродете-
лей, необходимых для данной деятельности. Условно эти 
добродетели разделяют на четыре группы: добродете-
ли характера (мужество, милосердие, надежность, чест-
ность, эмпатия); добродетели компетентности (полное 
владение медицинскими знаниями и методами в той или 
иной области, коммуникативность в общении); доброде-
тели совести (самоотдача, самокритика, чувство ответ-
ственности, саморазвитие); общие моральные качества 
(наличие высоких нравственных ценностей, уважение к 
пациенту, коллегам, скромность, доброжелательность). 
Все перечисленные добродетели имеют место и в дру-
гих профессиях, но, по мнению авторов,  в медицинской 
практике их значимость в большей степени усиливается 

спецификой самой деятельности, высшей ценностью ко-
торой являют собой жизнь и здоровье человека [4, с. 212].

В. Н. Левина предлагает несколько иную классифи-
кацию качеств личности врача, под которыми понима-
ет профессионально значимые для осуществления це-
лей врачебной деятельности устойчивые характеристи-
ки личности врача, проявляющиеся в процессе лечебно-
го взаимодействия и сотрудничества с пациентами. При 
этом положительные качества выражаются в способно-
сти правильно осуществлять подобное взаимодействие и 
сотрудничество для успешного выполнения поставлен-
ных целей. Автор определяет и негативные качества лич-
ности врача [3, с. 5–6]. 

Выделяются следующие виды личностных качеств, 
которые в совокупности позволяют реализовать этиче-
ский компонент врачебного профессионализма. В пози-
тивном плане к ним относятся: волевые качества врача 
(дисциплинированность, решительность, самооблада-
ние, трудолюбие, терпение, целеустремленность и др.), 
интеллектуальные качества (компетентность, логич-
ность, мудрость, проницательность, профессионализм и 
т. д.), эмоционально-нравственные качества (добродете-
ли) – альтруизм, милосердие, героизм, моральная ответ-
ственность, честность и т. п. Последние качества харак-
теризуют способность врача согласовывать свои личные 
интересы с интересами пациентов таким образом, как 
на это ориентируют принципы и нормативы врачебной 
этики, а также идеалы и нормы общественной морали. 
При отсутствии нравственных качеств личность не об-
ладает ни внутренними психологическими механизма-
ми, которые бы побуждали следовать общечеловеческим 
принципам и заповедям, ни способностями делать это [3,  
с. 7, 17–18, 27–28]. Отметим только неправомерное, на 
наш взгляд, отнесение автором к нравственным доброде-
телям таких качеств, как вежливость, приветливость, ра-
чительность и пр., свидетельствующих в большей степе-
ни о внешнем соблюдении профессионального этикета.

Если говорить о конкретных чертах нравственного обли-
ка медика, то одним из первых к данной проблеме обратил-
ся Гиппократ. В трактате «О благоприличном поведении» 
он отмечает близость медицины и мудрости и сравнивает 
врача-философа с богом. По его мнению, их объединяет 
«презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота 
в одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, 
изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необхо-
димо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суевер-
ного страха перед богами, божественное превосходство. То, 
что они имеют, они имеют против невоздержанности, про-
тив корыстолюбивой и грязной профессии, против непо-
мерной жажды приобретения, против алчности, против хи-
щения, против бесстыдства» [1, с. 111].

Рассмотрим некоторые моральные качества подроб-
нее. К большому сожалению, в обширной литературе по 
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медицине и биоэтике не находится место для такого важ-
ного и сложного этического качества, как совесть (и, как 
производное, стыд). А ведь она связана со строгими и 
категоричными моральными установками, которым че-
ловек обязан следовать, чтобы остаться верным самому 
себе. В личностном плане совесть может иметь большее 
значение, чем мнение окружающих или требование за-
кона. При этом она не ведет к вседозволенности и не от-
вергает внешние обязательства медицинского работника 
перед обществом и отдельными людьми.

В сфере медицины вполне возможен конфликт меж-
ду совестью и служебными обязанностями работни-
ков. На практике могут нарушаться права и свободы 
личности (врача и пациента), нравственные прниципы 
и правила ее жизни. Так, вполне возможны противо-
речия между нравственными убеждениями индивида 
и необходимостью выполнять ошибочные с его точки 
зрения решения. В этом случае возникает внутренний 
конфликт и необходимость морального выбора. Разу-
меется, медицинская деятельность не может основы-
ваться только на соображениях совести. Но она долж-
на принимать во внимание ее требования и учитывать 
их повелительный характер. Поэтому нельзя безапеля-
ционно вторгаться административным образом в во-
просы совести или религиозных взглядов людей. Это 
их личное дело. Но и общие, нередко, абстрактные 
требования совести не должны подменять собой необ-
ходимость трезвого анализа того или иного медицин-
ского случая и практических выводов. Ведь медик сто-
ит на защите жизни и здоровья людей и должен руко-
водствоваться поиском наилучшего решения этих за-
дач. А совесть играет важную роль только в ситуациях 
принципиального выбора, когда технические аспекты 
дела уже определены.

Можно сказать, что совесть является внутренним кон-
трольным механизмом проверки действий медиков на их 
соответствие общечеловеческим нормам и моральному 
долгу. Важнейшие решения должен принимать сам че-
ловек, а не передавать их каким-либо инстанциям. Ее 
требования постоянны, абсолютны и не допускают сде-
лок и компромиссов. Совесть уравнивает людей в их от-
ношениях к своим обязанностям и поведению. Поэтому 
она остается для человека высшим внутренним руковод-
ством в жизни, определяет ее направленность, меру сво-
боды  и ответственности. При этом совесть не освобож-
дает, а усиливает ответственность человека за его дея-
ния, особенно когда они затрагивают жизнь или права 
других людей. В то же время формирование совести за-
висит от внешнего окружения, воспитания, обществен-
ных условий. Общество может устанавливать альтерна-
тивные формы  поведения, исполнения гражданских и 
профессиональных обязанностей, не противоречащих 
нравственным убеждениям личности. 

Одними из важнейших качеств медицинского работ-
ника являются гуманизм, доброта, сострадание, забо-
та, милосердие. Его отличает любовь и уважение к лю-
дям, желание помочь им, облегчить их страдания и под-
держать стремление к полноценной жизни. Это высокое 
служение людям. Равнодушие несовместимо с данной 
профессией. Следует подчеркнуть присущее ей бескоры-
стие, умение сотрудников медицинских учреждений под-
чинять себя интересам больного, их самоотверженность, 
способность отказаться от собственных благ ради паци-
ентов и их здоровья. Эти нравственные качества состав-
ляют суть данной профессии. Их нельзя имитировать, 
тем более обманывать окружающих или использовать в 
целях манипулирования ими. Чувство жалости, стремле-
ние помочь составляет нравственную основу врачевания. 
Причем делать это надо максимально тактично и дели-
катно. К сожалению, некоторые специалисты в наше вре-
мя не считают их наличие обязательным условием, упо-
вая исключительно на профессионализм и четкое выпол-
нение контрактов. При этом надо признать, что предъяв-
ляемое ими требование привести в соответствие затраты 
физических и психических сил медицинских работников 
и вознаграждание за их труд имеет основание. Порой от 
людей требуется настоящий героизм при выполнении 
врачебных обязанностей в условиях эпидемий, природ-
ных и техногенных катастроф, военных действий. По-
добные обстоятельства представляют серьезную угрозу 
для жизни и здоровья самих медиков.

Для медицинского работника важно умение поставить 
себя на место пациента, чуткость, отзывчивость к чужой 
боли. Это не просто сочувствие человеку, а приобщение 
к его переживаниям, проникновение, вживание в его со-
стояние. То есть это особый способ эмоционального по-
знания другого и его личного драматического опыта. Эм-
патия означает понимание правомерности и обуслов-
ленности чувств пациента, его переживаний и тревог, 
связанных с возможной потерей здоровья. В этом смысле 
пациент становится не объектом эмоциональных реак-
ций, а субъектом, формирующим определенное настро-
ение и отношение к возникшей ситуации. Эмпатия ме-
дика в этом случае является побудительным механизмом 
для оказания действенной поддержки и помощи нужда-
ющимся людям. В ее содержании присутствуют эмоцио-
нальные и когнитивные элементы, которые обеспечива-
ют понимание между медработником и пациентом, спо-
собствуют росту взаимного доверия и сотрудничества 
между ними. Тем самым она способствует эффективно-
сти процесса лечения и дополнительной мотивации его 
участников к положительному результату. Разумеется, 
открытость и искренность отношений не может быть ис-
пользована во вред пациенту. 

Чуткость тесно связана с толерантностью, то есть с 
терпимостью, снисходительностью, с которой медицин-
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ский работник должен относиться к людям, переживаю-
щим сложный период своей жизни. Он должен проявлять 
заинтересованное внимание к мнениям пациентов и кол-
лег, даже если считает их ошибочными. Толерантность – 
это сознательная моральная установка на равноправное 
общение и сотрудничество с другими субъектами, при-
знание их права на самостоятельность и желание самим 
участвовать в принятии жизненно важных решений. Гу-
манный характер медицинских отношений предполагает 
отказ от недоверия, предубеждений и враждебности по 
отношению к различным социальным (национальным, 
религиозным, политическим и т. д.) группам и отдель-
ным индивидам. Никакие формы дискриминации в меди-
цине не допустимы. Однако сама терпимость не должна 
приводить к равнодушию, абсолютной всеядности и все-
дозволенности. В обществе существуют определенные 
ценности, нормы, наконец законы, нарушения которых 
недопустимы под предлогом свободного выбора обра-
за жизни. Эти ограничения устанавливаются в ходе дли-
тельной медицинской практики и основаны на серьезных 
научных изысканиях и накопленном коллективном опы-
те. Поэтому справедливым представляется существова-
ние определенных моральных границ и правил в назна-
чениях, экспериментах и поиске новейших медицинских 
методов и технологий.

Наряду с толерантностью большое значение имеет 
твердость, принципиальность, решительность медика, 
верность данному слову и обязательствам. Данные каче-
ства имеют волевую природу, но в силу своей позитивной 
направленности могут быть отнесены к нравственным. 
Они позволяют создать положительную эмоциональную 
атмосферу, способствуют взаимному доверию участни-
ков и коллективности их действий. Благодаря их нали-
чию подбираются правильные методы, последовательно 
осуществляется избранная тактика лечения, достигают-
ся желаемые результаты даже в сложных или критиче-
ских ситуациях, опасных для жизни и здоровья людей. 
Эти качества важны как в условиях катастроф, массовых 
эпидемий, так и в самых рядовых медицинских случаях. 
Стойкость, мужество, смелость медицинских работни-
ков проявляются в способности мобилизовать свои силы, 
знания и умения для оказания помощи пациенту в крити-
ческих или нестандартных ситуациях. Они означают та-
кую моральную позицию, в которой человек готов при-
нять какие-то личные потери ради высших целей, спо-
собен на самопожертвование. Такая позиция позволяет 
побороть сомнения, пережить временные затруднения, 
негативные эмоции, сохранять веру в успех лечения и 
контролировать весь лечебный процесс. Она выражается 
в готовности к возможным конфликтам в ответственные 
моменты и к обоснованным профессиональным действи-
ям, приносящим пользу пациентам.

В этом проявляется моральная ответственность ме-

дицинского работника, стремящегося выполнить свои 
профессиональные обязанности наилучшим образом. 
Она предполагает честность, добросовестность, способ-
ность предвидеть возможные последствия лечения и ми-
нимизировать их негативные эффекты. Она допускает 
не только внутренний, но и внешний контроль над про-
фессиональной деятельностью и возможность санкций 
или наказаний за нарушения существующих правил. В 
основе данной добродетели лежит представление о че-
сти и достоинстве личности медработника. Оно зависит 
от осознания человеком своего гражданского долга пе-
ред обществом и от его стремления к профессиональной 
самореализации. Если долг заключается в оказании дей-
ственной медицинской помощи людям, то честью для 
медработника является стремление к хорошему выпол-
нению профессиональных обязанностей и получение по-
ложительной оценки его труда со стороны пациентов и 
коллег. Достоинство же связано с ростом самоуважения 
работника, расширением его возможностей, обретени-
ем нового социального статуса или освоением новых ро-
лей. Оно сочетается с таким качеством, как скромность. 
Плохое выполнение профессиональных обязанностей в 
моральном сознании связано с чувством стыда или ви-
ны, если в результате неправильных действий был нане-
сен ущерб здоровью пациента. При этом  порицание со 
стороны общества дополняется моральным самоосужде-
нием самого медика [См. также: 3, с. 29].  

Подобный список добродетелей можно продолжить. 
Например, стоит отметить коммуникативные умения 
(слушать, понимать, убеждать) и т. д., позволяющие под-
держивать моральный авторитет медицинского работни-
ка. В этой связи в научной литературе предпринимаются 
попытки создания образа идеального врача или сотрудни-
ка. Так, большое распространение получили различные 
профессиональные этические кодексы (клятва Гиппокра-
та у медиков, воинская присяга в армии и т. д.). Можно 
вспомнить и предпринимавшиеся ранее попытки созда-
ния обобщенного идеального образа гражданина. Мно-
гим людям памятен Моральный кодекс строителя ком-
мунизма. Подобное стремление сконструировать идеаль-
ный образ медика представляет определенный интерес, 
но не стоит преувеличивать практическое значение по-
добных упражнений. Все предлагаемые идеальные моде-
ли имеют общие недостатки. В них реализуется исклю-
чительно нормативный подход, поэтому представляемая 
картина носит абстрактный характер, подчас весьма да-
лекий от реальности. Медицинский работник выглядит 
в ней всегда однообразно (стандартно) реагирующим на 
предлагаемые вызовы в рамках установленного регла-
мента. Здесь нет вариативности, возникающей необходи-
мости морального выбора. Все медицинские ситуации, с 
которыми сталкивается медик, также инвентаризируют-
ся, их перечень обычно ограничен и неизменен. Наконец, 
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сам медицинский работник выглядит запрограммирован-
ным на реализацию исключительно прагматических ин-
тересов и целей. Его решения и последующие действия 
представляются рациональными и точными, в них отсут-
ствуют эмоции, сомнения, ошибки. Все это достаточно 
далеко от реальных отношений. Поэтому, не отрицая не-
обходимости создания нормативной модели образа ме-
дика, мы относимся к ним как условным обозначениям 
возможных приближений к идеалу. В этой деонтологи-
ческой модели, наряду с этической составляющей, долж-
ны присутствовать высокий профессионализм, знание и 
неукоснительное соблюдение юридических норм и адми-
нистративных предписаний, необходимые психологиче-
ские качества, коммуникативные навыки, высокий куль-
турный уровень и т. д.

Вместе с тем определенный интерес представляют 
предлагаемые в литературе различные классификации 
медицинских работников (чаще всего врачей). Так, мно-
гие авторы выделяют традиционный тип врачей. Они 
характеризуются достаточно высоким профессиональ-
ным уровнем, ориентацией на расширение личного опы-
та, используют проверенные на практике рекомендации и 
способы лечения. Такие врачи ответственно выполняют 
свои обязанности, внимательны к пациентам, разделяют 
их чувства, но при этом относятся к ним патерналист-
ски, полагая, что решающее слово всегда должно при-
надлежать им. Исследования показывают, что доля этой 
группы выше других. Врачи инновационного типа более 
демократичны в отношениях с пациентами. Они ориен-
тируются на сотрудничество и активное участие заин-
тересованных лиц в процессе лечения. При этом боль-
шое внимание уделяется постоянному повышению ква-
лификации, овладению новыми знаниями и умениями, 
изучению отечественного и зарубежного опыта. Особое 
внимание уделяется новейшим научным разработкам и 
технологиям. Доля таких врачей с развитием медицины 
неуклонно растет. Наконец, можно выделить некий от-
страненный тип врача, для которого выбранная профес-
сия не является призванием. Такие врачи имеют доста-
точный уровень профессиональной подготовки, действу-
ют строго в рамках своих служебных обязанностей. У 
них отсутствует стремление к повышению уровня своей 
квалификации, к овладению новыми методами лечения. 
Отношения с пациентами носят безэмоциональный, во 
многом формальный характер. Полагаем, что такие вра-
чи составляют меньшинство среди всего корпуса меди-
цинских работников. 

В своей типологии мы исходим из того, что во взаимо-
отношениях с пациентами медицинские работники вы-
полняют различные функции: информационную (предо-
ставление необходимых сведений), интерпретационную 
(разъяснение, убеждение в необходимости лечения), со-
вещательную (обсуждение хода лечения, совместный по-

иск решений), организационно-распорядительную (на-
значение исследований, препаратов и процедур). На этой 
основе можно выделить несколько типов врачей: «безу-
частный», дистанцирующийся от пациента и ограничи-
вающийся сугубо медицинскими вопросами; «сопере-
живающий», отличающийся эмоциональной отзывчи-
востью и состраданием; «партнерский», обсуждающий 
проблемы лечения с самим пациентом и добивающий-
ся его согласия; «административный» (командный) тип, 
пользующийся исключительно языком приказов и пред-
писаний. Как и другие, подобная классификация носит 
приблизительный, условный характер. 

Проводившиеся опросы врачей (здесь 200 чело-
век) показали, что большинство из них стал кивались с 
несо блюдением этических норм при осуществлении 
профессио нальной деятельности. При этом большинство 
(80,5%) считает, что этические нормы не соблюдаются 
па циентами и являются основной причиной кон фликтов 
и жалоб, неудовлетворен ности качеством медицин-
ской помощи. И только 9,0% отмечают нарушения в от-
ношении самих пациентов. Диспро порция обусловлена 
тем, что значительная часть респондентов (93,5%) убеж-
дены, что соблюдение этических норм является важной 
и обязывающей со ставляющей профессии врача. Однако 
надо учитывать, что деятельность медицинских работни-
ков характеризуется эмо циональными перегрузками, ча-
стыми стрессовыми ситуациями, высокой частотой и ин-
тенсивностью межличностного взаимодействия. В связи 
с этим нарушения этическим норм 52,7% респондентов 
связывают с эмоциональным выгоранием, 27% – с пове-
дением пациентов (агрессией, низким уровнем культу-
ры), 12,7% – со слож ными условиями труда (нагрузкой, 
оплатой труда), 3,2% – с низким уровнем информиро-
ванности о нормативно-правовом регулировании этико-
деонтоло гиче ских взаимоотношений [6]. 

По роду своей деятельности медицинские работники 
часто сталкиваются с моральными проблемами и эмо-
циональными перегрузками. Им приходится иметь дело 
со страданиями людей, нередко со смертью. Приходит-
ся принимать решения в условиях постоянной ограни-
ченности времени, при высокой интенсивности и нере-
гулируемости процесса общения, реальной опасности 
ошибок, непредсказуемости возможных результатов. 
На медиках лежат огромная ответственность и напря-
жение в ходе лечения. Все это происходит на фоне тяже-
лого графика работы, риска заразиться, низкой оплаты 
труда. Отсюда у работников медицинских учреждений 
нередко возникают раздражительность, настроения тре-
воги и депрессии. Такое состояние получило название 
«синдром эмоционального выгорания». Так обозначает-
ся психологическое переутомление, связанное с эмоци-
ональным истощением, выражающееся в безразличии к 
пациентам и потере интереса к работе в целом. Утра-
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чивается чувство сострадания, доброжелательность, ра-
стут равнодушие, цинизм. Иногда причина заключается 
в том, что нравственные ценности человека не совпа-
дают с правилами и традициями организации или в за-
вышенных ожиданиях от своей профессиональной дея-
тельности. Все это снижает качество медицинского об-
служивания.

Необходимы специальные меры, предотвращающие 
или локализующие данное явление. Ведь выгорание – 
это сигнал, защитная реакция на неблаприятное воздей-
ствие окружающей среды. Прежде всего, медработнику 
необходим периодический душевный и физический от-
дых от рутинных забот и обязанностей. В профилактике 
выгорания важную роль играет создание дружественной 
атмосферы в коллективе, профессиональная помощь бо-
лее опытных коллег, перераспределение функций и по-
становка новых задач, расширение возможностей для по-
вышения квалификации и т д. В результате врач, меди-
цинская сестра научаются управлять своим эмоциональ-
ным состоянием, дозировать степень расхода энергии, 
правильно выстраивать процесс общения с окружающи-
ми. Специалисты отмечают, что высокая эмоциональная 
включенность особенно необходима на первом этапе вза-
имодействия с пациентом для его успешной адаптации к 
новым условиям или к сложным назначениям, содержа-
щим медицинские риски. В других случаях процесс об-
щения может происходить в более спокойном режиме. В 
результате накопленного практического опыта медицин-
ский работник приобретает общий позитивный настрой, 
психологическую устойчивость, эмоциональную ста-
бильность, готовность к стрессовым ситуациям и пере-
грузкам, а также у него формируются развитые психоло-
гические умения, обеспечивающие успешную коммуни-
кацию и компенсацию.  

Мы согласны с авторами, считающими необходимым 
различать выгорание и профессиональные деформации. 
«На наш взгляд, синдром профессионального выгора-
ния, который часто рассматривается просто как специ-
фическая разновидность «психического выгорания», – 
это, в первую очередь, психически обусловленный фено-
мен, который соответственно и проявляется в различных 
психических состояниях личности. Профессиональные 
деформации, в отличие от синдрома профессионально-
го выгорания, – это социально обусловленный феномен, 
который затрагивает именно социальную структуру лич-
ности и выражается в социальном поведении отклоняю-
щегося от профессиональных стандартов типа», - пишут  
Н. Г. Осипова и Т. В. Семина. Под профессиональной 
деформацией они понимают «существенные изменения 
психической (стереотипов восприятия, мышления, спо-
собов общения) и социальной структур личности (харак-
тера, ценностных ориентаций, наконец, мировоззрения) 
под влиянием выполнения профессиональных обязанно-

стей, которые продуцируют конфликтующее с общепри-
нятыми профессиональными нормами и ценностями со-
циальное поведение» [7, с. 17, 16]. 

Таким образом, профессиональная деформация свя-
зана с деструктивными изменениями личности при вы-
полнении профессиональной работы, негативно отра-
жающимися на ее продуктивности и взаимодействии с 
другими участниками процесса. Они, по-видимому, не-
избежны и зависят от многих факторов: продолжитель-
ности работы в медицине, односторонности профессио-
нальных занятий, неизбежного сужения круга интересов, 
чрезмерных затрат физических и душевных сил, обще-
ственной недооценки труда, от интенсивности лечебных 
контактов, изменения мотивации, завышенной или зани-
женной самооценки, отказа от нравственных принципов, 
поисков дополнительных источников дохода, корруп-
ционного поведения, эмоциональных перегрузок и кон-
фликтов на работе, постоянного напряжения и высокой 
степени ответственности за результаты и т. д. Многие 
процессы связаны с разочарованием, вызванным несоот-
ветствием декларируемой высокой миссии медицинских 
работников, их прямой ответственностью за жизнь лю-
дей и реальным положением в обществе, неисполненны-
ми статусными ожиданиями и невысоким материальным 
вознаграждением. 

