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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Увидел свет второй номер научного журнала «Вестник общественных и гумани-
тарных наук». За несколько месяцев, прошедших с момента выхода первого номера, 
была проведена большая работа по расширению состава редакционной коллегии. 
В результате журнал получил когорту высокостатусных российских и зарубежных 
ученых, являющихся признанными специалистами в области филологии, лингви-
стики, политологии, истории и философии, что, безусловно, отразилось на общем 
качестве выпуска.

Основу номера составили статьи, отражающие проблемы фальсификации истории и 
патриотического воспитания, региональные вопросы истории ислама и истории медици-
ны Сибири, философского осмысления проблем биоэтики, «искусственного интеллекта» 
и феномена религиозного фанатизма, реконструкции управленческой структуры экстре-
мистской религиозной организации, психологические аспекты безопасности, простран-
ственной адаптивности и волевого потенциала личности. Кроме этого, были затронуты 
вопросы готовности к профессиональной деятельности в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции и проанализированы современные проблемы публичной политики 
Украины.  Две статьи были опубликованы в рамках реализации проекта КемГМУ, полу-
чившего финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и 
посвященного проблемам мониторинга экстремистских настроений и проявлений в об-
ществе.  

Особо стоит отметить, что несколько авторов не являются  представителями гумани-
тарных и общественных наук, а входят в профессиональное сообщество врачей и физи-
ков.

Приглашаем всех заинтересованных исследователей из числа историков, политологов, 
философов, религиоведов, социологов, филологов, лингвистов, языковедов, педагогов, 
психологов, а также представителей других отраслей научного знания, интересующихся 
вопросами гуманитарных и общественных наук, публиковаться в нашем журнале, кото-
рый выходит 4 раза в год.

С уважением, 

главный редактор журнала  

Шиллер В. В.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В КЕМГМУ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА В УСЛОВИЯХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

 HISTORY

Аннотация. 
Статья посвящена изучению студентами-первокурс-

никами истории своей семьи в годы Великой Отечествен-
ной войны и вкладу родственников в Победу. Анализ сту-
денческих работ показал важность изучения студента-
ми истории своей семьи в годы Великой Отечественной 
войны в условиях фальсификации истории Второй ми-
ровой войны и роста экстремистских настроений среди 
молодежи. Выполнение работы о своей семье стимули-
ровало познавательный интерес первокурсников к исто-
рии Великой Отечественной войны и к истории России. 
Приведенная в статье методика может быть востребова-

на и использована в школах, средних профессиональных 
учебных заведениях и вузах при изучении дисциплины 
«История».
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история семьи, студенты вуза, патриотическое воспита-
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ИСТОРИЯ

Историческая память народа, и прежде всего память о 
Великой Отечественной войне – это то, что объединяет и 
консолидирует наше общество независимо от националь-
ной и конфессиональной принадлежности, социального 
статуса и политических взглядов.

Все дальше уходят от нас события тех страшных лет, 
ставшие тяжелейшим испытанием для всего советского 
народа. Все меньше участников и очевидцев Великой От-
ечественной войны остается в живых. Однако вопрос изу-
чения и сохранения памяти о Великой Отечественной вой-
не приобретает дополнительную актуальность в условиях 
современной геополитической обстановки, роста экстре-
мистских настроений среди молодежи и попытках перепи-
сать и фальсифицировать историю этой войны и ее итоги.

Анализ научной литературы показал, что в последнее 
время появилось большое количество исследований и пу-
бликаций на тему отсутствия моральных и ценностных 
ориентиров у молодежи, роста экстремистских настро-
ений и деструктивных проявлений в молодежной среде, 
фальсификации истории, подмены исторической памяти, 
авторы которых понимают взаимосвязь и взаимозависи-
мость указанных проблем [1–8].

Основная масса исследователей под фальсификацией 
истории понимает целенаправленное искажение истори-
ческой действительности для достижения текущих поли-
тических и материальных интересов тех или иных заинте-
ресованных сил в ущерб Российской Федерации. Фальси-
фикация исторического знания используется для создания 
негативного образа России и деструктивных моделей по-
ведения нашей молодежи [1]. 

В условиях нового витка геополитического противосто-
яния России и Запада фальсификация истории представ-
ляет угрозу для национальной безопасности Российской 
Федерации. Молодежь не просто лишают четких ориен-
тиров, в том числе и нравственных, но и преемственности 
поколений, а значит, и функционирующего механизма по 
передаче культурных кодов, формирующих эти самые об-
щество и личность.

Кроме того, навязываются новые толкования привыч-
ным понятиям. Происходит уравнивание фашизма и ста-
линизма, нацизма и тоталитаризма, фашистской Германии 
и Советского Союза. Сторонники фашизма превращаются 
в «борцов за свободу», а защитники от фашизма – «агрес-
сорами», «врагами свободы», что чревато пересмотром 
итогов войны [4; 5]. 

Серьезную угрозу в современной России представляют 
различные формы экстремистских настроений и проявле-
ний в молодежной среде. Молодежь в силу возрастных и 
психологических особенностей наиболее восприимчива 
для деструктивных идей и идеологий, активно распростра-
няющихся в виртуальном пространстве [9]. Согласно сфор-
мулированному коллективом авторов определению под 
экстремизмом понимается совокупность деструктивных 

псевдоисторических идей, реализуемых в форме радикаль-
ных публичных призывов и практических действий, зача-
стую носящих насильственный характер и направленных 
на раскол общества и разрушение государства [7, c. 4].

В этих условиях профилактика экстремизма занимает 
особое место в системе деятельности российских орга-
нов власти различного уровня, правоохранительных орга-
нов и институтов гражданского общества.Основная роль в 
борьбе с экстремизмом отводится профилактической ра-
боте именно в молодежной среде. Чтобы снизить угрозу 
распространения экстремистских настроений, нужно раз-
рушить систему распространения идеологии, ее каналы 
и сам механизм распространения. В профилактической 
работе, помимо мероприятий по раннему выявлению и 
устранению условий, способствующих дальнейшему раз-
витию экстремистских проявлений, первостепенную роль 
играет «глубинная профилактика», направленная на фор-
мирование позитивных мировоззренческих и социаль-