По данным Т. В. Семиной (на первом этапе было опро-
шено 838 врачей), 73,9 % опрошенных полагали, что про-
изошла деформация личности врача. И только 26,1 % 
так не считают. В качестве возможной причины дефор-
мации 14,9 % респондентов назвали недооценку обще-
ством сложных условий труда врача. При этом половина 
респондентов (51,5 %) считают, что у врача произошла 
профессиональная деформация личности, прежде всего, 
в силу недостойной материальной мотивации труда. В то 
же время они отмечают распространенную в обществе 
недооценку ролевого статуса врача, утрату представле-
ния о его важнейшей миссии. Этому во многом способ-
ствуют СМИ, которые подают информацию медицинско-
го толка в негативном виде. На втором этапе был про-
веден опрос 1021 пациентов на предмет установления 
причин изменения личности врача. Треть из них (33,1 
%) считает, что личность современного врача изменяет-
ся в последние годы в сторону безразличного отношения 
к больному человеку. Отмечается дезориентация вра-
ча из-за постоянных изменений внешних и внутренних 
факторов (25,8 % ответов). На недостаточное чувство 
ответственности за результаты лечения указало 20 %  
респондентов, а на снижение уровня культуры врача и 
отсутствие долга перед пациентом – 21,1 %. Пациенты 
отмечают, что на личность врача повлияла коммерци-
ализация медицины, в результате которой наблюдает-
ся необоснованное назначение дорогостоящих препара-
тов и обследований, получение взяток (26,8 %). Таким  
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образом, наиболее значимой причиной неудовлетворен-
ности пациентов врачебной помощью является снижение 
качества лечения (67 % респондентов), а также наруше-
ние врачом норм этики и деонтологии (20 % пациентов) 
[7, с. 19–24].  

Моральные нормы позволяют нам представить толь-
ко определенный уровень деонтолигической модели про-
фессионального поведения медицинского работника. 
Они выступают в виде нравственных ориентиров их де-
ятельности. В них содержится установка на эффектив-
ную медицинскую помощь нуждающимся, ответствен-
ность за результаты, коммуникативную компетентность 
и т. д. Медики защищают жизнь людей и выступают как 
спасители во многих ситуациях. При этом в образе врача 
на первый план выступают его профессиональные зна-
ния, внимательность, ответственность. Его ведущая роль 
вполне осознается пациентами. В представлениях о ме-
дицинской сестре преобладают психологические харак-
теристики, связанные с добротой, заботливостью, об-
щительностью. Она обеспечивает эмоциональную под-
держку пациентов. Однако существует множество объек-
тивных обстоятельств, затрудняющих их исполнение на 
практике, о которых мы говорили. Поэтому у отдельных 
работников могут встречаться такие отрицательные че-
ловеческие качества, как беспринципность, цинизм, не-
честность, тщеславие, лицемерие, равнодушие, эгоизм, 
корыстолюбие и т. п. Они проявляются, в частности, в 
фактах коррупции, которая стала заметным явлением в 
сфере медицины. К ним относится получение взяток, хи-
щения лекарственных средств, подделка медицинских 
документов и т. д.

Здесь надо иметь в виду, что на протяжении многих 
десятилетий в советское время социальный статус ме-
дицинского работника был достаточно высок. Предста-
вители данной профессии пользовались большим ува-
жением в обществе и ощущали благодарность за свой 
труд. Их мотивировало стремление оказать необходи-
мую помощь людям, при этом размер материального 
вознаграждения играл второстепенную роль. Следует 
отметить, что и тогда был он не очень высок, но оправ-
дывался моральной компенсацией. Однако происшед-
шие в постсоветский период кардинальные перемены 
привели к утрате моральных стимулов труда и коммер-
циализации отношений в обществе. Изменились тра-
диционные общественные ценности, и на первый план 
вышли установки на индивидуальный успех, матери-
альное благополучие, высокий уровень доходов и по-
требления. Идеалы бескорыстного служения людям, са-
мопожертвования, сострадания отошли на задний план. 
И сразу обнаружилось несоответствие между высокой 
миссией и сложностью труда медработников и их ма-
териальным положением. Необходимость получения 
серьезного образования и постоянного подтверждения 

профессиональной квалификации, сложные условия ра-
боты, значительные психологические и физические на-
грузки сочетались с низким уровнем заработной платы 
и социальной незащищенностью медиков. Все это не 
могло не отразиться на сознании работников и их от-
ношении к своему делу. В первую очередь изменения 
коснулись нравственных гуманистических принципов. 
Личные интересы стали превалировать над интересами 
общественного блага и заботой о здоровье населения. 
В результате снижается качество медицинского обслу-
живания, а также уважение и доверие к самой медицин-
ской профессии. 

В январе–феврале 2022 г. в рамках международно-
го мониторингового исследования Левада-Центр про-
вел опрос, который показал, что в целом доверяют вра-
чам только 53% респондентов, не согласны с этим отно-
шением 15%, а 31% отчасти согласны, отчасти нет. При 
этом 62% считают, что профессиональный уровень боль-
шинства наших врачей ниже, чем требуется. Не согласны 
с таким утверждением 15%, а 20% занимают двойствен-
ную позицию. А вот с предположением, что врачи боль-
ше заботятся о своих доходах, чем о пациентах, согласны 
58% опрошенных, не согласны 17%, а 21% разделяют обе 
оценки  [2]. 

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» 
в сентябре 2020 г., показал, что, по мнению 42% респон-
дентов, в российском обществе сегодня престиж профес-
сии врача высокий, столько же считают, что низкий, а 
5% – ни высокий, ни низкий. Затруднились оценить 11%. 
При этом большинство считает, что престиж врача в по-
следнее время растет или, по крайней мере, не снижает-
ся. Причины роста респонденты видели (по убыванию) 
в героическом поведении врачей во время эпидемии ко-
роновируса, в связи с выявившейся нехваткой врачей и 
востребованностью профессии, в повышении зарплаты 
врачам, в растущем стремлении молодежи поступать в 
медицинские вузы, в улучшении технической оснащен-
ности медицины и т. д. Те, кто говорят о снижении пре-
стижа профессии, основные причины видят (по убыва-
нию) в низких зарплатах, низком уровне медицинского 
образования, непрофессионализме врачей, развале систе-
мы здравоохранения в стране, платных медицинских ус-
лугах, тяжелых условиях труда медицинских работников 
и т. п. Тем не менее, больше половины (55%) опрошен-
ных хотели бы, чтобы их ребенок или внук стал врачом  
[9].

Как видим, россияне достаточно критично относятся 
как к квалификации и нравственному облику большин-
ства врачей, так и к уровню здравоохранения в целом. 
Все это говорит о том, что необходимы дополнительные 
меры, чтобы повысить уровень профессиональной ком-
петентности и моральной отзывчивости медицинских ра-
ботников.



HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES BULLETIN

30

VOL. 3, № 2, 2022

Выводы
Нравственные качества медицинского работника про-

являются в его защите жизни и здоровья людей. Данная 
проблема по-прежнему относится к малоизученным в оте- 
чественной биоэтике. В то же время ее актуальность и 
значимость неуклонно возрастает как в теоретическом, 
так и в практическом отношении. Необходима новая 
стратегия профессионального развития медицинского 
работника, в которой наряду с понятными материальны-
ми стимулами значительную роль будут играть факторы 
морального порядка. Здесь надо иметь в виду, что содер-
жание подобной стратегии претерпевало существенные 
изменения на протяжении всей советской и постсовет-
ской истории. 

В советский период общественное признание меди-
цинского персонала было исключительно высоко, при 
этом акцент делался на его нравственной роли в защи-
те интересов и здоровья людей. В период перехода на-
шего общества на рыночные рельсы медицина оказалась 
в числе сфер (наряду с культурой, образованием и пр.), 
которые понесли наиболее серьезные потери. Снизилось 
государственное финансирование отрасли, разрушению 
подверглись медицинские производственные фонды, 
ухудшилось социальное обеспечение работников. Необ-
ходимость выживания обусловила коммерциализацию 
отношений, что не могло не привести к известной де-
формации профессионального и морального облика вра-
ча, медицинской сестры. Выходом из данной ситуации 
стал наблюдаемый в настоящее время переход к техно-

кратическим или формально-правовым моделям взаимо-
отношения медиков и пациентов, при которых главную 
роль играет неукоснительное соблюдение принятых со-
глашений в части прав и обязанностей сторон. В подоб-
ном переходе к четким и ответственным обязательствам 
и правилам можно усмотреть определенный прогресс. 
Повысилось качество и расширился ассортимент предла-
гаемых медицинских услуг. Однако мы считаем, что на-
зрела необходимость перехода к следующему этапу со-
вершенствования социальной роли врача и возвращения 
ее гуманистической сути. Наряду с высоким профессио-
нализмом и заинтересованностью в успешном лечении 
пациентов и охране здоровья всего социума значитель-
ную роль начинают играть моральные компетенции ме-
дицинских работников. 

В настоящее время врачи, весь медицинский персонал 
должны обладать определенными моральными качества-
ми и гражданской ответственностью для осуществления 
профессиональных функций. Забота о здоровье людей, со-
страдание, совестливость, чувство справедливости и т. д.  
есть высшее проявление гуманизма, присущего данной 
профессии. На воспитание этих качеств должна быть на-
правлена вся система подготовки медицинских работни-
ков. Подобные задачи должно решать и вузовское обра-
зование. Высокие нравственные ценности и принципы в 
профессиональной деятельности, добродетельность ра-
ботников – в традициях российской медицины. Высшая 
школа призвана способствовать их воспитанию и прояв-
лению.
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Аннотация 
Объектом данного исследования являются некоторые 

евгенические тенденции, наметившиеся в современном 
здравоохранении как Российской Федерации, так и мно-
гих зарубежных стран. Предметом анализа стало евгени-
ческое содержание пренатальной генетической диагно-
стики как государственной медицинской программы с 
широким охватом населения. Методология работы осно-
вана на обобщении отечественных и зарубежных публи-
каций по теме исследования. 

Современные скрининговые медико-генетические 
программы являются естественным следствием развития 
общественного здравоохранения в большинстве разви-
тых стран мира. В их основу положены генетические ис-
следовательские методы и медицинские технологии, по-
зволяющие проводить анализ наследственных признаков 
человека даже на внутриутробном этапе онтогенеза. Воз-
можность выявления и последующей элиминации пло-
дов с наследственными аномалиями характеризует пре-
натальную генетическую диагностику как евгеническую 
программу. 

Реализация программы пренатальной диагностики в мас-
штабах страны способствует снижению количества ново- 
рожденных с тяжелыми пороками развития, уменьшая ма-
териальную нагрузку на системы здравоохранения и соци-
альной поддержки населения. Отдельно взятая семья так-
же избавляется от избыточного финансового, физического 
и психологического бремени. С этой точки зрения осущест-
вление современных евгенических программ может быть в 
интересах как государства, так и граждан. При этом важно 
сохранять право принятия ключевых решений за субъектом 
данной медицинской программы, что декларируется осно-
вополагающими нормативными актами.  

Ключевые слова: евгеника, медико-генетическое кон-
сультирование, генетический скрининг, пренатальная ди-
агностика, наследственные заболевания, прерывание бе-
ременности, цитогенетика, мутации, хромосомные ано-
малии, трисомия.
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Abstract 
The object of this study is some eugenic trends emerging 

in modern healthcare of both the Russian Federation and ma-
ny foreign countries. The subject of the analysis is eugenic 
content of prenatal genetic diagnosis as a state medical pro-
gram with a wide coverage of the population. The method-
ology of the work is based on the generalization of domestic 
and foreign publications on the research topic. 

Modern screening medical-genetic programs are a natural 
consequence of the development of public healthcare in most 
developed countries of the world. They are based on genetic 

research methods and medical technologies which allow the 
analysis of hereditary human traits even at the prenatal stage 
of ontogenesis. The possibility of identifying and subsequent 
elimination of fetuses with hereditary anomalies characteriz-
es prenatal genetic diagnosis as a eugenic program. 

Implementation of the prenatal diagnosis program in scale 
of the whole country helps to reduce the number of newborns 
with severe malformations, decreasing material burden on the 
healthcare and social support systems of the state. An individu-
al family also gets rid of excessive financial, physical and psy-
chological burdens. From this point of view, the implementation 
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Введение
На состоявшемся 25 сентября 2020 года заседании Со-

вета по региональному здравоохранению при Совете Феде-
рации РФ председатель собрания Г. Н. Карелова во вступи-
тельном слове сообщила следующее: «По данным Росстата, 
в 2019 году младенческая смертность в России снизилась 
до 4,9 случая на 1 тысячу родившихся детей (с 5,1 в 2018 го-
ду). Среди причин младенческой смертности врожденные 
аномалии занимают второе место и являются основными 
заболеваниями в структуре инвалидности. Поэтому профи-
лактика возникновения и распространения врожденных и 
наследственных заболеваний, ранняя диагностика, своевре-
менно начатое лечение и реабилитация являются основным 
направлением деятельности медико-генетической службы 
и всей системы здравоохранения».

Для того чтобы уточнить смысл выражения «профилак-
тика возникновения» в контексте деятельности современ-
ного здравоохранения необходимо рассмотреть этапы ре-
продукции человека, на которых возможно воздействие на 
генетические и физиологические качества ожидаемого по-
томства. На преконцепционном этапе стараются предупре-
дить образование патологических гамет, а также обеспе-
чить формирование полноценной зиготы и гарантировать 
ее нормальное развитие в дальнейшем. В широком смысле 
– это охрана репродуктивного здоровья будущих родителей 
и охрана внешней среды, влияющей на репродукцию чело-
века. Воздействие на этом этапе достигается путем искус-
ственного отбора гамет и контроля за ранним развитием зи-
готы с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий. Пренатальный и постнатальный уровни про-
филактики включают все диагностические и терапевтиче-
ские процедуры, направленные на изучение состояния ор-
ганизма после зачатия и устранение выявленных аномалий 
развития до и после рождения соответственно [6].

Несмотря на очевидный прогресс современных меди-
ко-биологических наук, в большинстве случаев не уда-
ется контролировать процесс образования половых кле-
ток и последующее оплодотворение. По этой причи-
не эффективно реализовать преконцепционный уровень 
профилактики врожденных и наследственных заболева-
ний, как правило, не удается. С другой стороны, постна-
тальный уровень профилактики относится к уже родив-
шимся детям, когда во многих случаях патологический 
комплекс уже сформирован, что приводит к ранней ин-
валидизации или гибели. В такой ситуации все усилия 
медицины направлены на симптоматическое лечение па-

циентов и поддержание их жизни. При этом полное изле-
чение лиц с большинством наследственных заболеваний 
невозможно. В постнатальном периоде обычно сохраня-
ются разнообразные пороки развития, функциональные 
расстройства, а продолжительность жизни у носителей 
генетических аномалий обычно снижена [7]. 

В современных условиях основные усилия, направлен-
ные на «профилактику возникновения и распространения 
врожденных и наследственных заболеваний», могут быть 
эффективными только на пренатальном уровне. В доктор-
ской диссертации одного из организаторов российского 
здравоохранения С. Ш. Мурзабаевой можно обнаружить 
следующие соображения о практической полезности дан-
ного подхода. «Решающая роль в комплексе мероприятий 
по профилактике и предупреждению наследственных бо-
лезней принадлежит пренатальной диагностике, позволя-
ющей предотвратить рождение детей с тяжелыми некор-
ригируемыми пороками развития и социально значимы-
ми генными и хромосомными болезнями и тем самым, 
уменьшить генетический груз популяции. Это также по-
зволяет существенно снизить экономические потери об-
щества. Считается, что пренатальная диагностика отно-
сится к числу высокорентабельных направлений профи-
лактической медицины, где отдача на каждый затрачен-
ный рубль составляет не менее 9–10 рублей». 

Эта и предыдущая цитаты лаконично излагают пози-
цию государства и общественного здравоохранения от-
носительно способа улучшения состояния здоровья на-
селения в его генетическом аспекте. Речь идет об ис-
кусственном отборе, направленном против нежизнеспо-
собных и аномальных плодов еще во внутриутробном 
периоде развития. Подобные программы приняты в боль-
шинстве развитых стран мира и являются ожидаемым 
итогом развития генетических технологий в сочетании с 
современными методами пренатальной медицины. Вме-
сте с тем идея искусственного отбора, направленного на 
улучшение качеств человеческого вида, не нова. В раз-
личных формах она существовала и воплощалась на про-
тяжении последних полутора веков под общим названи-
ем «евгеника» [8, 15, 18]. 

Объектом данного исследования являются некоторые 
евгенические тенденции, наметившиеся в современном 
здравоохранении как Российской Федерации, так и многих 
зарубежных стран. Предметом анализа стало евгениче-
ское содержание пренатальной генетической диагностики 
как государственной медицинской программы с широким 

of modern eugenic programs may be in the interests of both the 
state and citizens. At the same time, it is important to preserve 
the right to make key decisions for the subject of this medical 
program, which is declared by fundamental regulatory acts.  
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охватом населения. Целью данной работы является ана-
лиз предпосылок возникновения современных скрининго-
вых медико-генетических программ, их евгенического со-
держания и возможности предотвращения конфликта ин-
тересов государства и граждан при их реализации. 

Методология работы основана на анализе отечествен-
ных и зарубежных публикаций по теме исследования. Для 
этого проводился информационный поиск в научных элек-
тронных библиотеках eLIBRARY.RU и PubMed с исполь-
зованием ключевых слов «евгеника» («eugenics»), «прена-
тальная диагностика» («prenatal diagnosis»), «цитогенети-
ческое исследование» («cytogenetic analysis»), «хромосом-
ные аномалии» («chromosomal anomalies») и др. 

Результаты исследования
Рассмотрение вопроса о евгенических тенденциях в 

отдельных областях современной медицины стоит начать 
с анализа истоков евгеники и ее последующей эволюции. 
Сам термин «евгеника» был предложен Фрэнсисом Галь-
тоном в 1880-х годах и применялся в отношении прин-
ципов наследования признаков человека, которые можно 
было считать «позитивными», таких как хорошее здоро-
вье и высокое интеллектуальное развитие. При этом идея 
должна была получить практическое развитие в целях 
улучшения человеческого вида. Одним из социальных 
вызовов конца XIX века в развитых странах стали массо-
вая бедность, заметное ухудшение общественного здоро-
вья, в том числе в части его психической составляющей, 
и сопутствующие этому широкое распространение алко-
голизма, проституции и криминального поведения насе-
ления. Ожидаемой целью евгеники должна была стать 
научно обоснованная борьба с социальной дегенераци-
ей путем ограничения воспроизводства так называемых 
«неполноценных» людей, прежде всего «слабоумных». 
Это направление получило название «негативной евге-
ники». При этом предполагалось стимулировать рожда-
емость социально ответственных и продуктивных граж-
дан средствами «позитивной евгеники» [8]. 

Надо отметить, что евгеника имела ярко выражен-
ные прагматические ориентиры. Если речь заходила об 
умственно отсталых и тяжелобольных людях, важней-
шим аргументом в пользу отрицательной селекции была 
высокая финансовая нагрузка на общество, связанная с 
их содержанием. Криминальное поведение также несло 
огромные материальные убытки и зачастую угрозу жиз-
ни и здоровью полноценных граждан. Это означало, что 
отдельные группы населения должны были рассматри-
ваться как социальный балласт. В целях практической 
реализации евгенических программ ряд стран на рубеже 
XIX–XX столетий ввели государственные программы по 
принудительной стерилизации и ограничению вступле-
нию в брак некоторых граждан и контингентов населе-
ния. Принудительная стерилизация проводилась в от-

дельных штатах США и после Второй мировой войны, 
несмотря на то, что евгеника в целом была скомпромети-
рована политическим режимом Германии в 30–40-е годы 
XX века [8, 18].

Развитие биологии и медицины в первой половине XX 
века впервые сделало возможным анализ генетической 
конституции человека. Стали доступны биохимические и 
молекулярно-генетические тесты на выявление фенилке-
тонурии, болезни Тея-Сакса, серповидно-клеточной ане-
мии и других наследственных заболеваний, являющихся 
социально-медицинской проблемой для различных попу-
ляций человека. Выявление заболевания в раннем нео- 
натальном периоде повышало шансы на успешную те-
рапию и последующее развитие пациента, что, разуме-
ется, являлось предпочтительным по сравнению с ранее 
применявшейся практикой пожизненного медицинского 
и социального поддержания инвалида с полностью сфор-
мировавшимся патологическим комплексом. 

Ожидаемым этапом дальнейшего развития медицины 
стало внедрение в 1960–1970-е годы в ряде стран, пре-
жде всего в Великобритании и США, программ массо-
вого обследования новорожденных на наиболее частые и 
корригируемые медицинскими средствами наследствен-
ные болезни. Неонатальный скрининг в настоящее время 
является частью национальных программ здравоохране-
ния в большинстве развитых стран, в том числе в Рос-
сийской Федерации. Практически сразу же генетический 
скрининг был расширен на родителей детей с выявлен-
ными наследственными заболеваниями. Это, в свою оче-
редь, дало начало широкой практике медико-генетиче-
ского консультирования, которая была направлена, пре-
жде всего, на выявление носителей патологических му-
таций и определение риска рождения у них потомства с 
аномалиями развития [12].  

Очевидным эволюционным следствием сложивших-
ся тенденций развития медицины стало возникновение 
в тот же исторический период пренатальной генетиче-
ской диагностики как самостоятельного медицинского 
направления. Если говорить об эффективности «профи-
лактики» наследственных заболеваний, очевидным яв-
ляется тот факт, что предотвращение рождения ребенка 
с наследственной аномалией является гораздо более эф-
фективной мерой освобождения семьи и общества от па-
тологического бремени, чем раннее выявление и после-
дующие попытки терапии. Это тем более верно с учетом 
того, что большинство наследственных и врожденных бо-
лезней не поддаются эффективному лечению даже сред-
ствами современной медицины. В общей структуре забо-
леваемости детей они остаются существенным фактором 
инвалидизации и смертности. Генетическая диагностика 
в настоящее время стала стандартной процедурой в рам-
ках пренатальной медицины [14]. Этому способствовало 
еще одно важное событие, без которого современная пре-
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натальная (дородовая) генетическая диагностика (ПГД) 
не имела бы смысла. 

На волне борьбы женщин за их гражданские права и 
свободы во многих развитых странах с начала 1970-х го-
дов были легализованы аборты. Показательным для все-
го мира стал прецедент, созданный в ходе судебного дела 
Роу против Уэйда (Roe vs. Wade) в 1973 году в США. Ре-
зультаты разбирательства заложили правовую основу для 
законного прерывания беременности по желанию жен-
щины (не только при наличии медицинских показаний) 
и инициировали резкий рост спроса на пренатальную ге-
нетическую диагностику со стороны беременных. Такое 
развитие событий положило начало общественным деба-
там, продолжающимся и в настоящее время. Оппоненты 
пренатального генетического скрининга указывают на 
искусственный отбор как прямой итог и цель процедуры. 
Это позволяет им использовать в отношении данной ме-
дицинской процедуры определения «неоевгеника», «мяг-
кая евгеника», «либеральная евгеника» и т.п. [15].

Для понимания справедливости и уместности таких 
сравнений необходимо ознакомиться с целью и метода-
ми ПГД. Основной задачей пренатального генетического 
скрининга является выявление хромосомных аномалий у 
развивающегося плода. В постнатальном периоде многие 
из аномалий аутосом приводят к скорой гибели ребенка 
(например, трисомии по 13-й и 18-й хромосомам) или со-
вместимы с жизнью при условии интенсивной терапии 
и дальнейшего сопровождения ребенка на протяжении 
длительного периода или всей жизни (как при трисомии 
по 21-й хромосоме). В последнем случае пациент име-
ет синдром Дауна, пожизненно остается инвалидом и ну-
ждается в постоянной опеке. Хромосомные аномалии, за-
трагивающие половые хромосомы, могут иметь различ-
ное влияние на здоровье будущего ребенка, от тяжелого и 
умеренного до практически нейтрального [9]. 

Нужно оговориться, что во внутриутробном перио-
де онтогенеза человека наблюдается интенсивный есте-
ственный отбор против генетически аномальных эмбри-
онов даже в отсутствие вмешательства со стороны самой 
беременной и врачей. Цитогенетический анализ клеток, 
полученных от эмбрионов, спонтанно прекративших раз-
витие на 6–8-й неделе беременности, позволяет выявить 
высокую долю кариотипов с численными и структурны-
ми аномалиями хромосом. Более 70% изученных образ-
цов несут подобные отклонения. При этом в числе заре-
гистрированных мутаций нередко встречаются трисомии 
по 13-й, 18-й и 21-й хромосомам, на обнаружение кото-
рых в основном и направлена пренатальная генетическая 
диагностика [1]. 

Очевидно, мутагенез является естественным биологи-
ческим явлением, обеспечивающим генетическое разно-
образие человека как вида. При этом природа допуска-
ет формирование всевозможных, в том числе патологи-

ческих и летальных, изменений генетического материала 
на стадиях образования половых клеток, оплодотворе-
ния и раннего эмбриогенеза. В дальнейшем происходит 
выбраковка неудачных генетических комбинаций путем 
спонтанного прекращения развития носителей на разных 
стадиях онтогенеза. Немногие численные изменения ка-
риотипа совместимы с постнатальным развитием у чело-
века. Исключением являются аномалии числа половых 
хромосом [9]. Изменения же числа аутосом, как правило, 
летальны. У новорожденных могут быть выявлены три-
сомии по 13-й, 18-й, 21-й и 22-й хромосомам. При этом 
только носители трисомии 21 имеют шанс пережить пер-
вый год благодаря усилиям современного здравоохране-
ния и социальных служб [10]. Очевидно, ПГД и сопут-
ствующие медицинские технологии призваны форсиро-
вать процесс естественного внутриутробного отбора.

Для установления риска генетических аномалий в пре-
натальном периоде в разное время использовались раз-
личные индикаторы. В ранний период, начиная с 1970-х 
годов, основным показанием для проведения анализа яв-
лялся возраст женщины на момент беременности. Этот 
критерий основан на выявленной корреляции между ча-
стотой рождения детей с хромосомными аномалиями и 
возрастом матери. Учитывая очевидную ненадежность 
данного критерия, по мере появления технических воз-
можностей список выявляемых маркеров патологии по-
стоянно расширялся. С 1980-х годов дополнительно ис-
пользуется биохимический анализ некоторых показате-
лей крови беременной и ультразвуковое обследование 
плода. Кроме того, стало очевидным, что сроки проведе-
ния исследований должны быть сдвинуты на первый три-
местр беременности для облегчения процедуры преры-
вания беременности при необходимости. Надежность со-
временного комбинированного теста на выявление риска 
хромосомной патологии плода такова, что позволяет рас-
познать до 93–96% патологических беременностей, при 
этом доля ошибок в виде ложноположительных результа-
тов может быть снижена до 2,5% [14]. 

Разумеется, риск возникновения аномалии не означа-
ет ее непременное наличие. Для объективной оценки ге-
нетического здоровья плода недостаточно руководство-
ваться данными неинвазивного исследования. В таком 
случае прерыванию подвергались бы и нормальные бе-
ременности, давшие по каким-либо причинам ложнопо-
ложительный результат пренатального теста. Поэтому на 
завершающем этапе обследования должна быть проведе-
на процедура анализа биологического материала плода, 
оказавшегося в группе риска. Для этого проводится инва-
зивная процедура взятия образцов хориона, клеток амни-
отической жидкости или пуповинной крови. На основа-
нии цитогенетического исследования данного материала 
выносится окончательное заключение о генетическом со-
стоянии плода, что является руководством к дальнейшим 
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действиям для врачей и беременной. В настоящее время 
все большую популярность приобретает неинвазивная 
альтернатива классического пренатального генетическо-
го теста, основанная на молекулярно-генетическом ана-
лизе фетальной ДНК, присутствующей в венозной крови 
беременной женщины [4]. 

Как видно, современная пренатальная генетическая 
диагностика является сложной многостадийной проце-
дурой, в ходе которой скрупулезно собирается информа-
ция о наблюдаемой беременности, как с точки зрения со-
стояния женщины, так и будущего ребенка. Некоторые 
этапы исследования повторяются неоднократно для по-
вышения надежности заключения. Медицинские реко-
мендации о целесообразности продолжения беременно-
сти выносятся консилиумом квалифицированных специ-
алистов из нескольких медицинских областей. В любом 
случае окончательное решение о дальнейшей судьбе пло-
да принимает сама женщина. Это исключает вмешатель-
ство политических или экономических интересов госу-
дарства в разрешение данной ситуации, что предполага-
лось бы при осуществлении евгенической процедуры в 
недалеком прошлом [8, 15, 18].     

Несмотря на использование различных евгенических 
программ в разных государствах в разные исторические 
периоды, программу ПГД можно считать беспрецедент-
ной по ряду причин. Во-первых, анализ состояния здо-
ровья человека теперь выполняется во внутриутробный 
период, что позволяет принять решение о прекращении 
беременности и избавлении данной семьи и популяции 
от генетического груза. Во-вторых, данное исследование 
приобрело характер скрининга, т.е. массового (в идеале 
– с вовлечением 100% беременных женщин) обследова-
ния, в отличие от выявления и анализа индивидуальных 
случаев в прошлом. Наконец, большинство развитых и 
многие развивающиеся страны включили программу 
пренатального скрининга в систему национального здра-
воохранения. Это означает, что искусственный внутриу-
тробный отбор генетически дефектных плодов приобре-
тает международный масштаб [13, 17, 19, 20].   

Если говорить о пренатальном скрининге и подобных 
генетических программах как о евгенических процеду-
рах, необходимо помнить, что экономический эффект и 
влияние программ на генетическую структуру популя-
ции возможно только при максимальном охвате целевых 
групп населения. Кроме того, в случае обнаружения па-
тологии плода пациентка должна быть готова к прерыва-
нию беременности, что определяется многочисленными 
дополнительными факторами – от финансового состоя-
ния до культурных традиций семьи. В этой связи инте-
ресно сопоставить усилия национальных систем здраво-
охранения по организации массового обследования насе-
ления с точкой зрения и поведением групп населения, по-
падающего в рамки данных программ. 

Европейские страны, первыми принявшие на воору-
жение пренатальный скрининг десятилетия назад, при-
ближаются к уровню охвата беременных женщин 90% 
и более. Так, в Дании в конце первого десятилетия XXI 
века исследование проходили 91,6% беременных. При 
этом 82,8% обследованных, попавших в группу риска (в 
данном случае высоким риском считалась вероятность 
рождения ребенка с хромосомной патологией 1:300 и бо-
лее), соглашались на проведение дальнейшего инвазив-
ного исследования плода. При подтверждении наличия 
хромосомной аномалии (ХА) более 80% женщин прини-
мали решение о прерывании беременности. Вследствие 
этого ежегодно в рассмотренный период в стране рожда-
лось около 4,4 пораженных детей на 10000 новорожден-
ных. В такой ситуации рождение детей с синдромом Да-
уна происходит вследствие отказа женщин от обследова-
ний, или прерывания беременности при положительном 
результате тестов (52%), или из-за ложноотрицательных 
результатов исследований (48%) [13].   

Только в 2012 г. в Англии и Уэльсе было выявлено 1259 
плодов с трисомией 21, из них 90% были элиминирова-
ны. В целом на этих территориях в период 1989–2012 гг. 
доля прерванных беременностей после установления по-
ложительного результата ПГД колебалась от 88% до 94%. 
Из 18 европейских стран 10 достигли уровня 88% пре-
рывания беременности при выявлении генетической ано-
малии плода. В Германии эта величина несколько ниже. 
Только около 68% пациенток, беременных плодом с уста-
новленной трисомией 21, вероятнее всего, сделают аборт 
[19]. Австралия, напротив, рапортует о прерывании 95% 
патологических беременностей [17]. Подобные тенден-
ции обнаруживаются и в некоторых других странах с раз-
витым здравоохранением и официальным разрешением 
на аборты. Так, в одной из выборок беременных из Китая 
99,1% женщин, несущих плод с трисомией 21, предпоч-
ли сделать аборт, к ним присоединились все пациентки, 
вынашивающие плод с трисомиями по хромосомам 18 и 
13 [20]. 

Как видно, охват населения программой пренатально-
го скрининга при всех усилиях здравоохранения не мо-
жет достичь 100% ввиду организационных причин. Кро-
ме того, не все женщины готовы прерывать беременность 
даже в случае установления аномалии у плода. Так, в 
крупной выборке пациенток из США в среднем частота 
прерывания беременности при установленной генетиче-
ской аномалии плода составила 81%. При этом женщины 
испанского происхождения были менее склонны к пре-
рыванию патологической беременности (69%) [16].

Кроме недоверия медикам и прочих персональных 
аргументов для этого есть и определенные объектив-
ные причины. Например, основанием для отказа может 
быть поздний срок выявления патологии, когда прерыва-
ние беременности более затруднительно, болезненно и 
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может нести угрозу здоровью и жизни пациентки [19]. 
Выбор женщины зависит не только от сроков беремен-
ности, но и от типа выявленной аномалии плода [11]. В 
ранее обсуждавшейся выборке из США со средней ча-
стотой прерываний 81% доля абортов в случае аномалий 
аутосом повышалась до 86%, а при аномалиях половых 
хромосом снижалась до 60%. При этом вероятность пре-
рывания в случае анеуплоидий по половым хромосомам 
различная и зависит от ожидаемой тяжести течения за-
болевания в постнатальном периоде. Она колебалась от 
40% при установлении кариотипа плода 47,XXX до 65%, 
если выявляли кариотип 45,X [16]. В одном исследова-
нии из Китая только 33,3% женщин, беременных плодом 
с кариотипом 47,XXX, решались прекратить беремен-
ность [20].

В декабрьском номере за 2020 г. один из старейших 
и наиболее респектабельных литературных журналов 
США «The Atlantic» опубликовал статью с тревожным 
заголовком «Последние дети с синдромом Дауна». В ста-
тье автор повествует о евгенике в ее высокотехнологич-
ном и эффективном современном варианте и о сложно-
сти родительского выбора «быть или не быть» ребенку с 
синдром Дауна в современном обществе. Внимание чита-
теля может привлечь короткая статистическая справка о 
том, что в 2019 г. в Дании родилось лишь 18 детей с син-
дромом Дауна. Простые подсчеты, которые может про-
вести каждый, пользуясь статистической информацией 
из открытых источников, покажут, насколько эффектив-
ным может быть внутриутробный искусственный отбор. 
При численности населения Дании в рассматриваемый 
период около 5,8 млн. человек и ежегодной рождаемости 
в 60,5 тыс. человек частота рождения детей с синдромом 
Дауна составила лишь 3 на 10000 родившихся. Для срав-
нения, при численности населения США около 335 млн. 
человек, при ежегодной рождаемости в 4,2 млн человек 
частота рождения детей с синдромом Дауна составляет 
более 14 на 10000 родившихся. 

Как видно, эффективность искусственной селекции, 
направленной против генетически аномальных плодов, 
не может достигнуть 100% даже при высоком уровне раз-
вития медицины. Причины этого имеют не только мето-
дический, но и социально-этический характер. В обще-
стве в целом и, следовательно, среди беременных жен-
щин нет единого мнения о допустимости произвольных 
манипуляций человеческой жизнью с момента зачатия. 
Так, сторонники движения «пролайф - в защиту жизни» 
настаивают на неприкосновенности эмбриона и запрете 
или ограничении применения абортов. Некоторые влия-
тельные институты гражданского общества так или ина-
че присоединяются к этой позиции. Например «Основы 
социальной концепции Русской православной церкви», 
являющиеся официальным документом Русской право-
славной церкви, рассматривают намеренное прерывание 

беременности (аборт) как тяжкий грех, приравненный к 
убийству. При этом, как утверждается в документе, «пре-
натальная диагностика может считаться нравственно 
оправданной, если она нацелена на лечение выявленных 
недугов на возможно ранних стадиях, а также на подго-
товку родителей к особому попечению о больном ребен-
ке». 

На протяжении двух прошедших десятилетий XXI ве-
ка медицинские учреждения России акушерско-гинеко-
логического профиля в числе прочих программ здраво-
охранения также активно выполняют пренатальную ге-
нетическую диагностику. Ранее действовавший и ны-
не утративший силу Приказ Минздрава России №457 от 
28.12.2000 г. «О совершенствовании пренатальной диа-
гностики и профилактике наследственных и врожденных 
заболеваний у детей» давал лаконичное определение ос-
новной задачи пренатальной диагностики. «Пренаталь-
ное (дородовое) обследование направлено на предупре-
ждение и ранее выявление врожденной и наследственной 
патологии у плода. Основой его проведения является ис-
кусственный внутриутробный отбор (элиминация) гене-
тически дефектных плодов». 

В соответствии с действующим Приказом Минздра-
ва России №1130н от 20.10.2020 г. «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология», все беременные женщины Рос-
сии подлежат постановке на учет с целью дальнейшей 
оценки антенатального развития плода. Основные про-
цедуры проводятся в сроке беременности 11  –14 недель 
или позднее, при невыполнении программы обследова-
ния в первом триместре. Как устанавливается Приказом, 
«при наличии пороков развития плода, несовместимых с 
жизнью, или наличии сочетанных пороков с неблагопри-
ятным прогнозом для жизни и здоровья, при хромосом-
ных аномалиях, пороках развития плода, приводящих к 
стойкой потере функций организма вследствие тяжести 
и объема поражения при отсутствии методов эффектив-
ного лечения, включающего внутриутробную хирурги-
ческую коррекцию, предоставляется информация о воз-
можности искусственного прерывания беременности по 
медицинским показаниям». При этом окончательное ре-
шение о сохранении или прерывании беременности de 
jure принимается самой пациенткой. 

Согласно последним данным, в Российской Федерации 
более 80% женщин, вставших на учет по беременности 
охвачены ранним пренатальным скринингом на выявле-
ние пороков развития и хромосомных аномалий плода. На 
территориях с большим опытом проведения генетическо-
го скрининга и эффективной организацией работы с на-
селением массовым обследованием может быть охваче-
но более 95% беременных женщин [5]. При этом величи-
на группы высокого риска ХА плода составляет около 2% 
при определении границ группы риска 1:100 и более [4, 
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5]. Всем этим женщинам показано проведение инвазивной 
генетической диагностики для последующего цитогенети-
ческого исследования плодного материала. На этом этапе 
около трети женщин из группы риска обычно отказыва-
ется от проведения дальнейших процедур и продолжают 
вынашивать плод до рождения. Таким образом даже при 
хорошо отлаженной работе системы здравоохранения пре-
натальное выявление хромосомных аномалий плода (чи-
тай – эффективность скринингового мероприятия) едва 
превышает 80%. Таким образом, в целом около 20% пато-
логических беременностей проходит сквозь сито внутриу-
тробного искусственного отбора и завершается рождени-
ем ребенка с генетическими аномалиями [5].    

Причинами сниженной эффективности пренатальной 
диагностики по сравнению с ожидаемой могут быть ин-
струментальные погрешности и недостаточная квалифи-
кация медицинского персонала, особенно при проведении 
УЗ-исследования. Кроме того, организация массового об-
следования женщин на местах учета зачастую оставляет 
желать лучшего. Ретроспективный анализ причин сохра-
нения патологических беременностей в пренатальный пе-
риод показывает, что в ряде случаев могут не выявляться 
биохимические и эхографические маркеры аномалий пло-
да при наличии у него хромосомной патологии. В боль-
шинстве случаев рождение детей с хромосомными ано-
малиями связано с неявкой (или несвоевременной явкой) 
беременной для проведения исследований или сознатель-
ным отказом женщины от проведения инвазивной диагно-
стики или прерывания беременности при положительном 
результате генетического исследования [2, 5]. 

Сравнительный анализ групп пациенток с высоким ри-
ском аномалий плода, согласившихся на инвазивную ди-
агностику и отказавшихся от нее, показал их сходство с 
точки зрения возраста, места жительства, социального 
статуса, наличия спонтанных и медицинских абортов в 
анамнезе, наличия здоровых и больных детей. Очевидно, 
причины отказа отражают субъективное представление 
женщин о медицинской процедуре и ожидаемым послед-
ствиям для физического здоровья и духовно-психического 
состояния. Около трети опрошенных боялись осложнений 
процедуры, а более 20% выражали неготовность принять 
решение в столь ранний срок. Интересно, что 19% респон-
денток изъявили намерение продолжать беременность 
в любом случае, а 13% были уверены, что плод не име-
ет аномалий, несмотря на проведенные инструменталь-
ные исследования и консультации у врача-генетика. Мож-
но предположить, что две последние группы опрошенных 
в определенном смысле характеризуют степень недоверия 
женщин медицине и врачам в целом [3].

Как видно, мнение и поведение пациентки является 
едва ли не решающим при определении исхода патологи-
ческой беременности и эффективности всей скрининго-
вой программы. Причем данная тенденция наблюдается 

как в России, так и за рубежом. Классическая евгениче-
ская программа по своей природе является насильствен-
ной и принудительной процедурой, инициированной го-
сударством, прежде всего, из экономических соображе-
ний. Ее цель может противоречить интересам граждан, 
попавших в целевую группу. В современных условиях 
игнорировать частное мнение в вопросах здоровья и бла-
гополучия становится невозможным. Эффективность ме-
роприятия будет зависеть от наличия взаимопонимания и 
согласия между организатором и обследуемыми. В слу-
чае с программой массовой пренатальной генетической 
диагностики состояния плода в большинстве случаев та-
кой консенсус, очевидно, достижим.   

Выводы
С момента возникновения евгеники как социальной 

концепции прошло более полутора веков, но дискуссии о 
ее необходимости и целесообразности не прекращаются 
и по сей день. Вместе с тем мы можем обнаружить фор-
мальные признаки евгеники в некоторых медицинских 
процедурах, официально принятых на вооружение со-
временным здравоохранением во многих странах. В Рос-
сии пренатальный скрининг генетических и врожденных 
пороков развития регламентируется нормативными акта-
ми министерства здравоохранения и направлен на выяв-
ление и элиминацию плодов с тяжелыми или летальны-
ми пороками развития. Основной критерий соответствия 
пренатального скрининга евгенической процедуре – его 
направленность на улучшение генетических и физиоло-
гических качеств человека, что реализуется благодаря 
проведению искусственной селекции. 

 По определению, пренатальный скрининг охватывает 
обширные группы населения, в идеале – всех беремен-
ных женщин. Вместе с тем, как показывает многолет-
нее изучение мнения целевой группы и поведения бере-
менных женщин, пренатальный скрининг нельзя считать 
принудительной процедурой, что являлось характерной 
чертой евгенических программ прошлого. Напротив, аб-
солютное большинство участниц программы в случае 
выявления пороков у плода добровольно принимают ре-
шение о прекращении беременности. Это свидетель-
ствует о совпадении интересов населения и государства 
как организатора данной программы. При этом женщи-
на всегда вправе отказаться от участия в процедуре на 
любом этапе, не рискуя стать заложницей собственного 
решения. Более того, в настоящее время действуют про-
граммы материальной и социальной поддержки семей, 
имеющих ребенка-инвалида, в том числе с хромосомной 
патологией. 

Вероятно, пренатальный генетический скрининг мож-
но охарактеризовать как пример «либеральной» евгени-
ки, при воплощении которой учитывается мнение граж-
дан, а ее эффективность зависит от готовности населения 
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к сотрудничеству с органами здравоохранения, представ-
ляющими интересы государства. Можно надеяться, что 
в условиях современного общества принцип соблюдения 

интересов личности и в дальнейшем будет основопола-
гающим при реализации любых государственных про-
грамм, имеющих евгенический характер. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования влия-

ния алекситимии на характеристики креативности в моло-
дом и юношеском возрасте. Процессуальная сторона твор-
чества обусловлена многими личностными факторами – 
фантазией, одаренностью, интуицией, оригинальностью, 
мышлением и т.д. Немаловажную роль в этом процессе 
играет эмоциональная сфера, эмоции оказывают значимое 
влияние и на эффективность креативности, и на продук-
тивность творческого процесса в целом. Предметом ис-
следования являются параметры креативности (любозна-
тельность, склонность к риску, воображение, сложность) 
и их взаимосвязь с уровнем алекситимии. Алекситимию 
трактуют как сниженную способность в идентификации 
и вербализации эмоциональных состояний при наличии 
выраженной дисфункции эмоционального сознания. Ме-
тодами исследования выступили анализ научной отече-
ственной и зарубежной психологической литературы по 
предмету исследования, психодиагностическое тестирова-
ние, корреляционный анализ, интерпретация и обобщение 
полученных данных. Согласно результатам исследования 

проведенный корреляционный анализ показал наличие 
статистически значимых отрицательных связей уровня 
алекситимии с интегративным параметром креативности, 
воображением и сложностью. В заключении работы отме-
чается, что достаточно низкие и средние значения многих 
параметров креативности у юношей и девушек, приняв-
ших участие в исследовании, могут быть обусловлены на-
личием выявленных у них алекситимических симптомов. 
Алекситимический тип личности с сужением спектра эмо-
циональных переживаний, низкой общей любознательно-
стью, отсутствием стремления к получению новых впечат-
лений и т.д. негативно сказывается на уровне креативно-
сти, воображения и творческих способностях личности.

Ключевые слова: креативность, алекситимия, любо-
знательность, склонность к риску, воображение, слож-
ность, алекситимический тип, уровень креативности, 
личность, творчество.
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Abstract 
The article presents the results of a study of the influence 

of alexithymia on the characteristics of creativity in young 
and adolescence. The procedural side of creativity is condi-
tioned by many personal factors - fantasy, talent, intuition, 
originality, thinking, etc. An important role in this process is 
played by the emotional sphere, emotions have a significant 
impact on both the effectiveness of creativity and the pro-
ductivity of the creative process as a whole. The subject of 
the study is the parameters of creativity (curiosity, risk-tak-
ing, imagination, complexity) and their relationship with the 
level of alexithymia. Alexithymia is interpreted as a reduced 

ability to identify and verbalize emotional states in the pres-
ence of a pronounced dysfunction of emotional conscious-
ness. The research methods were the analysis of scientific do-
mestic and foreign psychological literature on the subject of 
research, psychodiagnostic testing, correlation analysis, in-
terpretation and generalization of the data obtained. Accord-
ing to the results of the study, the conducted correlation anal-
ysis showed the presence of statistically significant negative 
relationships between the level of alexithymia and the inte-
grative parameter of creativity, imagination and complexity. 
In the conclusion of the work, it is noted that rather low and 
average values   of many parameters of creativity in boys and 
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Введение
В современной психологической науке уделяется боль-

шое внимание проблемам творчества и креативности. 
Ученые часто расходятся в понимании принципиальных 
смысловых категорий данных психологических феноме-
нов, что сказывается на широкой вариативности толкова-
ний. Так, одни исследователи акцентируют внимание на 
результативной стороне творческой деятельности. В трак-
товке В. А. Андреева творчество представляет собой один 
из видов человеческой деятельности, который направлен 
на разрешение противоречий, решение задачи (с объек-
тивными и субъективными личностными условиями), ре-
зультат которой обладает новизной и оригинальностью, 
личностной и социальной значимостью [1].

Процессуальную сторону творчества анализируют  
А. В. Брушлинский, O. K. Тихомиров, М. Е. Крошнева,  
Л. Н. Шейко, G. Wallas, I. Gruber и другие. М. Е. Крош-
нева и Л. Н. Шейко рассматривают природу творческого 
процесса, которая «обусловлена многими духовными ха-
рактеристиками личности», такими как фантазия, инту-
иция, оригинальность (нестандартность), одарённость, 
креативное и аналитическое мышление, интеллектуаль-
ные способности и др. [11]. G. Wallas предлагает четы-
рехфазную модель творческого процесса, выделяя ряд 
стадий: подготовку, инкубацию, озарение и проверку 
[20]. Э. Фромм, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и др. 
большое внимание уделяют личностной стороне творче-
ства. Э. Фромм ставит спонтанную активность в основу 
творческого труда, «она соединяет человека с миром дру-
гих людей», путем активного проявления всех его воз-
можностей, которые есть в каждом человеке [15]. Л. С. 
Выготский связывает творческий (продуктивный) вид 
деятельности с воображением, а эффективность твор-
ческой деятельности воображения определяет прежним 
опытом субъекта [7]. 

В трактовке Е. П. Ильина креативность – это способ-
ность индивида порождать необычные идеи, находить 
новые оригинальные решения, отклоняться от традици-
онных схем мышления [10]. Е. Е. Туник рассматривает 
креативность (как творческие способности индивида) в 
контексте интеллектуальных способностей и отмечает, 
что это способность порождать необычные принципи-
ально новые идеи и отклоняться от традиционных схем 
мышления, а также способность быстро решать про-
блемные ситуации [9]. Е. А. Аверина и Е. И. Щеблано-
ва выделяют критерии креативности в виде оригиналь-

ности (способности выдвигать неожиданные небаналь-
ные идеи), продуктивности (способности продуцировать 
максимально большое количество идей), гибкости мыш-
ления (способности переходить от явлений одного класса 
к другому, часто далекому по содержанию, меняя страте-
гию и тактику поиска) и разработанности (способности 
разрабатывать выдвинутые или избранные идеи) [14].

Е. П. Торренс под креативностью понимает естествен-
ный процесс, порождаемый сильной потребностью ин-
дивида в снятии напряжения, возникающего из ситуации 
незавершенности и неопределенности. В структуру кре-
ативности Торренс включает повышенную чувствитель-
ность к противоречиям, проблемам и дефициту знаний 
и соответствующие действия индивида по определению 
и разрешению этих противоречий и проблем (на основе 
выдвижения и проверки гипотез) плюс процесс форму-
лирования результатов такого решения [13]. 

Таким образом, и в трудах классиков науки, и в рабо-
тах современных исследователей подчеркивается значи-
мость анализа результатов (продуктов) творческой де-
ятельности, необходимость изучения процессуальных 
аспектов творческого акта, а также обязательность ос-
мысления личностных аспектов творчества и креативно-
сти. Актуальность изучения креативности на современ-
ном этапе психологической теории и практики определя-
ется недостаточностью концептуальных основ личност-
ных компонентов общей креативности, оказывающих 
непосредственное влияние на творческий потенциал 
личности.

В современных исследованиях креативности можно 
найти работы, посвященные изучению взаимосвязи креа-
тивности с различными личностными психологическими 
свойствами и состояниями, нередко исследователи обра-
щаются к взаимосвязи креативности с эмоциональной 
сферой личности. «Для современной науки связь между 
эмоциями и креативностью остается во многом сложной. 
Наиболее часто эмоции рассматриваются исследовате-
лями как фасилитаторы, ингибиторы или побочные про-
дукты творчества. Гораздо реже – как непосредственно 
творческие продукты» [2, с. 6]. 

F. Zenasni, T. Lubart выявили связь эмоциональной 
креативности со сложностью идентификации эмоций, 
эмоциональной идиосинкразией и компонентами эмоци-
онального интеллекта [21]. В. В. Мороз анализирует эта-
пы креативного процесса и отмечает, что на его различ-
ных этапах имеет значение модальность эмоций (как по-

PSYCHOLOGY

girls who took part in the study may be due to the presence of 
alexithymic symptoms identified in them. Alexithymic per-
sonality type with a narrowing of the range of emotional ex-
periences, low general curiosity, lack of desire for new expe-
riences, etc. negatively affects the level of creativity, imagi-
nation and creative abilities of the individual.

Keywords: creativity, alexithymia, curiosity, risk-taking, 
imagination, complexity, alexithymic type, level of creativi-
ty, personality, creativity.
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ложительных, так и отрицательных) и обосновывает важ-
ность не только полюса эмоций, но и их амплитуды [12]. 

К противоположным выводам при изучении влияния 
вектора эмоций на творчество и креативность пришли 
несколько групп зарубежных ученых. Так, Isen et al. вы-
яснили, что только положительные эмоции «благопри-
ятствуют творческой продуктивности». Kaufmann et al. 
утверждают, что позитивные эмоции, напротив, меша-
ют творческому процессу, в то время как отрицательные 
«помогают добиться успеха». Hirt et al. интегрировали 
различные исследования и пришли к выводу, что связь 
эмоций с креативностью зависит исключительно от зада-
чи и различается в зависимости от того, что принимается 
в расчёт – качественные или количественные характери-
стики креативности, и «уровень активации может прямо 
воздействовать на творческую продуктивность или опо-
средовать влияние валентности эмоции» [16]. 

Таким образом, эмоциональный аспект имеет боль-
шое значение для креативности и как способности, и как 
процесса; эмоции оказывают непосредственное влияние 
на продуктивность креативности (как результативность 
творческого процесса) и эффективность креативности 
(как личностную составляющую творчества).

Алекситимию относят к неспецифическим факторам 
в формировании и развитии психосоматических рас-
стройств и трактуют как сниженную способность в опре-
делении как собственных эмоциональных состояний (с 
неразвитостью рефлексивного компонента эмоций и 
скудностью эмоционального словаря), так и эмоций дру-
гих людей [5].  В типологических характеристиках алек-
ситимичного типа личности выделяют сложности в вер-
бальном описании своих эмоциональных состояний, 
скудность эмоционального репертуара, трудность в про-
ведении различий между телесными ощущениями и соб-
ственными чувствами, сниженную способность в рас-
познавании эмоций других людей, а также общую «бед-
ность» фантазии и воображения. 

Объектом данного исследования является креатив-
ность личности в молодом и юношеском возрасте, пред-
метом выступают параметры креативности и их вза-
имосвязь с уровнем алекситимии. С целью изучения 
влияния алекситимии на особенности креативности в 
молодом и юношеском возрасте было проведено иссле-
дование. Респондентами исследования стали молодые 

люди в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст моло-
дых людей 19,17±0,59), всего было опрошено 30 человек, 
из них 11 юношей и 19 девушек. Для реализации цели 
исследования применялись следующие методы: анализ 
научной психологической литературы по предмету ис-
следования, психологическое тестирование, интерпре-
тация результатов, корреляционный анализ и обобщение 
полученных данных. Психодиагностические методики: 
для исследования алекситимии как личностной характе-
ристики применялся опросник «Торонтская алекситими-
ческая шкала (TAS)», для изучения параметров личной 
креативности был использован опросник «Диагностика 
личной креативности Е. Е. Туник». Опросник Е. Е. Туник 
содержит шкалы любознательности, склонности к риску, 
воображения, сложности и общего интегративного пока-
зателя креативности. 

Результаты исследования. Статистические результа-
ты представлены в таблице 1. 

Интегративный показатель креативности (среднее зна-
чение по шкале 56,28±15,09) характеризует общее разви-
тие способности к творческой деятельности, предраспо-
ложенность субъекта к созданию новых оригинальных 
продуктов в различных областях деятельности. Факто-
рами, определяющими содержание и психологический 
смысл креативности и творчества, принято считать сле-
дящие категории: субъективность и объективность, про-
цессуальность и результативность, внутриличностную и 
социокультурную обусловленность [17]. Более половины 
респондентов данного исследования обладают средним 
уровнем креативности (59%), низким уровнем – 38% и 
лишь 3% имеют высокий уровень интегративного пока-
зателя креативности. 

Шкала «Любознательность» (среднее значение по 
шкале 14,72±5,26) показывает стремление субъекта к ис-
следованию, к расширению своего уровня общей осве-
домленности, активному поиску новых путей решения 
стандартных задач, к изучению и познанию объектов в 
разных сферах жизни. Юноши и девушки, принявшие 
участие в исследовании, показали достаточно высокие 
результаты по шкале, подавляющее большинство из них 
обладает средним (70%) и высоким (6%) уровнем любо-
знательности, для 24% характерен низкий уровень пара-
метра. В теории Дж. Гилфорда выделено более десятка 
характеристик креативности, где помимо гибкости и бе-

ПСИХОЛОГИЯ

Параметры  Уровень 
Низкий Средний Высокий 

Общий показатель креативности 38% 59% 3% 
Любознательность  24% 70% 6% 
Склонность к риску 24% 67% 9% 
Воображение 38% 62% 0% 
Сложность 30% 67% 3% 
Алекситимия 50% 39% 11% 

Таблица 1. Распределение респондентов по уровню выраженности алекситимии и показателей креативности
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глости мышления, оригинальности, иррелевантности и 
т.д. включена «любознательность» как повышенная чув-
ствительность к проблемам, которые не вызывают инте-
реса у других людей [6].

Шкала «Склонность к риску» (среднее значение по 
шкале 16,45±4,50) фиксирует стремление субъекта отста-
ивать свои взгляды и идеи несмотря на негативную реак-
цию других людей; способность ставить перед собой це-
ли и активно добиваться их, «перешагивая» через возни-
кающие трудности; спокойно относиться к возможным  
ошибкам и неудачам, прогнозировать и предвосхищать 
их; чувствительно воспринимать появляющиеся проти-
воречия и неясности. Низкий уровень параметра показа-
ли 24% опрошенных молодых людей, 67% из них – сред-
ний и 9% высокий уровень склонности к риску. 

«Чувствительность человека к противоречиям», отме-
чает M. Csikszentmihalyi, играет значимую роль в творче-
ском процессе, это позволяет субъекту выделить наибо-
лее проблемную область для решения возникших задач. 
Чувствительность к противоречиям выступает личност-
ной особенностью отдельного человека, а также харак-
теристикой обмена идеями между собеседниками (т.к. 
выделение противоречий возможно в процессе диалога 
и проблемная область обозначается в условиях обсужде-
ния задачи) [18].

Шкала «Воображение» (среднее значение по шкале 
12,31±4,68) определяет широту процесса воображения, 
насколько субъект способен отойти от традиционных 
репродуктивных форм создания нового и представить 
несуществующие объекты, взглянуть на простые вещи 
под новым углом и т.д. Респонденты исследования про-
демонстрировали достаточно посредственный уровень 
воображения: высоким уровнем не обладает ни один из 
них (0%), средним – 62%, низким уровнем – 38% опро-
шенных юношей и девушек. Воображение как самосто-
ятельный психический познавательный процесс име-
ет определенную структуру, виды, формы и т.д. Наибо-
лее близким к параметру креативности «воображение» 
можно отнести творческий (продуктивный) вид вообра-
жения, который позволяет создавать новые оригиналь-
ные идеи, реализуемые в различных продуктах деятель-
ности.

Шкала «Сложность» (среднее значение по шкале 
12,92±4,77) выявляет склонность личности к познанию 
необычных явлений и сложных идей; к реализации труд-
ных целей и сложно достижимых задач замысловатым 
путем; предпочтение решать проблемы без посторонней 
помощи, проявляя при этом достаточную настойчивость 
и не теряя способности получать от этого процесса поло-
жительные эмоции. По результатам данного исследова-
ния, более половины опрошенных молодых людей обла-
дают средним уровнем параметра (67% из них имеют та-
кой результат), треть участников исследования показали 

низкий уровень, и только у 3% выявлен высокий уровень 
сложности, как параметра креативности. 

Такие характеристики шкалы «Сложность» во многом 
пересекаются с познавательным психическим процессом 
– мышление, который имеет ряд собственных свойств 
и характеристик, определяющих направленность, эф-
фективность и продуктивность всей мыслительной де-
ятельности [4]. Причем именно продуктивность высту-
пает ведущей целью процесса мышления, а активность 
– основным из условий деятельности (наряду с самосто-
ятельностью и сосредоточенностью), как и в случае со 
структурой творческой деятельности.

Половина опрошенных юношей и девушек (50%) обла-
дают низким уровнем алекситимии (среднее значение по 
шкале 60,93±10,34), т.е. по результатам данного исследо-
вания у них фиксируется неалекситимичный тип лично-
сти. Средний (39%) и высокий (11%) уровень алексити-
мии выявлен у другой половины респондентов исследо-
вания. Такие значения показывают наличие сложностей 
в определении и описании собственных эмоциональных 
состояний, дифференциации чувств и телесных ощуще-
ний, снижение способности отреагирования эмоций лю-
бых модальностей. 

Этиологические модели алекситимии основаны на 
нескольких психологических механизмах ее развития. 
Так, психоаналитическая модель рассматривает алекси-
тимию как психологический изоляционный механизм от 
хронического стресса.  Поведенческая (бихевиоральная) 
модель связывает алекситимию с «научением» от алек-
ситимичных родителей, с элементарным недостатком в 
знаниях «языка чувств» и относит «эмоционально не-
грамотными» [19]. Поведенческую и психоаналитиче-
скую модель этиологии относят к т.н. «вторичному» ти-
пу алекситимии, это приобретенная патология, возника-
ющая вследствие сильных стрессов, психических травм, 
физической или психической истощаемости, невроло-
гических или психических заболеваний. Биологическая 
или физиологическая модель в этиологии алекситимии 
описывает ее происхождение как генетически запро-
граммированное свойство организации НС и определя-
ется латерализацией полушарий, специализацией когни-
тивных функций [8]. Данную модель этиологии трактуют 
как «первичный» тип алекситимии и относят к категории 
врожденных особенностей. 

Корреляционный анализ был проведен при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, результа-
ты представлены в таблице 2.

Корреляционный анализ показал наличие статистиче-
ски значимой отрицательной связи между показателями 
«воображение» и алекситимией (при p ≤ 0,05). Обратная 
корреляция позволяет сделать предположение, что для 
субъектов с высоким и средним уровнем воображения 
характерен неалекситимический тип личности, а лично-
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Показатели креативности Алекситимия 

Общий показатель креативности r = – 0,498** 

Любознательность  r = – 0,272 

Склонность к риску r = – 0,358 

Воображение r = – 0,431* 

Сложность r = – 0,386* 

Примечание: * – корреляция статистически значима при p ≤ 0,05; ** – корреляция статистически значима при p ≤ 0,01 

Таблица 2.  Корреляционные связи параметров алекситимии и показателей креативности

сти с алекситимическими чертами обладают достаточ-
но ограниченным воображением, сказывающимся на об-
щем уровне креативности. 

Существуют данные, что «… мечты алекситимиче-
ских индивидов характеризуются фантазиями, которые 
окрашены чувством вины и дисфории, а не конструктив-
ными фантазиями с желанием и стремлением к реализа-
ции» [3, с. 15]. Мечты выступают действенным мотиви-
рующим фактором для человека, творческое воображе-
ние и креативность базируется на знаниях и личном опы-
те субъекта, а при наличии алекситимии такие фантазии 
приобретают специфические оттенки.

Между показателями алекситимии и значениями шка-
лы «сложность» получена значимая отрицательная кор-
реляция (при p ≤ 0,05). Лица с выраженными алексити-
мическими чертами не склонны к активному творческо-
му преобразованию действительности, слабо способны 
к решению сложных креативных задач, а представления 
и образы у них возникают на основе того, что уже запе-
чатлено в памяти, пассивном воображении; эмоциональ-
ная «чувствительность» к возникающим неясностям и 
противоречиям у молодых людей будет значимо сниже-
на. Статистически значимая отрицательная взаимосвязь 
выявлена между показателями общей креативности и 
значениями алекситимии (при p ≤ 0,01). При высоких и 
средних значениях общего уровня креативности показа-
тели алекситимии находятся в пределах неалекситими-
ческого типа. Наличие алекситимии становится значи-
мым фактором в снижении творческих способностей и 
общей креативности личности. 

Заключение. Психологические исследования фено-
мена креативности характеризуются многоаспектно-
стью и разнообразием изучаемых явлений, с параметра-
ми креативности сопоставляются и коррелируют многие 
психические конструкты, среди которых интеллектуаль-
ные, эмоциональные и личностные [10]. Теоретическая 
значимость работы определяется расширением факти-
ческих данных о креативности личности, о том, какое 
влияние на общий уровень и параметры креативности 
могут оказывать алекситимия и алекситимический тип 
личности. Практическая значимость заключается в ре-
комендации к использованию результатов исследова-

ния в разработке программ развития общей креативно-
сти, программ коррекции и психотерапии алекситимии, 
в психодиагностике компонентов и личностных аспектов 
креативности.

Личностям с высоким уровнем креативности не 
свойственны алекситимические черты (как устойчи-
вые характеристики). Такие субъекты могут испыты-
вать сложности при идентификации и переживании 
эмоций, но причины возникновения этих состояний не 
связаны с алекситимией. Алекситимический тип лич-
ности обладает скудной фантазией, бедным воображе-
нием, слабой любознательностью, не стремится к но-
вым впечатлениям и не способен найти деятельность, 
приносящую удовольствие. Сужение спектра эмоци-
ональных переживаний при алекситимии негативно 
сказывается на уровне воображения и возможностях 
активного представления.

Скудность и бедность фантазии, сниженную спо-
собность к символизации при алекситимии часто свя-
зывают с биологической (физиологической) моделью 
в ее этиологии, что коррелирует с низким уровнем об-
щей креативности личности и согласуется с результа-
тами данного исследования. При такой форме разви-
тия алекситимии роль играет латерализация полуша-
рий головного мозга и нарушение межполушарного 
взаимодействия, когда левое полушарие не распознает 
эмоциональные переживания, возникающие в правом 
полушарии. К «правополушарной» активности при-
нято относить чувственное восприятие, художествен-
ное мышление, творческие способности, ориентацию в 
пространстве, целостное «схватывание» поступающей 
информации и прочее.

Учитывая результаты проведенного исследования, для 
коррекции алекситимических проявлений, преодоления 
алекситимических барьеров или психотерапии алексити-
мии (при условии формирования «вторичных» ее форм) 
целесообразно применять методы преимущественного 
воздействия через эмоционально-волевую сферу с ис-
пользованием средств творческого (креативного) содер-
жания, например, методы арт-терапии: музыкотерапию, 
куклотерапию, изотерапию, сказкотерапию, танцеваль-
ную терапию, словотерапию и т.д.
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 ECONOMY

Аннотация 
Предметом исследования является оценка возможно-

стей и позиционирования медицины Кузбасса в развитии 
региональной экономики. В последнее время происходит 
переоценка импульсов и драйверов экономического раз-
вития таких моносырьевых субъектов РФ, как Кузбасс. 
На смену их ресурсной направленности приходит необ-
ходимость поиска новых форм и содержания, включа-
ющих не только «монетизацию», но и «социализацию» 
получаемых эффектов. С учетом общемировой тенден-
ции в направлении «сервисизации» экономики, разви-
тия IT-технологий чрезвычайно возрастает актуальность 
данной проблематики применительно к медицине в Куз-
бассе, которая выступает объектом данного исследова-
ния. Методология исследования включает в себя эле-
менты эмпирического и теоретического анализа, а также 
социально-экономические положения об объективных 
тенденциях развития региональной, национальной и ми-
ровой  экономики, о переоценке импульсов и ресурсов 
развития территории. Концептуальную основу исследо-
вания составляет теория новой экономики, обоснование 
институтов, организационных механизмов и инструмен-
тов инновационного развития которой позволит сформи-
ровать адекватную региональную экономическую поли-
тику определенной территории моносырьевой направ-
ленности. В статье использованы методы индукции и де-
дукции, анализа и синтеза по исследованию состояния 
медицины в Кемеровской области, выявлены тенденции 
её развития, положительные и негативные факторы, спо-
собствующие или препятствующие устойчивому росту. 

Научная новизна состоит в том, что впервые на основе 
анализа зарубежных подходов модернизации сферы ме-
дицины предложены инновационные инструменты ре-
формирования данной отрасли на муниципальном и ре-
гиональном уровнях в целях создания новых рабочих 
мест, повышения качества жизни в Кузбассе. Результа-
том исследования является доказательство тезиса о  том, 
что медицина  в Кузбассе способна стать драйвером раз-
вития муниципальной и региональной экономики и обе-
спечить социализацию получаемых эффектов не только 
в плане качественного предоставления медицинских ус-
луг, стабилизации оттока пациентов для лечения в дру-
гие регионы и возможности привлечения пациентов из 
других регионов и даже стран, выступить стимулом ста-
новления и ускорения новых, несвойственных региональ-
ной экономике отраслей: медицинского туризма с сетью 
санаториев и реабилитационных центров, фармацевтиче-
ской промышленности и медицинского машиностроения. 
Общим выводом является утверждение, что медицинский 
драйвер позволит создать новые рабочие места, повысить 
качество жизни в Кузбассе в целях ускорения социально- 
экономического развития горнодобывающего региона.

Ключевые слова: драйвер, точки роста, медицина, 
здравоохранение, телемедицина, медицинская логисти-
ка, научные центры, биомедицинский кластер, муници-
пальная экономика, региональная экономика.
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Введение
Актуальность проблемы
Невозможно не отметить, что в настоящее время в 

России складывается весьма сложная ситуация в сфере 
здравоохранения, ярко проявляется проблема низкой со-
циально-экономической эффективности отрасли. Каче-
ство и доступность медицинской помощи на некоторых 
территориях не соответствуют даже минимальным соци-
альным стандартам, в которых гарантом исполнения вы-
ступает государство [1].  В ряде публикаций ученых по-
следних лет происходит изменение воззрений на эконо-
мическое развитие Кузбасса, переоценка импульсов и ре-
сурсов развития территории.

Среди признанных в мире инструментов инновацион-
ного развития, таких как «коридоры развития», «вытяги-
вающие проекты», межгородские агломерации, «зеленые 
города», «умные города» и др., важно охарактеризовать 
инновационные инструменты, функционирующие в сфе-
ре медицины и здравоохранения на региональном уровне. 

Еще лет десять назад драйвером развития в большин-
стве регионов страны считалась промышленность по до-
быче или переработке полезных ископаемых. Но времена 
меняются с учетом общемировой тенденции в направле-
нии «сервисизации» экономики, развития IT-технологий, 
когда ускоренное развитие сферы услуг или программ-
ных продуктов обеспечивает существенную долю во вну-
треннем региональном продукте. На современном этапе 
актуальной задачей является поиск новых драйверов раз-
вития региональной экономики.

Предметом исследования является оценка возможно-
стей и позиционирования медицины Кузбасса в развитии 
региональной экономики. 

Объектом данного исследования выступает медици-
на в Кузбассе, которая наряду с туризмом представляется 
авторам основой сервисизации региональной экономики 
в перспективе.

В числе последних инструментов инновационного 
развития в регионе следует назвать: созданный в 2014 го-
ду биомедицинский кластер, медицинские центры (ФГБ-
НУ «Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Центр здо-
ровья шахтеров, клиники Кемеровского государственно-
го медицинского университета на базе Новокузнецкого 
ГИДУВ, Областной клинической больницы и ряде дру-
гих медицинских учреждений), НОЦ Кузбасс, Кузбас-
ский технопарк.

В последние годы функция драйвера в регионе была 
определена такому новому институту, как НОЦ Кузбасс. 

Научно-образовательный центр мирового уровня 
«Кузбасс» был создан в 2019 году как совместная про-
грамма действий всего региона по повышению конкурен-
тоспособности российских товаров и услуг на мировых 
рынках для разработки проектов и программ опережаю-
щего развития и перехода экономики Кемеровской обла-
сти - Кузбасса к новому технологическому укладу, а так-
же для содействия органам государственной власти реги-
она в формировании эффективной системы управления 
по синхронизации процессов исследований, инноваций, 

tization", but also "socialization" of the effects obtained. Tak-
ing into account the global trend towards the "servicization" 
of the economy, the development of IT technologies, the rel-
evance of this issue in relation to medicine in Kuzbass, which 
is the object of this study, is extremely increasing. The re-
search methodology includes elements of empirical and the-
oretical analysis, as well as socio-economic provisions on 
objective trends in the development of the regional, national 
and world economy, on the reassessment of impulses and re-
sources for the development of the territory. The conceptual 
basis of the research is the theory of the new economy, the 
substantiation of institutions, organizational mechanisms and 
instruments of innovative development of which will make it 
possible to form an adequate regional economic policy of a 
certain territory of a single-resource orientation. The article 
uses methods of induction and deduction, analysis and syn-
thesis to study the state of medicine in the Kemerovo region, 
identifies trends in its development, positive and negative 
factors that contribute to or hinder sustainable growth. The 
scientific novelty consists in the fact that for the first time, 
based on the analysis of foreign approaches to the modern-
ization of the field of medicine, innovative tools for reform-

ing this industry at the municipal and regional levels are pro-
posed in order to create new jobs and improve the quality of 
life in Kuzbass. The result of the study is proof of the thesis 
that medicine in Kuzbass is able to become a driver of the de-
velopment of municipal and regional economies and ensure 
the socialization of the effects obtained not only in terms of 
quality provision of medical services, stabilization of the out-
flow of patients for treatment to other regions and the possi-
bility of attracting patients from other regions and even coun-
tries, to act as an incentive for the formation and acceleration 
of new unusual regional economy of industries: medical tour-
ism with a network of sanatoriums and rehabilitation centers, 
pharmaceutical industry and medical engineering. The gener-
al conclusion is that the medical driver will create new jobs, 
improve the quality of life in Kuzbass in order to accelerate 
the socio-economic development of the mining region.

Keywords: driver, growth points, medicine, healthcare, 
telemedicine, medical logistics, research centers, bio-medi-
cal cluster, municipal economy, regional economy.
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производства и вывода на рынок, обеспечению трансфе-
ра прав и объектов интеллектуальной собственности на-
учно-образовательных организаций Кемеровской обла-
сти – Кузбасса.

В рамках нового «брендирования» Кузбасса НОЦ Куз-
басс призван стать локомотивом поступательного раз-
вития не только научной и образовательной составляю-
щей региональной экономики, но и важнейшим инсти-
тутом-катализатором для развития бизнеса, включая 
ранее «убежавших» из региона субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Среди 9 научных направле-
ний развития НОЦ Кузбасс приоритетный характер при-
обретает направление «Создание основ персонализиро-
ванной медицины, высокотехнологичного здравоохране-
ния и технологий здоровьесбережения», закрепленное за  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицин-
ский университет» Минздрава Российской Федерации. 

Целью исследования является поиск новых драйверов 
развития экономики угледобывающего региона. 

Методология исследования включает в себя элемен-
ты эмпирического и теоретического анализа, а также со-
циально-экономические положения об объективных тен-
денциях развития региональной, национальной и ми-
ровой  экономики, о переоценке импульсов и ресурсов 
развития территории. Концептуальную основу исследо-
вания составляет теория новой экономики, обоснование 
институтов, организационных механизмов и инструмен-
тов инновационного развития которой позволит сформи-
ровать адекватную региональную экономическую поли-
тику определенной территории моносырьевой направ-
ленности с учетом сервисизации.

Мы разделяем позицию Ю.А. Фридмана, Речко Г.Н. и 
др. в отношении неправомерности «противопоставлять 
ресурсное и инновационное развитие Кузбасса, и то, что 
главная проблема заключается не в отказе от ресурсного 
направления роста, а в формировании его нового каче-
ства, включающего не только «монетизацию», но и «со-
циализацию» получаемых эффектов, конвертацию инно-
ваций не только в прибыль для инвесторов, но и в каче-
ство жизни.

Среди показателей, снижающих рейтинги Кемеров-
ской области в Российской Федерации в последние годы, 
следует отметить, помимо финансовых, индикаторы со-
циального блока (здравоохранение, образование, разви-
тие социально-значимого транспорта, инфраструктуры и 
ЖКХ).

Достаточно часто качество здравоохранения опреде-
ляется количеством больничных коек на 1000 человек 
населения региона. Несмотря на его важность с учетом 
развития современных медицинских технологий этот по-
казатель уже не является достаточно адекватным и мо-
жет быть заменен на уровень обеспеченности лечебных 
учреждений врачами и средним медперсоналом в расче-

те на 1000 человек. Другим системообразующим показа-
телем, отражающим качество жизни не только в РФ и ее 
субъектах, но и в большинстве стран мира, выступает до-
ля государственных и региональных расходов на здраво-
охранение в национальном бюджете. 

В работе для анализа существующей ситуации област-
ной медицины, проблем и перспектив развития, возмож-
ности использования зарубежного опыта и разработки 
основных направлений развития формируемого драйве-
ра использованы методы анализа и синтеза, индукции 
и дедукции. 

Результаты исследования
По оценкам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой рас-

ходы на здравоохранение в России в  2020 году без уче-
та затрат на частную медицину оценивались   около 3,8% 
ВВП, а в 2021 г. – 5,2% или более 1,1 трлн руб. [3, 4].

По данным научного журнала Lancet, по проблематике 
расходов на медицину по всему миру, на здоровье каждо-
го человека в России тратится около $570. Это несколько 
выше, чем в Китае и некоторых других странах второго 
эшелона, но ниже, чем в большинстве стран Европы. За 
последние 30 лет этот показатель вырос вдвое: в 1990-х 
годах он составлял около $300 [3]. При этом ВВП РФ за 
этот же период по прогнозным оценкам возрос почти в 
19 раз! (с 91,625 млрд долл. в 1992 г. до  1,78 трлн долл. в 
2021 г.) [6,7]. При условии, что роста численности насе-
ления в РФ в этот период не происходило, налицо – суще-
ственное (почти десятикратное!) отставание темпов ро-
ста государственного финансирования здравоохранения 
от динамики роста ВВП. 

 Расходы на здравоохранение в России – одни из са-
мых низких в мире, при этом заболеваемость населения 
растет. Главный педиатр России доктор Леонид Рошаль 
говорил, что проблемы медицины невозможно будет ре-
шить без повышения расходов на нее до 5–6% ВВП [6]. 

По его данным, на фоне пандемии COVID-19 в 2020 
году Россия увеличила расходы на здравоохранения до 
4% от ВВП, в 2021 году до 5,2%. При этом в развитых 
странах на здравоохранение тратят в среднем 8-10% от 
ВВП [8]. 

Актуальность данной проблемы усилена пандемией, 
охватившей весь мир в последний год, вызвавшей не-
обратимые последствия в гуманитарной сфере и поста-
вившей необходимость трансформации медицинской от-
расли в число приоритетов на современном этапе. Так, 
по данным Росстата, в январе–ноябре 2020 г. смертность 
на 1000 чел. населения в 1,5 раза превысила показатель 
рождаемости 2019 года (14,0 против 9,7 чел.) и вдвое по-
казатель естественной убыли населения (574,8 тыс. чел 
в 2020 г. против  285,7 тыс. чел. в 2019 г.) [10]. В после-
дующий период с января по декабрь 2021 г. смертность 
на 1000 чел. населения в 1,68 раза превысила показатель 
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рождаемости 2021 года (16,2 против 9,6 чел.), при этом 
коэффициент естественной убыли населения составил 
-6,6 по сравнению с -3,8 в 2020 году [11]. 

Условия распространения новой коронавирусной ин-
фекции повлияли в той или иной мере на все сферы жиз-
ни общества. Но наибольшее влияние отразилось на си-
стеме здравоохранения, недостатки которой проявились 
особенно остро. Нехватка необходимого оборудования и 
оснащения, дефицит кадров, низкая мобильность систе-
мы, отсутствие мер стимулирующего характера в связи с 
увеличением нагрузки для медицинских работников — 
все это потребовало поиска новых подходов к управле-
нию здравоохранением и привлечения дополнительного 
финансирования федерального и регионального уровней 
[12]. 

Важным аспектом развития территории является по-
вышение качества жизни, отражающее степень удовлет-
ворения материальных, социальных и духовных потреб-
ностей, одной из составляющих которых является уро-
вень развития регионального здравоохранения. 

Для обеспечения выполнения стратегических прио-
ритетов развития региона Стратегией социально-эконо-
мического развития Кемеровской области на период до 
2035 года обозначены ключевые принципы, среди кото-
рых важнейшие связаны с обеспечением «Социальной 
ответственности», «Экологичности и здоровья населе-
ния, а также качества жизни, продукции и услуг. Новая 
роль угольной промышленности отражена в платформе 
«Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Для достижения 
приоритета по формированию Кузбасса как центра высо-
кого качества жизни, обозначенного данным программ-
ным документом, определены его основные составляю-
щие, среди которых важнейшим является центр развития 
здравоохранения. 

По нацпроекту «Здравоохранение» в Кемерове в 2020 
году открылась детская поликлиника, в Новокузнецке 
введена в эксплуатацию поликлиника Клинического он-
кологического диспансера. Кроме того, в Новокузнецке 
построена и в 2021 году введена в строй современная ин-
фекционная больница на 250 коек. В Кемерове в этот же 
период введен новый корпус инфекционной больницы, а 
также новые корпуса онкодиспансеров в Кемерове и Но-
вокузнецке и кардиоцентр в Новокузнецке. Ведется ак-
тивное строительство поликлиник в городах области, а 
также ФАПов в сельских поселениях [13].

В 2020 году в Кузбассе были открыты 34 фельдшер-
ско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории. 
Заменен 81 автомобиль региональной службы скорой 
помощи. Сейчас парк состоит из 235 «скорых». Полно-
стью укомплектована служба наземной санитарной ави-
ации: в ее составе 13 реанимобилей, с помощью которых 
можно транспортировать крайне тяжелых больных. На 
большие расстояния, когда своевременная эвакуация по 

земле невозможна с середины 2021 года в рамках про-
граммы «золотого часа» используется эвакуация верто-
летом, в территориях области подготовлены к эксплуата-
ции 22 вертолетных площадки и приобретены два верто-
лета среднего класса «Ансат» с медицинскими модуля-
ми, способных эвакуировать самых тяжелых пациентов 
из любой точки области. [13, 14].

В медицинские организации в 2021 году поступило 
современное оборудование, в том числе 10 мобильных 
флюорографов и 10 мобильных маммографов, 7 цифро-
вых стационарных флюорографов и 5 цифровых стацио-
нарных маммографов [13].

Использование зарубежного опыта достаточно по-
зитивно отражается во многих сферах, в том числе и в 
медицине. Традиционно российская медицина ориенти-
ровалась на опыт США и Западной Европы. Однако ин-
тенсивное развитие стран Юго-Восточной Азии, вклю-
чая социальную сферу, заставляет обратить пристальное 
внимание на их опыт развития медицины. Достаточно 
интересный опыт в области медицины накоплен в Ин-
донезии, которой прочат роль «азиатского тигра». Мож-
но выделить несколько направлений развития медицины, 
опыт которых интересен для кузбасского здравоохране-
ния. Позитивная динамика развития рынка медицинских 
услуг обусловлена растущей доступностью медицин-
ских услуг в стране. В условиях роста экономики стран  
АСЕАН Индонезия с ее 247 миллионами населения яв-
ляется одним из наиболее привлекательных рынков для 
инвестирования в сферу здравоохранения. В настоящее 
время идет процесс консолидации частных клиник, что 
позволяет предложить пациентам разнообразные меди-
цинские услуги, причем не только в Джакарте, но и в дру-
гих городах страны, таких как Бандунга и Сурабая. При-
влечению пациентов способствует активное развитие ме-
дицинского туризма, чему способствуют современное 
оснащение медицинских клиник, наличие гостиничной и 
транспортной инфраструктуры, живописные пляжи Бали 
и других островов Индонезии [14].  

Активно развиваются в Индонезии новые технологии, 
основанные на цифровизации, такие как телемедицина. 
Телемедицина стала одним из наиболее важных инстру-
ментов в борьбе Индонезии с COVID-19. Пандемия побу-
дила Министерство здравоохранения страны выпустить 
циркулярное письмо, касающееся организации медицин-
ских услуг путем использования информационно-комму-
никационных технологий для предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19), что 
позволило врачам предоставлять услуги пациентам с по-
мощью телемедицинских технологий. В стране доста-
точно активно внедряется интернет-служба, соединяю-
щая данные пациентов из служб первичной медико-сани-
тарной помощи с медицинскими учреждениями с более 
высокими медицинскими услугами (горизонтальными  
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и вертикальными). Она внедряется на национальном 
уровне с 2016 года и включает ввод данных о пациен-
те в режиме реального времени и быстрое реагирование 
на состояние его здоровья. В 2020 году SISRUTE (ин-
тернет-служба) была внедрена в 11 388 медицинских уч-
реждениях по всей Индонезии, включая 2962 больни-
цы и 7588 центров первичной медико-санитарной помо-
щи, что позволяет оперативно оказывать медицинскую 
помощь. Тем не менее, развитие цифровых технологий 
сталкивается с необходимостью развития цифровой ин-
фраструктуры страны, и в данной области в стране име-
ется ряд как технических, так и экономических проблем, 
аналогичным российским [15].  Данный опыт, с учетом 
определенных трансформаций, представляет несомнен-
ный интерес для кузбасской медицины в рамках созда-
ния драйвера развития.

Экономическая задача каждого российского региона 
– стать самодостаточным, что позволит ему экономиче-
ски решать проблемы собственного развития, привлекая 
в регион инвестиции для создания высококонкурентных 
предприятий. В этом случае инновационное развитие ре-
гиона позволит на первоначальном этапе снизить объем 
трансферов, поступающих из федерального бюджета.

Понятно, что Кузбасс еще на долгие годы сохранит 
за собой лидирующие позиции угледобывающего края, 
но проблема состоит в том, что большинство угольных 
предприятий Кузбасса зарегистрированы или в других 
регионах, или в других странах, соответственно нало-
ги от их деятельности либо не поступают в регион во-
все, либо возвращаются частично и косвенно в виде до-
таций или средств, выделяемых на строительство объ-
ектов в рамках реализации федеральных программ и 
проектов. Соответственно руководству области необхо-
димо осуществлять поиск новых драйверов развития, 
базирующихся на субъектах малого и среднего пред-
принимательства, пополняющих налоговыми поступле-
ниями областную казну. Одним из таких драйверов в 
последнее время становится туризм и развитие горно-
лыжных курортов. Но одно направление развития эко-
номики, львиную долю которого составляют предприя-
тия малого и среднего бизнеса, каким бы привлекатель-
ным оно ни было, не может быть единственным драй-
вером развития.  Вторым драйвером развития региона 
может стать медицина.

Отрасль здравоохранения отражает один из главных 
индикаторов качества жизни в регионе, является важней-
шим фактором развития человеческого капитала.

Современное развитие здравоохранения области, как 
отмечено в Стратегии, должно базироваться как на со-
временных инновационных технологиях, цифровых тех-
нологиях, так и на развитии кадрового и научного потен-
циалов медицинского сообщества.  Развитие здравоох-
ранения, по мнению первых лиц государства, возможно 

на основе государственно-частного партнерства, дока-
завшего в ряде регионов свою эффективность.

Возможность превращения медицины в драйвер раз-
вития региона базируется на следующих положительных 
аспектах, присутствующих в области:

• наличие достаточно развитой лечебной базы в реги-
оне, представленной государственными учреждениями 
здравоохранения, частными медицинскими центрами и 
клиниками, имеющими сравнительно высокий потенци-
ал оснащения врачами и средним медицинским персона-
лом, хорошую материально-техническую базу, развитый 
коечный фонд, что дает возможность пациентам полу-
чать как лечение в стационаре, так и амбулаторно;

• тесная связь практической врачебной работы с науч-
но-исследовательской деятельностью как в области раз-
работки технологий лечения, так и в области фундамен-
тальных медико-биологических исследований, позволя-
ющая раскрыть механизмы тех или иных заболеваний 
и выработать методику их лечения. В этом плане у Куз-
басса высокий потенциал. Научная деятельность объек-
тов здравоохранения ведется как в рамках медицинских 
центров, например, в Кардиологическом центре на ба-
зе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ком-
плексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», 
в Центре здоровья шахтеров, в клиниках Кемеровского 
государственного медицинского университета, в Ново-
кузнецком государственном институте усовершенство-
вания врачей (Филиале ФГБОУ ДПО «Российская меди-
цинская академия непрерывного профессионального об-
разования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации),  в Областной клинической больнице и ряда 
других медицинских учреждений. В Кемеровской обла-
сти функционируют три центра трансплантации, прово-
дящих трансплантации почек, печени и сердца, органич-
но сочетающих научную и клиническую деятельность;

• постоянное повышение квалификации медицинско-
го персонала в рамках циклов переподготовки и образо-
вательных программ, участия в конгрессах, симпозиумах, 
показательных операциях и лечебных процедурах, прово-
димых ведущими отечественными и зарубежными специ-
алистами с использованием возможностей телемедицины;

• развитие цифровых технологий в области здравоох-
ранения, что способствует более интенсивному лечению 
больных, оперативному проведению медицинских кон-
силиумов;

• наличие традиционных центров компетенций и под-
готовки кадров для  медицины – ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (в 2020 году вуз отметил свое 65-ле-
тие), и учреждений среднепрофессионального медицин-
ского образования во многих городах Кузбасса, обеспе-
чивающих приток медицинских кадров в лечебные уч-
реждения и снижающих общенациональную проблему 

ЭКОНОМИКА



HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES BULLETIN

50

VOL. 3, № 2, 2022

нехватки профильных специалистов в области здравоох-
ранения;

• сложившиеся тесные связи и кооперация ряда лечеб-
ных учреждений с санаториями, обеспечивающие реаби-
литационный цикл лечения пациентов. Можно говорить 
о предпосылках создания медицинского подкластера – 
территориального кластера медицинского туризма, объ-
единяющего клиники, гостиницы и санатории с развиты-
ми комплексами сервиса услуг, способными сочетать ре-
абилитационное лечение и отдых [16, 17]. 

Актуальные условия распространения новой корона-
вирусной инфекции определяют беспрецедентное стиму-
лирование цифровизации, повышение ценности инфор-
мации и некоторые экологические достижения (улучше-
ние качества воздуха, снижение выбросов углекислого 
газа, чистота туристических объектов и т.д.). 

Зарубежные исследователи отмечают, что вспышка за-
болевания приводит к формированию «новой нормы» не 
только в здравоохранении, но и в работе, образовании, 
сферах развлечения и досуга, онлайн-торговле, сегменте 
sharing economy (экономики совместного потребления), 
и повышает ценность информации [18].

Наряду с положительными в области здравоохране-
ния Кузбасса имеются и отрицательные факторы, кото-
рые необходимо преодолеть в ближайшее время. К ним 
можно отнести следующие:

• значительный отток выпускников медицинского уни-
верситета и медучилищ, молодых врачей и квалифициро-
ванных специалистов в другие регионы, что связано с эко-
номической ситуацией в регионе в целом, являющимся по 
сути зависимым от угледобычи монорегионом. Это ведет 
как к старению кадров, невозможностью их быстрой заме-
ны, отсутствием узких специалистов, потере приоритетов 
по ряду направлений лечебной деятельности;

• низкий уровень развития промышленной базы в дан-
ной сфере, отсутствие медицинского машиностроения, 
способного выпускать современное медицинское обо-
рудование, имплантаты с использованием современных 
биоматериалов и 3D печати, специализированные сред-
ства индивидуальной защиты и другое медицинское ос-
нащение. В настоящий момент имеется ряд современных 
разработок кузбасских ученых, востребованных медици-
ной, но их производство единичное или малосерийное 
ввиду отсутствия производственных мощностей;

• практическое отсутствие фармацевтической промыш-

ленности, некогда довольно развитой в области, что застав-
ляет медицинские учреждения области завозить практиче-
ски все медпрепараты из других регионов или из-за рубежа;

• отсутствие современной клиники, единого госпиталя 
в составе медицинского университета, разбросанность 
учебной базы по различным медучреждениям, не спо-
собствующие системной разработке комплексных про-
грамм развития регионального здравоохранения, опреде-
лению магистральных путей его развития;

• низкий уровень развития медицинской логистики и 
отсутствие единого информационного обеспечения меж-
ду различными медучреждениями, что препятствует со-
кращению времени ожидания больного в приемном по-
кое и ускорению его лечения; 

• недостаточная укомплектованность парка автомоби-
лей скорой помощи, также неблагоприятно отражающая-
ся на эффективности медицинской логистики;

• нерациональное реформирование регионального 
здравоохранения, приведшее, с одной стороны, во мно-
гих случаях к ослаблению основного звена – лечебной 
деятельности, с другой стороны – к усилению админи-
стративного звена и снижению эффективности и каче-
ства оказания медицинской помощи.

Наличие негативных факторов создаёт большие ри-
ски, препятствующие приходу инвестиций частного биз-
неса в данную сферу.

Выводы
В статье на примере Кемеровской области–Кузбасса 

исследовано состояние медицины, выявлены основные 
тенденции её развития, положительные и негативные 
факторы, способствующие или препятствующие устой-
чивому росту. В условиях продолжающегося роста отто-
ка пациентов для лечения в другие регионы и замедления 
темпов роста социально-экономического развития Куз-
басса отрасль здравоохранения в полной мере может и 
должна стать драйвером регионального развития не толь-
ко в плане качественного предоставления медицинских 
услуг,  возможности привлечения пациентов из других 
регионов и даже стран, но и выступить стимулом дивер-
сификации региональной экономики в направлении фор-
мирования и ускорения развития новых отраслей: меди-
цинского туризма с сетью санаториев и реабилитацион-
ных центров, фармацевтической промышленности и ме-
дицинского машиностроения [19]. 
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Аннотация 
Предметом исследования в статье является языковое 

воплощение одного из ведущих мотивов ранней лирики 
Р. И. Рождественского. Стилистический аспект анализа 
содержания мотива всегда требует балансирования при 
описании языкового материала на грани двух областей 
филологического знания – лингвистики и литературове-
дения. В качестве единицы такого интегративного ана-
лиза в исследовании выбирается мотив как особая тек-
стовая категория и его семантическая модель, что позво-
ляет описывать и изучать специфику индивидуально-ав-
торского видения действительности, представленного 
в образной форме, и соотносить это с концептуальным 
уровнем текста. В статье затрагиваются такие аспекты, 
связанные с проблемами речеведения, как творческая 
языковая личность, динамика развёртывания смысла в 
художественной речи, идиостилевые показатели лекси-
ческой структуры текста в аспекте формирования доми-

нантных образов.  Рассматриваемая проблематика впер-
вые решается на материале малоизученного в лингвости-
листическом аспекте творчества Р. И. Рождественского, 
детальному анализу подвергается собственно лексиче-
ский уровень мотивной организация лирического тек-
ста. Проанализированный языковой материал позволяет 
представить эволюцию системы ведущих мотивов лири-
ки и сделать выводы относительно индивидуально-ав-
торской картины мира и философии творчества одного 
из известных поэтов плеяды «шестидесятников».  

Ключевые слова: творческая языковая личность, ин-
дивидуально-авторская картина мира, мотив, лингвости-
листический анализ, концептуальная структура текста, 
ассоциативно-смысловое поле.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов.

Источник финансирования: данная работа не имела 
источников финансирования.

Abstract 
The object of research in the article is the linguistic embod-

iment of one of the leading motifs of R.I. Rozhdestvensky. The 
relevance of the study is determined by the fact that it meets 
the needs of developing the conceptual, methodological and 
methodological apparatus of such an integrative discipline as 
linguistic stylistics. The stylistic aspect of text analysis always 
requires balancing when describing linguistic material on the 
verge of two areas of philological knowledge - linguistics and 
literary criticism. As a unit of such an integrative analysis, the 
study chooses a motif as a special text category and its seman-
tic model, which makes it possible to describe and study the 

specifics of the individual author's vision of reality, presented 
in a figurative form, and correlate it with the conceptual level 
of the text. Particular aspects of the relevance of the analysis 
carried out are due to the interest in the product of the speech 
culture of the linguistic personality of the creator (creative lin-
guistic personality) - the creator of a work of art. The novelty 
of the analysis is also determined by the fact that the problems 
under consideration are solved for the first time on the material 
of the work of a little-studied poet, and it is precisely the lin-
guistic aspect of the motive organization of the lyrical text that 
is subjected to detailed analysis. The analyzed linguistic mate-
rial allows us to present the evolution of the system of leading 
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Введение
Исследование русской литературы второй половины 

XX века сопряжено с решением целого ряда актуальных 
проблем. Одна из них — недостаточная степень изучен-
ности литературных течений, направлений, а также твор-
чества ряда писателей второй половины XX века. Творче-
ство Р. И. Рождественского относится к одному из таких 
направлений, которое именуется «эстрадной поэзией»; 
начало изучения данного направления в области литера-
туроведения было положено работами Тимофеева Л. И.,  
Сидорова Е. Ю., Прищепы В. П., Федотовой О. В., Груш-
никова О. П., Зайцева В. А., Геурковой Н. 

Таким образом, изучение литературного течения «ше-
стидесятничества» и «эстрадной» поэзии как неотъем-
лемой части общекультурного процесса не может быть 
полным без изучения раннего творческого опыта одно-
го из активных зачинателей этого течения – Р. И. Рожде-
ственского. 

В связи с этим актуальность исследования опреде-
ляется тем, что оно отвечает потребностям разработки 
понятийного, методологического и методического аппа-
рата такой интегративной дисциплины, как лингвостили-
стика.  

Материалом анализа явились сборники «Испыта-
ние», «Дрейфующий проспект», «Необитаемые остро-
ва» и «Ровеснику». В статье представлен анализ первых 
двух сборников с целью определения художественного 
смысла мотива дороги как экспликации фрагмента кар-
тины мира автора. Для определения его содержания ана-
лизу подверглась прежде всего    субстантивная, глаголь-
ная и адъективная лексика, поскольку она, как отмечает 
Е. С. Кубрякова, отражает «восприятие мира в главных 
формах его бытия». Глагольная и субстантивная лексика 
объединяется в ассоциативно-смысловые поля, а адъек-
тивная рассматривается как составная часть микро- или 
макроконтекста. Так, в сравнительно небольшом сборни-
ке «Испытание» (1951–1956) таких лексических единиц 
было проанализировано 279, в сборнике «Дрейфующий 
проспект» (1956–1959) – 766 единиц. 

Выбор материала обосновывается тем, что исследова-
тели творчества представителей «эстрадной» поэзии от-
мечают как наиболее плодотворный период – 1950–1960-е  
годы. Именно в этот период были созданы самые из-
вестные произведения Вознесенского, Евтушенко, Ах-
мадулиной, Рождественского, а многие стихи, особенно  
Р. Рождественского, положены на музыку и стали самы-
ми настоящими хитами. С конца же 60-х – начала 70-х  

годов «поэзия «шестидесятников» перестает существо-
вать как целостное художественное течение [6]. Р. И. 
Рождественский, который более других «шестидесятни-
ков» тяготел к риторике, эволюционировал в сторону со-
цреалистических схем, что особенно заметно проявилось 
в зарифмованной публицистике, которой он сопровождал 
в 70-е годы свою регулярную телепрограмму «Докумен-
тальный экран»  [2, С.89].

В ходе исследования применялись следующие методы 
анализа: описательный, сопоставительный, методы кон-
текстуального и компонентного анализа, а также приём 
сплошной выборки материала и статистический подсчёт 
для убедительности отдельных выводов и представления 
характера описываемых языковых фактов.

Определим важные для анализа художественного ма-
териала теоретические положения, связанные с методи-
кой его описания.

1. Образную систему любого литературного произве-
дения следует рассматривать, как отмечал В.В. Виногра-
дов, «как систему взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных структурно-семантических средств индивидуально-
го выражения» [3, С. 91]. 

В рамках коммуникативной стилистики особое вни-
мание в настоящее время уделяется разработке пробле-
мы идиостиля, общая направленность изучения кото-
рой характеризуется «укрупнением единиц анализа» [1]. 
Это связано и с особенностями художественного текста, 
на которые обратил внимание еще В.В. Виноградов. По 
мнению ученого, единицами лексической системы про-
изведения как «целостного словесно-художественного 
единства» являются не только слова в силу их «автосе-
мантичности», определяемые корреляцией с элемента-
ми образного строя и особенностями сегментации худо-
жественного смысла, но и сверхсловные образования [3,  
С. 85].

2. Как правило, такие исследования связаны с изуче-
нием различных групп (лексико-семантических, тема-
тических, функционально-семантических и пр.), а так-
же ассоциативно-смысловых полей (АСП), которые по-
зволяют в большей степени судить об индивидуальном 
«почерке» писателя, его видении действительности, так 
как индивидуальность автора проявляется в выборе и 
организации многообразных средств, регулирующих 
творческий диалог с читателем (см. раб. Е. В. Сидорова,  
Н. С. Болотновой, О. Л. Каменской). Отметим также, что 
в семантическом отношении процедура анализа художе-
ственных произведений традиционно связывается с таки-

motives of the lyrics and draw conclusions regarding the indi-
vidual author's picture of the world and the philosophy of cre-
ativity of one of the famous poets of the galaxy of the "sixties".

Keywords: creative linguistic personality, individual au-

thor's picture of the world, motif, linguo-stylistic analysis, 
conceptual structure of the text, associative semantic field.
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ми категориями, как тема, мотив, концепт. Динамической 
смысловой единицей художественного текста признаётся 
мотив [11], который представляет собой повторяющийся 
элемент текста, репрезентированный в определенной со-
вокупности лексических единиц, несущих смыслообра-
зующую функцию [4], и признаётся имманентным эле-
ментом литературного произведения, заключающим в 
себе «зримо и звучно обозначенную память о теме тек-
ста, о его межтекстовых отношениях и связях, о внетек-
стовой действительности» [10, С. 67]. Так, Б. А. Ларин 
трактовал термин мотив как процесс взлета «роя симво-
лов» над словами и синтаксической структурой произ-
ведения при создании определенных условий. И движе-
ние этого самого «роя символов», подчиненного мотиву, 
и есть текст [5].  Эта динамика совокупности лексем от-
ражается не только в том, что мотив как кросс-уровне-
вая единица проходит через ряд поэтических текстов и 
даже циклов, но и в своей семантике отражает опреде-
ленное действие (например, мотив встречи, мотив ожи-
дания, мотив преодоления).

При этом в роли мотива, как исследователи отмеча-
ют, может выступать любой феномен, любое смысловое 
"пятно" - событие, черта характера, элемент ландшафта, 
любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д. 
Единственное, что определяет мотив, -  это его репродук-
ция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжет-
ного повествования, где заранее более или менее опре-
делено, что можно считать дискретными компонентами, 
здесь не существует заданного «алфавита». Он «форми-
руется непосредственно в развертывании структуры и 
через структуру» [4, С.31].

Таким образом, структура конкретного мотива может 
быть представлена как функционально-семантическая 
иерархия его вербализации в виде ассоциативно-семан-
тического поля (АСП). Считаем, что оно позволяет учи-
тывать «три измерения» – «семантическое (в котором 
концептуализируются значения и смыслы), прагматиче-
ское (в котором концептуализируются интенции, оценки 
и эмоциональные реакции) и коммуникативное (в рам-
ках которого осуществляется особый тип коммуникации 
– коммуникация художественная) [8, С.141].   

Результаты исследования
«Я очень люблю ездить, -  сказал однажды Рожде-

ственский, - хотя много раз слышал, что для поэта самое 
главное – путешествие в себя, в свое сознание, подсозна-
ние. Прекрасно понимаю важность таких «путешествий» 
и все-таки думаю, что их можно совмещать с перемеще-
ниями во времени и пространстве» [7, С.86]. А К. Симо-
нов так характеризовал эту черту поэзии Рождественско-
го: «Когда поэт рассказывает о времени и о себе, его соб-
ственные взаимоотношения со временем определяются 
тем, как в нем самом, в его голосе и в его личности зву-

чит этот гул времени» [11, С.5].  Справедливо исследо-
ватель уловил не только биографические истоки, так как 
в последние два десятилетия поэт и впрямь беспрестан-
но ездит по дальним и ближним краям нашей страны, по 
многим странам Европы, Африки, Азии, Латинской Аме-
рики, но и прочную творческую позицию: ощущать лич-
ную ответственность за все, что делается на земле. 

Обе эти особенности – путешествия, совмещенные с 
перемещениями во времени и пространстве, и отраже-
ние в голосе поэта гула времени – ярко проявились в по-
этическом творчестве. Первая позволяет указать на непо-
средственную связь мотива дороги с ассоциативно-смыс-
ловыми полями, которые представляют это перемещение 
в пространстве, а вторая говорит об особом отношении 
к действительности и авторской манере, связанной с пу-
блицистичностью стиля Р. Рождественского.

В самом названии – мотив дороги – представлен суб-
стантив, который не является отглагольным образовани-
ем (в отличие, например, от мотивов ожидания и прео-
доления). Однако здесь представляется наиболее верной 
точка зрения С.Ю. Неклюдова, который отмечает нали-
чие существенных свойств мотива у статических «эле-
ментов повествования» (именуя их «мотивами-образа-
ми», или «квази-мотивами») - «объектно-атрибутивных», 
«локально-объектных», «локально-атрибутивных» и т.д. 
– взятых вне их непосредственной связи с сюжетными 
действиями и событиями. Такие элементы представляют 
собой «чистую статику», в том числе состояния или си-
туации различных степеней сложности. Главное – «как 
своеобразные «семантические сгущения» они обладают 
высокой продуктивностью мотиво- и сюжетообразова-
ния, способностью к разворачиванию в мотив и далее - 
до размеров целого эпизода (в пределах - до сюжета)» [9, 
С.225-226]. 

Однако такая номинация вовсе не лишает семанти-
ки действия данный мотив. Напротив, он включает в се-
бя как статические ассоциаты, которые представлены в 
АСП субстантивов, так и динамические ассоциаты в по-
лях глаголов, формирующих смысловое поле данного 
мотива.

Стоит обратить внимание на то, что сборник «Испы-
тание» – это второй сборник Роберта Рождественско-
го. Выбор его в качестве первого материала для анализа 
объясняется следующим: отсчёт этапных книг поэт ведёт 
именно с этого сборника [2]. Уже в этом сборнике подни-
маются проблемы самоопределения, места в жизни. Сти-
хотворения данного сборника объединяет внутренняя те-
ма поэзии и жизни, поиска молодым человеком, вступа-
ющим в пору зрелости, верного решения сложнейших 
жизненных задач: «Задачи сложные / не ждут, / спокой-
ствия души, / они встают и там / и тут / и требуют: 
/ реши» [11]. Три стихотворения («Речка Иня», «Ожида-
ние», «Утро»), написанные в 1955 г. во время студенче-
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ской практики на Алтае, Р. И. Рождественский считал на-
чалом своей поэтической деятельности. А со стихотво-
рения «Выбор» начинается цикл стихов «дорожной ро-
мантики» [7]. На этой ниве трудились многие поэты, но 
Р. И. Рождественский был в определенном смысле «пер-
вопроходцем». Он все время звал своих читателей и слу-
шателей в дорогу. Он любил и хотел путешествовать и 
призывал к этому своих читателей («О разлуке», «В пу-
ти»). Дорога в этом сборнике становится символом Ново-
го времени [7]. А стихотворение «Двое» символизирует 
наступление Новой жизни. Уже не безликая масса идет к 
будущему, а двое; не слитное счастье, а счастье для дво-
их, естественное и необходимое. 

В сборнике «Испытание» мотив дороги репрезенти-
рован следующим рядом АСП: полем «пространство» 
(20 единиц), относящимся к ядерной зоне семантическо-
го поля мотива, околоядерными полями «движение» (8 
единиц), «характер и манера движения» (12) и перифе-
рийными – «цель движения» (6 единиц), «транспорт» (7 
единиц), «чувства» (3 единицы), «эмоциональное состоя-
ние» (3 единицы) и «процесс» (1 единица). Характер экс-
пликации АСП, а также «удельный вес»   лексических 
единиц в формировании смысла  позволяет следующим 
образом представить семантическую структуру мотива 
дороги данного сборника:

1. Ядерная зона: АСП «пространство» (20 лексем). 
Смысловой признак пространства дороги непо-
средственно обнаруживает себя в значениях сле-
дующих слов: речка, дорога, тропа. Однако дан-
ный мотив охватывает и пространство, которое 
встречается на пути героя. Отсюда в АСП вошли 
такие единицы, как ручейки, волны, город, улица, 
лагерь, вокзал и др.

2. Околоядерная зона: АСП «движение» (8 лексем), 
«характер и манера движения» (12 лексем). 

• Смысловой признак «движение» служит основой 
для объединения в одно АСП слов мчать, выбе-
жать, приехать, отойти, а также слов, где эта 
сема актуализирована микроконтекстом, - сту-
чать, толкаться.

•  АСП «характер и манера движения» в основ-
ном представляют   деепричастия, наречия и суб-
стантивы в творительном падеже, выполняющие 
в предложении синтаксическую функцию обсто-
ятельства (гудя, сгоряча, медицинскою сестрою, 
вниз, низинами, пригорками, по проводам и др.). 

3. Периферийная зона: АСП «цель движения» (6), 
«транспорт» (7), «чувства» (3), «эмоциональное 
состояние» (3) и «процесс» (1). 

•  АСП «цель движения»: искать – «заниматься ро-
зысками, разузнавать о местонахождении, нали-
чии кого-л., чего-л.», найти – «отыскать, обнару-
жить кого-л., что-л.». 

• АСП «транспорт» включает в свой состав не толь-
ко единицы, отражающие это значение (поезд, па-
роход), но и слова с переносным значением – борт 
(пароход), корма: «Берега зеленые-зеленые / за 
кормою медленно растаяли, / волны / цвета нео-
пределенного / возле парохода ходят стаями». 

• АСП «процесс» включает в себя только одну еди-
ницу бег, содержащую сему «движение», однако 
название АСП шире, так как позволяет объеди-
нить единицы с более широким спектром значе-
ний.

• АСП «эмоциональное состояние» и «чувства» - 
стерпеть, снести; как правило эти смыслы под-
держиваются макроконтекстом.

В сборнике «Дрейфующий проспект» мотив доро-
ги репрезентирован несколько иными АСП: полем «про-
странство» (50 единиц), относящимся к ядерной зоне 
семантического поля мотива, околоядерными полями 
«транспорт» (25 лексем), «характер и манера движения» 
(25 лексем), «цель движения» (25 единиц) и периферий-
ными полями – «движение» (9 единиц), «эмоциональное 
состояние» (6 единиц), «процесс» (5 единиц), «менталь-
ная сфера» (4 единицы) и «погода» (2 единицы).

Как видно из данной структуры, ядерное место 
по-прежнему занимает АСП «пространство». Однако 
данный мотив в этом сборнике не отражает АСП «чув-
ства», но включает новые АСП – «погода» и «ментальная 
сфера». АСП «погода» объединяет единицы с данным 
смыслом, а также единицы, имеющие ассоциативное от-
ношение к погоде: зонты, плащи и пр. Также учитывает 
микро- и макроконтекст. АСП «ментальная сфера» вклю-
чает лексические единицы, имеющие отношение к ум-
ственной деятельности, сфере сознания.

1. Ядерная зона: АСП «пространство» (50 лексем). 
 Непосредственно пространство дороги отража-

ют следующие единицы: дорога, трасса, путь. 
Остальные единицы отражают пространство, по-
падающее в поле зрения главного героя, находя-
щегося в пути: город (5), солнце (4), снег (4), Ар-
ктика (4), горы (3), реки (3), океан (2), земля (3), 
улица (2), лед (2), край и пр. Метафорическое зна-
чение имеет единица лестница в значении пути, 
которое определяется макроконтекстом: «Само-
лет / по очень длинной лестнице / лезет / к бо-
гу самому за пазуху...». Единицы пелена и пятно 
отражают восприятие тумана и солнца соответ-
ственно самим героем: «Но странно / считать в 
порядке вещей, / что солнце / из принципа / вооб-
ще / не уходит за горизонт. / Мерцает / маленькое 
пятно / сквозь выцветшую пелену…»

2. Околоядерная зона: АСП «транспорт» (25), «харак-
тер и манера движения» (25), «цель движения» (25).

• АСП «транспорт». Единицы, несущие данный 
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смысловой признак в своем значении: самолет 
(11), сани (3), машина (2), вертолет, поезда. Еди-
ница, обладающие потенциальной семой «транс-
порт», – лопасти. Единица льдина в определен-
ном макроконтексте обладает данным смысловым 
признаком: «Спасибо, льдина! Выдержала, мо-
лодчина…». 

• АСП «характер и манера движения» отражает в 
данном сборнике смысловой признак «вертикаль-
ное движение», который обнаруживается как в 
значениях самих слов (подниматься (2), улететь 
(2), лезть (2)), так и с учетом лексической сочетае-
мости (с коек, от земли). Другие единицы, содер-
жащие сему «горизонтальное движение», в ми-
кроконтексте приобретают периферийные смыс-
лы, отражающие движение как медленный, не-
равномерный процесс: двигаться (5) так сурово и 
надменно, очень медленно; ходить (2) неслышно, 
спотыкаясь, не там сворачивая, останавливаясь 
порою, будто незрячие; бродить неуверенно, не-
мо; подаваться то плавно, а то вдруг толчками, 
рывками и пр.

• АСП «цель движения», помимо единиц искать и 
найти (2), имеющих данный смысловой признак 
в своем словарном значении и обнаруженных на-
ми в предыдущем сборнике, объединяет в дан-
ном сборнике гораздо больше единиц. Цель дви-
жения здесь состоит, с одной стороны, в остав-
лении своего родного дома (уехать (5), унести, 
убежать, уезжать, уходить), а с другой – в до-
стижении другого края – Арктики (догнать, при-
йти (4), увидеть (2)) в прямом смысле и поэти-
ческого признания в переносном (сеять хлеб на 
равнинах).

3. Периферийная зона: АСП «движение» (9), «эмо-
циональное состояние» (6), «процесс» (5), «мен-
тальная сфера» (4), «погода» (2).

• АСП «движение» включает лексемы, отражаю-
щие сам процесс путешествия: приходить (2), 
мчать, странствовать, обшаривать, войти в са-
молет и пр.

•  АСП «эмоциональное состояние» в целом отра-
жает состояние восхищения, восторга, удивления: 
удивляться (2) всему, бредить полярными трасса-
ми, озираться непонимающе.

• АСП «процесс» включает отглагольные субстан-
тивы. Среди них лексемы, которые связаны с дви-
жением в воздушном пространстве (вылет, полет 
(2)), Северным полюсом (кросс лыжный) и дви-
жением самого льда (дрейф).

• АСП «погода» представлено только лексемой ве-
тер, который сопровождает путешественников.

• АСП «ментальная сфера» в данном сборнике 
представлена единицами забыть и думать. Значе-
ние первой определяется макроконтекстом: «Буд-
то нам эта жизнь двадцать лет под стать, / 
двадцать лет, как забыли мы слово: / летать!». 
Вторая единица отражает мыслительные процес-
сы героя, находящегося в пути.

Выводы 
Анализ системы способов «языковой репрезентации 

доминантных личностных смыслов в эстетической рече-
вой деятельности автора» (В.А. Пищальникова) позволя-
ет представить индивидуально-авторскую картину мира. 
В этом отношении приоритетом является изучения лек-
сической структуры текстов, особенно когда анализу под-
вергается лирика.

Статус мотива как лингвостилистической едини-
цы позволяет рассматривать его в качестве репрезента-
ции АСП, имеющего определённую структуру. 

Мотив дороги можно считать устойчивым лейтмоти-
вом, представленным, прежде всего, такими АСП, как 
«пространство», «движение», «характер и манера движе-
ния». Наблюдается активность глаголов, передающих се-
мантику «движение» (мчать, выбежать, приехать, отой-
ти, приходить, лететь, ехать), и глаголов, у которых кон-
текст актуализирует этот признак (толкаться, стучать). 
В сборнике «Дрейфующий проспект» акцент с движения в 
дороге перемещается на ментальную, бытийную сферы и 
сферу межличностных отношений, что свидетельствует о 
душевной сосредоточенности на общественных событиях 
и напряженной внутренней борьбе с общественными явле-
ниями. Именно в этом сборнике появляется мотив надеж-
ды на что-то новое, светлое. Наблюдение над поэтическим 
материалом позволяет также отметить изменение общего 
стиля авторского выражения – от монологичности   к ди-
алогичности, на что указывает семантическое укрупнение 
ассоциативно-смысловых полей «люди», «межличност-
ные отношения», «речевое общение», «цель движения». 

Являясь компонентом семантической структуры тек-
ста, а точнее, его концептуального пространства, мотив 
имеет ментальную природу, предстаёт как семантиче-
ское средоточие текста, обеспечивая смысловые связи 
как внутри текста, так и за его пределами. Лирический 
мотив - это целый комплекс чувств, представлений, идей 
поэта, звено в цепи поэтической мысли. 

Лирический герой Рождественского всегда в пути, в 
связи с чем мотив дороги можно считать лейтмотивом 
его творчества. Содержание этого мотива очевидно со-
положено со смыслами преодоления, ожидания и надеж-
ды, так как автор стремится выразить главные духовные 
запросы, опыт осмысления жизненных явлений, порыв в 
будущее своих сверстников, товарищей по судьбе. 
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НАБЛЮДАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЯЗЫКЕ: 
ГЛАГОЛЫ С ДЕЙКТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКОЙ
Аннотация 

 В статье на материале художественных текстов ис-
следуется семантическое содержание локальных ситуа-
ций, описывающих фрагменты пространства и наполня-
ющих его объектов природного комплекса. В контексте 
теории пространственного дейксиса изучается семанти-
ческий объем группы английских и русских глаголов с 
общим значением появления/исчезновения статичного 
природного объекта в поле зрения наблюдателя, выделя-
ется её ядерный и периферийный состав. Локальная си-
туация рассматривается как языковая среда, в которой 
дейктические глагольные лексемы, наряду с комплексом 
других дейктических единиц, реализуют свои значения. 
Как общее условие отмечается эксплицитное или им-
плицитное присутствие в локальных ситуациях фигуры 
наблюдателя, то есть наблюдаемость пространственной 
сцены, динамика изменения которой моделируется из-
менением направления его взгляда. Языковой материал 
получен методом сплошной выборки из художественных 
произведений на английском и русском языках, исполь-
зованы приемы компонентного, контекстуального и со-
поставительного анализа. Новизна работы состоит в по-

пытке комплексного изучения дейктических глаголов с 
другими дейктическими средствами, которые моделиру-
ют локальные ситуации и определяют их семантический 
объем. Материал исследования может быть использован 
преподавателями английского и русского языков вузов и 
в проектной работе студентов, изучающих русский и ан-
глийский языки как иностранные. Автором делается вы-
вод, что в рамках единой локальной ситуации семантика 
дейктических единиц направлена на компенсацию дейк- 
тического значения глагольных лексем. Вариативность 
включения таких средств оказывает влияние и на семан-
тический объем локальной ситуации в целом.

Ключевые слова: языковая репрезентация простран-
ства, пространственный дейксис, дейктические единицы, 
локальная ситуация, фигура наблюдателя, направление 
взгляда, глаголы со значением появления/исчезновения в 
поле зрения наблюдателя, семантический объем, англий-
ский язык, русский язык.
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Abstract 
The article deals with the semantic content of local situa-

tions that describe the fragments of space and the objects of 
the natural complex in the text of fiction. In the context of the 
theory of spatial deixis, the semantic volume of a group of 
English and Russian verbs with the general meaning of the 
appearance/disappearance of a static natural object in the ob-
server's field of vision is studied, its core and peripheral com-
position is distinguished. The local situation is considered as 
a language environment in which deictic verbs, along with a 

complex of other deictic units, realize their meanings. As a 
general condition, the explicit or implicit presence of the ob-
server's figure in local situations is noted, that is, the observ-
ability of a spatial scene, the dynamics of which is modeled 
by a change in the direction of his gaze. The linguistic mate-
rial was obtained by the method of continuous sampling from 
works of fiction in English and Russian, the methods of com-
ponent, contextual and comparative analysis were used. The 
novelty of the work lies in an attempt to comprehensively 
study verbs with deictic semantics with other deictic means 
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that model local situations and determine their semantic vol-
ume. The research material can be used by university teach-
ers of English and Russian languages and in the project work 
of students studying Russian and English as foreign languag-
es. The author concludes that within the framework of a sin-
gle local situation, the semantics of deictic units is aimed at 
compensating for the deictic meaning of verbs. The variabil-
ity of the inclusion of such means also affects the semantic 
volume of the local situation as a whole.

Keywords: linguistic representation of space, spatial 
deixis, deictic units, local situation, figure of the observer, 
direction of gaze, verbs with the meaning of appearing/dis-
appearing in the observer's field of vision, semantic volume, 
English, Russian.

Conflict of Interests: None declared.
Funding: There was no funding for this project.

Введение 
В языковой репрезентации пространства особая роль 

отводится фигуре наблюдателя, эксплицитно или импли-
цитно присутствующего в тексте [7, с. 36; 29, с. 225–282]. 
Ю.Д. Апресян, различая первичный и вторичный дейк-
сис, отмечает «фигуру говорящего», которая в комплексе 
с дейктическими средствами (местоимениями, предлога-
ми, частицами, наречиями) играет ведущую роль в орга-
низации семантики высказывания. [1, с. 637]. Под пер-
вичным дейксисом подразумевается дейксис диалогиче-
ского общения, когда участники диалога обращены ли-
цом друг к другу и сознанию каждого из них доступен 
один и тот же фрагмент окружающей обстановки. Вто-
ричный или нарративный дейксис не связан непосред-
ственно с речевой ситуацией. Это дейксис пересказа, в 
том числе художественного повествования [2, с. 83–98]. 
Примером первичного дейксиса можно считать следую-
щее предложение–высказывание, в котором реализована 
локальная ситуация с ключевыми компонентами – фигу-
рой говорящего, дейктическими единицами и глаголом 
«сходиться», актуализирующим значение «пролегать на 
местности в разных направлениях» с доминантным се-
мантическим компонентом «конец пролегания объекта в 
разных направлениях»: «Здесь Азия с Европой сходятся, 
– сказал отец. «Мы в Азии, а там», – он показал рукой за 
Урал, – «уже Европа…» [5, с. 63]. Примером вторичного 
дейксиса служит высказывание с описанием наблюдае-
мого фрагмента пространства: «Three roads led westward 
and converged on Sausalito, a village on the north shore that 
looked across the bay to the peninsula [27, с. 293]. – Три до-
роги вели на запад и сходились в Сосалито, деревеньке на 
северном побережье, которая смотрела через залив на 
полуостров. Здесь использован комплекс дейктических 
единиц (предлоги, наречия, глаголы), при этом фигура 
наблюдателя выведена за рамки пространственной сце-
ны и присутствует имплицитно (наблюдаемое простран-
ство).

В. Эрих придает особое значение компоненту «место 
говорящего» (place of the speaker), совпадающее с зани-
маемым говорящим местом, «денотативное простран-
ство» (denotation space), то есть пространство, которое 
обозначается дейктическим выражением, и точку отсчета 

(reference space), то есть пространство, относительно ко-
торого определяется денотативное пространство, что по-
казано выше в примере первичного дейксиса [1, с. 634]. 
Однако Ю.Д. Апресян считает «место говорящего» не 
существенным компонентом, придавая важность фигуре 
наблюдателя, которую он рассматривает как ключевую в 
высказываниях с локальной семантикой. Ю.Д. Апресян 
отмечает, что в действительности важны не столько фак-
тические физические пространства и времена, сколько 
способ их восприятия говорящим, и, когда он расходит-
ся с фактами, предпочтение при осмыслении высказыва-
ния отдается ему [1, с. 637]. На наш взгляд, компонент 
«место говорящего» актуален и оказывает значительное 
влияние на языковую схематизацию пространства [6,  
с. 91; 7, с. 32]. Таким образом, для описания значений 
ряда дейктических единиц требуется комплексное вклю-
чение понятия пространства говорящего, пространства 
события, точки отсчета в пространстве и места наблю-
дателя. Подобные принципы пространственного дейкси-
са экстраполируются на высказывания, в состав которых 
входят локальные ситуации со значением расположе-
ния статичных природных объектов на местности. При 
этом наличие горизонтальных и вертикальных простран-
ственных ориентиров усиливает значимость для фигуры 
наблюдателя направления его взгляда, что представлено 
в следующих локальных ситуациях: «Перед горой лежа-
ло озеро» – (горизонталь) [1, с. 63]. «Суровые выветрив-
шиеся скалы высятся над головою, заслоняя яркий свет 
солнца» – (вертикаль) [16, с. 337]. «Впереди, все дальше, 
все выше поднимались перевалы, синими осередышами 
подпирая небесные тверди» – (вертикаль+перспектива) 
[3, с. 520]. В последнем примере, наряду с вертикалью, 
прописана пространственная перспектива при помощи 
включения в локальную ситуацию дейктических единиц 
– наречий «все дальше, все выше», которые семантиче-
ски увеличивают эту перспективу. Таким образом, в ком-
плексе с другими дейктическими единицами глагольные 
лексемы формируют в высказываниях локальные ситу-
ации, выражающие естественные природные диспро-
порции, с акцентированием пространственной вертика-
ли. Смена направления взгляда наблюдателя с горизон-
тального на вертикальное может быть вызвана крупным 
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разрывом в размерах самого наблюдателя и воспринима-
емого им на близком расстоянии объекта. При этом сме-
на направления взгляда не обязательно идет по восходя-
щей вертикали, а может идти по нисходящей вертикали 
(например, в глубину пропасти, каньона). В языке худо-
жественной прозы в репрезентации фрагментов реально-
го пространства, заполненного природными объектами 
с разной структурой, формой и размерами, существен-
ной является не столько позиция наблюдателя, сколько 
направление его взгляда, меняющееся с горизонтального 
на вертикальное.

В русском и английском языках существует ряд глаго-
лов, в лексическое значение которых входит другой тип 
дейксиса, несущий идею несовпадения позиции наблю-
дателя и наблюдаемого объекта. К таким глаголам, на-
пример, относятся «appear, emerge» и «показываться, вы-
казываться, проглядывать». Их значение «войти в поле 
зрения в результате перемещения» имеет дейктические 
характеристики, они ведут себя как наречия «вдалеке» и 
«вдали» [7, с. 39]. 

Цель исследования  — изучить семантический потен-
циал английских и русских дейктических глаголов со 
значением появления/исчезновения статичного природ-
ного объекта в поле зрения наблюдателя и роль фигуры 
наблюдателя в создании локальных ситуаций, описываю-
щих организацию пространства и наполняющих его при-
родных объектов. Для реализации цели при исследова-
нии обозначенной лексико-семантической группы глаго-
лов использован метод сплошной выборки примеров из 
произведений художественной прозы на английском и 
русском языках и приемы компонентного, контекстуаль-
ного и сопоставительного анализа. 

Результаты и их обсуждение
Среди локальных ситуаций, описывающих различные 

аспекты расположения статичных объектов природного 
комплекса в пространстве, особую нишу занимают ситу-
ации, в которых эти объекты вводятся в рамку локаль-
ной ситуации через эксплицитно выраженную позицию 
наблюдателя и направление его взгляда. При этом обра-
щенность наблюдателя к пространственной сцене явля-
ется характерной чертой таких локальных ситуаций. Вы-
деляется самостоятельная лексико-семантическая груп-
па английских и русских глаголов со значением появле-
ния объекта в поле зрения наблюдателя (appear, emerge, 
expose, show – появляться, показаться, выказаться, вы-
глядывать, проглядывать, объявляться, проступать) с ан-
глийским глаголом «appear» и русским глаголом «появ-
ляться», выступающим в качестве ядра ряда. В качестве 
расширения данного ряда можно рассматривать группу 
глаголов со значением «визуально выделяться на фоне 
другого объекта» (loom – маячить, рисоваться, выделять-
ся, чеканиться, вырезываться), которые инкорпорируют 

вариативные пространственные характеристики [1, с. 64; 
7, с. 70]. Ниже представлены примеры локальных ситуа-
ций разной сложности схематизации пространства. При 
обозначении лексикографических источников использо-
ваны следующие сокращения: [СД] – Даль В. И. Толко-
вый словарь живого великорусского языка (в 4-х т.). – М.: 
Русский язык, 1991; [СО] – Ожегов С. И. Словарь русско-
го языка. – М., 1984; [БАС] –Словарь современного рус-
ского литературного языка (в 17-ти т.). – М.; Л.: АН СС-
СР, 1950–1965; [МАС] – Словарь русского языка (в 4-х 
т.) – М.: АН СССР, 1981–1984; [БАРС] – Гальперин И. Р. 
Большой англо-русский словарь: в 2-х т. – М.: Русский 
язык, 1987; [NSOED] – The New Shorter Oxford English 
Dictionary. – Oxford, Clarendon Press, 1993.

«APPEAR - v.i. 1. Come into view, as from concealment, 
or from a distance; become visible [NSOED]. – неперех. 
Появиться перед глазами, как из укрытия или издалека; 
стать видимым; 1. Появляться, показываться; выходить 
(откуда-л.)» [БАРС]. «The road next wound round a clump 
of underwood beside which lay heaps of faggots for burn-
ing and then there appeared against the sky the walls and 
towers of a castle» [23, с. 51]. – Затем дорога извивалась 
по зарослям подлеска, по сторонам лежали кучи вязанок 
хвороста для растопки печей, а затем на фоне неба по-
явились стены и башни замка. В данной локальной си-
туации наблюдатель передвигается по горизонтальной 
поверхности, по извилистому пути, направление взгля-
да сначала идет из стороны в сторону, затем по вертика-
ли верх. Динамику смены пространственных фрагментов 
обеспечивают дейктические единицы (пространствен-
ные – wound round, appeared, beside, against; временные 
– next, then).

«EMERGE – v.i. 3. Сome into view from a place of dark-
ness, concealment» [NSOED]. – неперех. Появиться перед 
глазами из темноты, укрытия». «Indian trading post stood 
on the banks of the Arkansas near where that river emerged 
from the mountains and began its long ascend across the high 
plains» [27, с. 152]. – Торговый пост индейцев стоял на 
берегах Арканзаса, вблизи места, где река выходила из 
гор и начинала свой долгий путь по плоскогорью. Дан-
ная локальная ситуация смоделирована по канонам про-
странственного дейксиса – наличие позиции наблюдате-
ля, пространственной перспективы и направления взгля-
да, присутствие дейктиков (предлоги, наречие).

«SHOW – v.t. Expose to view; appear, become visible 
[NSOED]. – перех. Выставить на вид; появиться, стать 
видимым». «We had part circled the peak as we climbed up-
ward, and between my shaking legs I could see the shining 
ice bent ever sharper downward, until it vanished into a void 
where the far shores of Llydau showed a thousand feet be-
neath» [22, с. 55]. – Мы почти обошли вершину вокруг, по-
ка поднимались вверх, и между своими дрожащими нога-
ми я видел сверкающий ледяной склон, более крутой кни-
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зу, пока он не исчез в пустоте, где через сотню футов 
внизу показались дальние берега Лидау. Представленная 
локальная ситуация обладает более сложной схематиза-
цией пространства, сменой движения наблюдателя по го-
ризонтали и вертикали и перспективы его взгляда, что 
выражается набором адекватных языковых средств вре-
менного и пространственного дейктического характера 
(part, until – circled, upward, between, downward, beneath; 
почти, пока – вокруг, вверх, между, снизу, внизу).  В сле-
дующем примере локальная ситуация с участием глаго-
ла исследуемой группы дополнена двумя компонентами 
дейктической семантики «ridge» и «circle», инкорпориру-
ющими значение «предел».  «On dune ridge that third shaft 
showed a cavity in the circle of fallen stones» [26, с. 106]. 
– На гребне дюны выказалась впадина того третьего 
ствола в оправе упавших камней.

«ПОЯВЛЯТЬСЯ, появиться, сов. – 1. Возникнуть пе-
ред глазами, показаться, явиться [СО]». «Уже через пять 
часов пути на горизонте появился неведомый людям 
остров» [17, с. 350].

«ПОКАЗАТЬСЯ, сов. – 2. Появиться, стать доступ-
ным взору [СО]» Вдали показывается зеленый остров – 
усадьба степного участка [17, с. 255]. «Уже показались 
вершины гор, закрытые снегом и льдами, которые гнез-
дились между складками ржавого цвета: лед спускался 
изломанными дорожками к самому изножью гор» [14, 
с. 78]. В последнем примере глагол «показаться» вводит 
наблюдателя в рамки локальной ситуации и открывает 
фрагмент пространства для дальнейшего его описания. 
В локальной ситуации описывается огромная панорама 
реальной действительности, ориентированная на верти-
кальное положение статичного объекта, что обозначено 
включением в ситуацию существительных топологиче-
ского характера «вершина, изножье». Расположение дру-
гого статичного объекта (льда) по наклонной плоскости 
выражается глаголом «спускаться», который актуализи-
рует здесь переносное значение. Плотность описываемо-
го пространственного фрагмента выражается глаголом 
«гнездиться» и существительным «складки». Таким об-
разом, набор разночастеречных единиц с локальной се-
мантикой на языковом уровне адекватно передает слож-
ную структуру фрагмента реальной действительности. 

 «ВЫКАЗЫВАТЬСЯ, выказаться, сов. – обнару-
житься, показаться [СО]»; «выставлять напоказ, обна-
руживать, казать [СД]». «Дня через два отмель вся вы-
кажется» [19, с. 517]. В английском языке близкими по 
семантическому наполнению представляются локальные 
ситуации с глаголом «EXPOSE», значение которых сло-
вари толкуют следующим образом: «3. V.t. Be seen; ex-
hibit openly, display; disclose, reveal, show [NSOED] перех. 
Быть видимым; выставляться напоказ; открывать-
ся»; «3. Быть видимым; показывать, выставлять напоказ 
[БАРС]».  «Here the rains and strong winds eroded the sand 

overlay to expose the rock below» [26, с. 101]. – В этом ме-
сте дожди и сильные ветры размыли слой песка, и выка-
залась каменная порода.

Русские однокоренные глаголы «проглядывать, выгля-
дывать» отличаются вариативными приставками «про–», 
«вы–», которые привносят в локальные ситуации допол-
нительные семантические признаки. Во-первых, значе-
ния глагольных лексем содержат такой тип дейксиса, как 
несовпадение позиции наблюдателя и воспринимаемого 
объекта. Во-вторых, данные ситуации описывают появ-
ление статичных объектов в поле зрения наблюдателя из-
за каких-либо других объектов, заполняющих фрагмент 
пространства, и отличаются дополнительным семантиче-
ским признаком «кратность появления».

«ВЫГЛЯДЫВАТЬ, выглянуть, сов. – смотреть, высу-
нувшись откуда-н. [СО]»; «выглядывать, выказываться, 
смотреть из какого-либо отверстия или из-за какого-л. 
предмета [СД]». «Снег сошел, оставшись еще кое-где 
грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых пе-
релесках, а из-под него выглянула полная свежих соков, 
полная жажды нового материнства земля» [12, с. 75]. 
«Множество низеньких домиков, разбросанных по бере-
гу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали 
из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и 
из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардиналь-
ской шапке» [13, с. 677]. Отметим, что в данном приме-
ре наряду с глаголом «выглядывать» употребляется гла-
гол «мелькать» со значением «появляться и исчезать из 
вида», который наряду с обозначением плотности участ-
ка пространства (наполненности статичными объектами) 
имплицитно выражает скорость движения наблюдателя 
по пространственному фрагменту.

«ПРОГЛЯДЫВАТЬ, проглянуть, сов. – показаться, об-
наружиться [СО]»; «проглянуть (показаться) – be percep-
tible; appear, show [РАС]». «Вот проглянули озера, быв-
шие русла, в камышовых ожерельях, вспыхнул желтый 
песок, и открылась серебряная Сула, извилистая, как на-
рочно перевитая лента» [10, с. 378]. В данном случае на-
блюдается включение в локальную ситуацию глагольных 
единиц разных лексико-семантических групп (прогляды-
вать, открываться), а также именных частей речи (при-
лагательное «извилистая» и существительное «лента») 
и глагола «перевить», комплексно выражающих в язы-
ковом контексте криволинейность протяжения реально-
го объекта на местности. Кроме того, сочетание глаголов 
«проглядывать» и «открываться» выражает идею посте-
пенного, фрагментарного восприятия пространства на-
блюдателем, его поэтапного раздвижения по пути следо-
вания наблюдателя.

«ВОЗНИКАТЬ, возникнуть, сов. – показаться, проя-
виться, выказаться, обнаружиться [СД]». «И опять серый 
утес возник передо мной и скрылся за поворотом реки в 
морозном тумане» [3:49].
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«ВЫРАСТАТЬ, вырасти, сов. – 4. Перен. Обнаружить-
ся неожиданно, появиться перед чьим-н. взором (о чем-н. 
высоком) [СО]». «Скоро над поломанными вершинами 
деревьев выросли шпили и зубчатые стены старинного 
замка» [11, с. 90]. «А когда перевалили вершину гольца, 
недалеко от их пути вырос монолитный горб скалы, уты-
канный кривыми березками» [11, с. 193].

«ОБЪЯВЛЯТЬСЯ, объявиться, сов. – обнаружиться, 
оказаться [СО]». «Здесь видит охотник объявившуюся 
перед ним лесную избушку» [5, с. 63].

Глагол «проступать» отличается от прочих единиц ря-
да дополнительным семантическим компонентом «вы-
деляться краями». В локальных ситуациях глагол, как 
правило, сочетается с существительными «край, кон-
тур, силуэт» во множественном числе. «ПРОСТУПАТЬ, 
проступить, сов. – 2. Появиться, обнаружиться [СО]». 
«Где-то вообще на границе видимого проступала сизая 
гряда гор» [9, с. 341]. «В дымке видны были силуэты про-
ходящих судов, а еще дальше то проступали, то исчезали 
серые контуры Кронштадта» [5, с. 174]. «Сквозь зелень 
тайги проступали русла рек ртутного цвета» [9, с. 341].

Русские глаголы «маячить, выделяться, рисоваться, 
чеканиться, вырезываться» и английский глагол «loom» 
возможно отнести к периферии лексико-семантиче-
ской группы с общим значением «появляться в поле зре-
ния наблюдателя». Однако логичнее вывести их за рам-
ки данной группы, обозначив как расширение ряда, по-
скольку эти глаголы объединяются в значении «виднеть-
ся». С другой стороны, подобно глаголу «проступать», 
они содержат дополнительный семантический признак 
«выделяться краями» и в локальных ситуациях, описыва-
ющих пространственные фрагменты, обнаруживают се-
мантические характеристики, приближающие их к глаго-
лам «появляться, проступать» (на фоне множества объ-
ектов наблюдатель выделяет только отдельные из них). 
В роли субъектов при глаголах этой группы выступают 
существительные со значением «очертание»: «silhouette, 
contour – силуэт, контур, край» (обычно во множествен-
ном числе). Для наглядности приведем серию примеров 
таких ситуаций, начав её с глагола «виднеться». 

«ВИДНЕТЬСЯ, несов. – быть видным, заметным для 
зрения [СО]». «Виднелись на повороте Дуная суда, и 
остров, и замок с парком, окруженным водами впадения 
Энса в Дунай, виднелся левый скалистый берег… Ду-
ная…» [20, с. 172].

«МАЯЧИТЬ, несов. (разг.) – виднеться в отдалении 
(обычно о ком-чем-н. высоком) [СО]». «На севере возвы-
шаются каменные останцы, за ними – на фоне холодно-
го неба – маячат горные хребты Быррынга» [15, с. 312]. 
В данную локальную ситуацию включена глагольная 
лексема «возвышаться» со значением «располагаться на 
местности в высоту», на фоне которой глагол «маячить» 
реализует свой семантический признак «высота» с одно-

временной актуализацией значения «выделяться на фоне 
другого объекта своей высотой». Отметим также присут-
ствие в локальной ситуации дейктиков, детализирующих 
пространственную координацию объектов (на севере, за 
ними).

Английский глагол «loom» участвует в создании ло-
кальных ситуаций с аналогичным семантическим со-
держанием. «LOOM – v.i. 1. Appear indistinctly, come into 
view in an enlarged and indefinite form [NSOED]. – непе-
рех. Появляться нечетко, появиться перед глазами в уве-
личенной и нечеткой форме»; «неясно вырисовываться, 
появляться (в тумане и т.п.) маячить [БАРС]». «The set-
ting sun poured gold between the dark headlands looming on 
each side» [27, с. 294]. – Заходящее солнце проливало зо-
лото между темными мысами, вырисовывающимися с 
двух сторон. 

«РИСОВАТЬСЯ, несов. – 1. Виднеться, казаться Вда-
ли рисовались очертания гор [СО]». «Налево чернело 
глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вер-
шины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями сне-
га, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранившем 
последний отблеск зари» [13, с. 630]. Здесь также обра-
щают на себя внимание дейктики – маркеры схематиза-
ции пространственного фрагмента и смены направления 
взгляда наблюдателя «налево, за ним, впереди нас». 

«ВЫДЕЛЯТЬСЯ, выделиться, сов. – 1. Обособить-
ся, отделиться от целого, общего [СО]». «Когда солнце, 
склоняясь к закату, спрячется за скалы, тайга темнеет, и 
почерневший гребень еще рельефнее выделяется голу-
бовато-лиловом предзакатном небе» [19, с. 12].

«ЧЕКАНИТЬСЯ, чеканить, сов. – 1. Отчетливо выде-
ляться [БАС]». Отметим, что это единственный словарь 
из всего списка используемых в исследовании словарей, 
который фиксирует локальное значение глагола. В про-
цессе сплошной выборки из художественных контекстов 
выделен ряд примеров локальных ситуаций с этим глаго-
лом: «Наутро, при восходе солнца они увидели гребень 
горы, отчетливо чеканившийся на горизонте» [15, с. 76].   
Следующий пример показывает, как может быть расши-
рен ряд локальных ситуаций подобного типа с помощью 
употребления глагола «ВЫРЕЗЫВАТЬСЯ», значение ко-
торого толкуется следующим образом: «2. Несов. Отчет-
ливо, резко обозначаться, выделяться, вырисовываться 
[МАС]». «Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы 
скал, вырезывающихся на сини пустого неба» [4, с. 258]. 
Как видим из примеров, все ситуации описывают визу-
альное восприятие наблюдателем статичных природных 
объектов, характеризующихся большой высотой (горы) и 
выделяющихся в рамках пространственной сцены. 

Как видим, английский и русский языки обнаружива-
ют достаточно богатый набор глагольных единиц, обо-
значающих появление статичного природного объекта в 
поле зрения наблюдателя, что фиксируется словарными 
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толкованиями. При этом более представительным явля-
ется список русских глаголов. Несмотря на то, что неко-
торые глагольные единицы представляют собой однокор-
невые формы и отличаются приставками (выглядывать 
– проглядывать; показаться – выказаться), они обладают 
способностью актуализировать дополнительные семан-
тические признаки, характеризующие, например, способ 
появления статичного объекта в поле зрения наблюдате-
ля из-за других объектов или полноту/частичность или 
не долговременность этого явления. Если для русских 
глаголов «показаться, появляться» очевидны англий-
ские аналоги «appear, show», то для таких глаголов, как 
«объявляться, проглядывать», в описываемых локаль-
ных ситуациях употребление в качестве аналогов вы-
шеназванных английских глаголов сопровождается оче-
видной семантической потерей. Таким образом, при пе-
реводе с английского языка русскоязычный переводчик 
имеет возможность вариативно передавать подобные ло-
кальные ситуации, пользуясь разнообразием единиц се-
мантического ряда. При переводе подобного высказыва-
ния с русского языка на английский происходит сужение 
семантики локальной ситуации. Вопросы изучения про-
странственных образов и моделей в художественной ли-
тературе, а также проблемы адекватного сохранения при 
переводе семантического объема локальных ситуаций, 
смоделированных несколькими дейктическими единица-
ми, заслуживают особого внимания, и могут стать пред-
метом проектной работы студентов, которые изучают ан-
глийский и русский языки как иностранные [8, с. 50–52; 
16, с. 59–65].

Для сравнения приведем группу глагольных лексем – 
антонимов со значением исчезновения статичного объек-
та из поля зрения наблюдателя. К лексемам этой группы 
относятся английские глаголы «disappear, vanish, recede, 
fade» и русские глаголы «исчезать, пропадать». Следует 
отметить, что лексемы с противоположным значением 
«appear, emerge — disappear», «появляться — исчезать» 
часто употребляются совместно в рамках предложения, 
что на семантическом уровне выражает некую динами-
ку развертывания пространства, его раздвижения перед 
странствующим наблюдателем [6, с. 91]. «It (the river) dis-
appeared into the woods on the edge of Weston Hall Estate, 
and emerged glinting in the village beyond» [25, с. 135]. – 
Река исчезала в лесах на границе поместья Уэстон Холл 
и, сверкая, появлялась вновь в деревне, лежащей за по-
местьем.

«DISAPPEAR – v.i. Cease to appear or be visible; pass 
from sight, vanish.  The giant planes climbed into the dark-
ness and disappeared. – неперех. Перестать появлять-
ся или быть видимым. Гигантские стены поднимались 
в темноту и исчезали; исчезнуть из вида»; «1. Исче-
зать, скрываться [БАРС]». «To the left he saw an irregular 
shape; it was a ridge, but after a few feet it disappeared» [27,  

с. 190]. – Слева он видел фигуру неправильной формы; 
это был гребень горы, но через несколько футов он исчез.

«VANISH – 1. V.i. Disappear from view, depart out 
of sight; become invisible, esp. rapidly and mysterious-
ly [NSOED] неперех. исчезать из вида, из поля зрения, 
особ. быстро и загадочно»; «2. Исчезать из вида, пропа-
дать, скрыться из виду [БАРС]». «The crack vanished» [21,  
с. 176]. – Щель исчезла. В данной локальной ситуации 
глагол «vanish» актуализирует двойное значение «закон-
чилась + исчезла из вида». Семантика локальной ситуа-
ции содержит такой тип дейксиса, как совпадение конца 
статичного объекта с позицией наблюдателя. 

В ряде локальных ситуаций глагол «recede» обознача-
ет исчезновение статичного природного объекта из по-
ля зрения наблюдателя. «RECEDE – v.i. Be left at an in-
creasing distance by an observer’s motion [NSOED] непе-
рех. Оставаться вдали при движении наблюдателя»; «2. 
Потерять значение, скрыться из глаз [БАРС]». «They had 
a menacing ranges receding into misty infinity» [27, c. 388]. 
– Перед нами была ужасающая картина: горы громозди-
лись над горами, исчезая целыми отдельными цепями в 
туманной бесконечности.

Глагол «fade» со значением «исчезать из поля зрения 
наблюдателя» может быть вынесен на периферию опи-
сываемой лексико-семантической группы. Согласно сло-
варному толкованию «FADE – v.i. Become indistinct, dis-
appear gradually [NSOED] неперех. Стать нечетким, 
исчезать постепенно»; «расплываться (об очертаниях) 
[БАРС]». «But as Shark Dodson galloped away the woods 
seemed to fade from his view» [24, с. 211]. – Но чем даль-
ше Шарк Додсон скакал прочь, леса, казалось, исчезали 
из вида.

Русские глаголы «исчезать, пропадать» участвуют в 
создании локальных ситуаций, аналогичных по семанти-
ке описанным выше с английскими глаголами «disappear, 
vanish, fade». «ИСЧЕЗАТЬ, исчезнуть, сов. – перестать 
существовать, пропасть, скрыться [СО]»; «мгновенно 
скрыться, не быть видиму; обращаться в ничто или в ве-
щество незримое [СД]». «Подойдя к горе, путешествен-
ники увидели, что река исчезает у её подножия в зыбучих 
песках» [18, с. 192]. «ПРОПАДАТЬ, пропасть, сов. – 2. 
Перестать быть видимым [СО]». «Казалось, дорога вела 
в небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все 
поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще 
вчера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожи-
дающий добычу» [13, с. 665]. В приведенной локальной 
ситуации также обозначается Среда (облако), которая, 
во-первых, становится преградой для восприятия объек-
та наблюдателем, во-вторых, выступает в качестве «кон-
тейнера», в котором скрывается объект.  

На периферии лексико-семантической группы глаго-
лов со значением «исчезать из поля зрения наблюдате-
ля» располагаются глаголы с дополнительным семанти-
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ческим компонентом «блокировать вид», которые в ло-
кальных ситуациях актуализируют значение «закрывать 
собой вид на другой объект». Среди них английские гла-
голы «block, screen» и русский глагол «прикрывать». 
«Now the rock blocked the sky almost completely, the riv-
er was louder» [27, с. 149]. – Теперь скалы почти полно-
стью заслоняли (букв. «блокировали») небо, а река шуме-
ла громче. «Weinholt Fox, crouching in a clump of fern be-
low the ledge, had escaped Nyuling’s eye because he’d been 
screened by an overhang» [21, с. 235]. – Вайнхольт Фокс, 
ползком передвигающийся под выступом скалы, был не-
видим для Нюлинга, так как его скрывал навес уступа. 
«Тмутараканский залив был прикрыт от пролива с юга 
длинной песчаной косой» [10, с. 75].

Глаголы типа «cover, enfold, envelop, screen, shut, shelter, 
wrap» употребляются в локальных ситуациях описания 
пространственной сцены с элементом потери наблюдате-
лем визуального восприятия статичного объекта. В подоб-
ных ситуациях употребляется и русский глагол «прикры-
вать». При этом в роли экранирующих объектов выступа-
ют природные явления, как туман, дымка, темнота и про-
чие: «Тонкая лиловая дымка прикрывает раскинувшееся 
пространство» [17, с. 193]. «The thunder ceased; but the rain 
still continued, and the scene was enveloped in an impenetra-
ble darkness» [28, с. 121]. – Гром прекратился, но дождь 
все еще шел, и вся сцена была окутана непроглядной тем-
нотой. «But on that first day the mist shut out the skylines, 
and the steep rocky slopes reared till they were swallowed by 
the clouds» [22, с. 5]. – Но уже в первый день туман закрыл 
линию горизонта, а крутые горные склоны вздымались 
вверх и исчезали в облаках. Антонимом выступает глагол 
«reveal»: «The mist rose slowly and vertically, revealing inch 
by inch the one sizeable tree dominating the scrub that cov-
ered their ledge» [21, с. 229]. – Туман поднимался медленно 
и вертикально, открывая дюйм за дюймом единственное 
большое дерево, возвышающееся над кустарником, кото-
рый покрывал горный уступ, где они находились. Следует 
отметить присутствие в структуре данных локальных си-
туаций дейктических разночастеречных единиц.

Выводы
Анализ семантического содержания локальных ситуа-

ций с участием дейктических глаголов подтверждает ак-

туальность тезиса о невозможности описывать простран-
ство с наполняющими его объектами, не будучи к ним 
обращенным. Конкретный или абстрактный наблюдатель 
всегда присутствует в рамках локальной ситуации, выра-
жающей расположение статичных природных объектов. 
Динамичность представления об изменении направле-
ния пролегающего статичного объекта на местности, из-
менение его формы и размеров определяется восприяти-
ем ситуации одушевленным субъектом – автором выска-
зывания. Пространственные ориентиры моделируются 
изменением направления взгляда наблюдателя. Иногда 
фигура наблюдателя эксплицируется в локальной ситу-
ации, что выражается присутствием в высказывании чи-
сто дейктических единиц. Дейктики усиливают эффект 
наблюдаемости ситуации, как бы фиксируют появление 
наблюдателя в «кадре» локальной ситуации, но не явля-
ются обязательным условием его импликации в выска-
зываниях такого вида. Семантика дейктических единиц 
направлена на компенсацию дейктического значения гла-
гольной лексемы в рамках единой локальной ситуации, 
как в случае с глаголами лексико-семантической груп-
пы «appear, emerge, expose, show – появляться, показать-
ся, выказаться, выглядывать, проглядывать, объявляться, 
проступать» и «disappear, vanish, recede, fade – исчезать, 
пропадать» или глаголами «block, screen – прикрывать», 
«reveal – cover, enfold, envelop, screen, shut, shelter, wrap», 
которые инкорпорируют дейктические свойства. В этом 
и проявляется взаимодействие языковых единиц в рам-
ках пространственного дейксиса. Отметим, что не суще-
ствует одно -однозначного списочного состава глаголов 
изученной группы в русском и английском языках. Се-
мантический объем русских глаголов со значением по-
явления объекта в поле зрения наблюдателя оказывается 
шире в связи с инкорпорированием в глагольные лексе-
мы дополнительных семантических признаков.  В груп-
пе глагольных лексем со значением исчезновения объек-
та из поля зрения наблюдателя семантический объем ан-
глийских глаголов существенно шире. При этом наряду с 
глаголами, имеющими дейктические значения, в струк-
туре локальных ситуаций непременно присутствуют дру-
гие вариативные дейктические единицы, которые усили-
вают дейктическое значение глагольных лексем и влия-
ют на общий семантический объем локальной ситуации. 
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DAS REGIME DER NEUEN ORDNUNG, WARUM UND WIE 
KONNTE ES MEHR ALS 3 JAHRZEHNTE DAUERN?

Von Ahmad Mulyadi

Orde Baru oder die Neue Ordnung ist ein Regime in der 
Republik Indonesien, das von General Suharto aufgebaut 
wurde, nachdem er das alte Regime von Sukarno besiegt hat-
te. Dieses Regime war eines der stärksten Regime der Welt 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Viele Menschen 
kennen seine Präsenz, aber nicht viele wissen, warum und 
wie er so stark wurde und 32 Jahre lang anhielt (1966 – 1998).

Daher zielt dieser Artikel darauf ab, zu analysieren, wie 
dieses Regime gebildet wurde und wie es funktionierte. Die-
ser Artikel versuchte auch zu verstehen, was es anders macht, 
so dass es mehr als drei Jahrzehnte dauern konnte, länger als 
jedes andere institutionalisierte demokratische Regime auf 
der Erde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Orde Baru war das Ergebnis politischer Rivalität zwi-
schen Präsident Sukarno und General Suharto. Die Rivalität 
entwickelte sich in Form des politischen Kampfes zwischen 
den Armeegenerälen, die laut einigen politischen Speziali-
sten als Anti-Sukarno gegen die Gruppe der Anti-Generä-
le, nämlich Gerakan 30. September (G30S) oder Bewegung 
vom 30. September, waren. Bis jetzt ist noch umstritten, ob 
G30S von Sukarno entworfen wurde oder nicht.

Kurz darauf gelang es der G30S 1965, einige Generäle 
der Armee zu entführen und zu töten. Suharto als Leiter von 
Kopkamtib (Militärkommando für die Mission der nationa-
len Wiederherstellung und Ordnung) behauptete, befugt zu 
sein, eine direkte und starke Antwort auf diese Bewegung zu 
geben. Suharto startete daraufhin eine Militäroperation gegen 
G30S und führte seine Streitkräfte an, alle G30S-Bewegun-
gen in allen Regionen Indonesiens zu eliminieren. Schließ-
lich waren Suhartos Bemühungen erfolgreich, und dieser 
Sieg verlieh Suharto ein positives Image als Nationalheld.

Der intensive Konflikt zwischen den G30S und Suhartos 
Seite vertiefte die nationale Krise in Indonesien, politisch, 
sozial und wirtschaftlich. Viele Menschen litten unter Hun-
ger, Arbeitslosigkeit und Traumata. Die Regierung unter Su-
karno stand durch diese Situation unter hohem Druck.

Suharto nutzte diese Situation, indem er den politischen 
Druck auf Sukarno erhöhte. Schließlich gelang es Suharto 
1966, Präsident Sukarno zu zwingen, Supersemar oder Surat 
Perintah Sebelas Maret (das Dekret vom 11. März) zu erlas-
sen, das Suharto theoretisch und praktisch ermöglichte, die 
volle Kontrolle über die indonesische Regierung zu überneh-
men. Seitdem wurde Sukarno Präsident nur noch symbolisch, 
da alle wichtigen politischen Entscheidungen von Suharto 
getroffen wurden.

Mit solch einer enormen Macht könnte Suharto seinen 
Einfluss in der indonesischen politischen Szene leichter ver-

größern. Schließlich ersetzte Suharto Sukarno offiziell als in-
donesischer Präsident durch Sidang Istimewa MPR oder Son-
dersitzung im indonesischen Nationalparlament.

Aufgrund des oben beschriebenen politischen Prozesses 
waren einige Autoren wie Flanagan und Southwood (2013) 
der Ansicht, Suharto habe einen Putsch gemacht. Der Putsch 
wurde im Geheimen durchgeführt, so dass Suharto das Image 
eines legitimen Führers verlieh. Aus politischer Sicht ist es 
sehr wichtig, dass ein Leader ein Image als legitimer Lea-
der hat, um die Sympathie der Menschen zu gewinnen, damit 
seine Herrschaft länger dauern kann. Auf diese Weise war 
Suharto also politisch erfolgreich, nicht nur beim Start seiner 
Herrschaft, sondern auch bei der langfristigen Vorbereitung 
seines Regimes. Das ist der erste Grund, warum Suharto und 
sein Regime mehr als drei Jahrzehnte an der Macht bleiben 
konnten.

Nachdem er seine Macht als Präsident erfolgreich über-
nommen hatte, entwarf Suharto ein System, das es ihm er-
möglichen könnte, jede allgemeine Wahl (Parlamentswahl) 
zu dominieren und zu gewinnen. Erstens verstärkte er die 
Rolle des Militärs in der Politik. Bis in die 1980er Jahre war 
das Militär der wichtigste Unterstützer und das wichtigste In-
strument, um seine Position als Präsident zu stärken. Eine 
der Richtlinien, die er in Bezug auf das Militär machte, ist 
Dwi Fungsi ABRI oder Doppelfunktion des Militärs. Durch 
diese Dwi Fungsi ABRI konnte das Militär nicht nur in Ver-
teidigungsangelegenheiten, sondern in fast dem gesamten ge-
sellschaftspolitischen Leben aktiv werden. Mit diesem Dwi 
Fungsi ABRI hatte das Militär auch immer einige Sitze im 
nationalen Parlament für sich reserviert.

Dann schuf Suharto auch eine neue Mentalität namens Pe-
doman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) oder 
Richtlinien für das Verständnis und die Anwendung von Pan-
casila (Pancasila sind fünf Säulen, die die politische Philo-
sophie der Indonesischen Republik darstellen). Durch dieses 
P4 bestimmte Suharto die Interpretation und praktischen An-
leitungen von Pancasila. Alle anderen Interpretationen au-
ßerhalb von P4 waren verboten und konnten als gegen Pan-
casila bezeichnet werden (Said in Kasenda 2013: 112). Die-
ser P4 sollte laut einigen Politikwissenschaftlern jede Politik 
und Entscheidung rechtfertigen, die Suharto zu seinem poli-
tischen Vorteil traf, wie Dwi Fungsi ABRI und die Rolle der 
von ihm gegründeten politischen Partei.

Die oben erwähnte politische Partei heißt Golongan Karya 
(Golkar) oder die Partei der Funktionsgruppen. Diese Partei 
wurde bis in die 1980er Jahre von hohen Militäroffizieren do-
miniert, die auch Unterstützer von Suharto waren. Verstärkt 
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durch P4 und Dwi Fungsi ABRI hatten alle Militärs und Be-
amten de facto keine andere Option zur Wahl als Golkar. Die-
se ermöglichten es Golkar, während der Präsidentschaft von 
Suharto jede allgemeine Wahl zu gewinnen. Durch den Ge-
winn aller Parlamentswahlen und einige bereits für den Mi-
litärpolitiker reservierte Sitze im Parlament konnte Suhar-
to das Parlament kontrollieren und wurde immer wieder als 
Präsident im Parlament gewählt.

Dieses Modell der allgemeinen Wahl ist eine sehr wesent-
liche Komponente, die es Suharto ermöglichte, mehr als drei 
Jahrzehnte auf dem Präsidentensitz zu bleiben. Dieses Mo-
dell der allgemeinen Wahl ermöglichte es Suharto auch, ei-
nen politischen Anspruch auf seine Präsidentschaft zu er-
heben. Dies ist der zweite Grund, warum Suharto und sein 
Regime in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts länger 
bestehen konnten als jedes andere institutionalisierte demo-
kratische Regime auf diesem Planeten.

Der letzte Grund für die superlange Präsidentschaft von 
Suharto ist die volle Kontrolle der Regierung durch die In-
strumentalisierung der Rolle des Militärs. Wie bereits er-
wähnt, bekam das Militär während Suhartos Führung eine 
zusätzliche Rolle, auch im politischen Bereich. Suharto nutz-
te dann seine Unterstützer aus dem Militär, um seine Vertre-
ter an vielen strategischen Orten und Ebenen zu sein: Vie-
le Gouverneure, Bürgermeister, Direktoren von Abteilungen, 
Direktoren von Staatsunternehmen wurden mit militärischem 
Hintergrund auf Suhartos Vorliebe oder Empfehlung hin aus-
gewählt. Auf diese Weise konnte Suharto eine bestimmte po-
litische Atmosphäre und Situation schaffen, die ihm halfen, 

seine Macht zu stärken und zu schützen, die öffentliche Mei-
nung zu kontrollieren und jede allgemeine Wahl leichter zu 
gewinnen.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das Regime der Neu-
en Ordnung durch einen sehr starken Einfluss des Militärs 
geprägt ist. Einige indonesische Politikwissenschaftler wie 
Salim Haji Said (2016) und Denny JA (2006) stuften es als 
autoritäres Regime ein. Aber der Fall unterscheidet sich ein 
wenig von anderen autoritären Regimen im Allgemeinen. Im 
Regime der Neuen Ordnung war die Rolle des Militärs viel 
größer als in anderen autoritären Regimen, die wir oft in ei-
nem autoritären Regime sehen. Im Regime der Neuen Ord-
nung wurde die Ausweitung der Rolle des Militärs nicht nur 
qualitativ, sondern auch quantitativ in vielen Sektoren von 
der nationalen Ebene bis zu den Städten angewendet. Dieses 
Modell ermöglichte es dem Präsidenten schließlich, die vol-
le Kontrolle über die politische Situation und die öffentliche 
Meinung in allen Provinzen und Städten des Landes zu erlan-
gen. Diese volle Kontrolle half auch seiner politischen Par-
tei von Golkar, jede allgemeine Wahl leichter zu gewinnen.

Also, das autoritäre Modell der Neuen Ordnung ist mehr 
entwickelt als jedes andere autoritäre Regime in seiner Zeit. 
Viele autoritäre Regime in anderen Ländern waren durch ei-
ne bedeutende Rolle des Militärs gekennzeichnet, aber seine 
Rolle wurde normalerweise nur qualitativ erweitert: Das Mi-
litär hat enorme Macht, aber seine Präsenz im Zusammen-
hang mit der Konsolidierung des Regimes ist normalerweise 
nur auf nationaler Ebene und begrenzt nur in wenigen Bran-
chen.
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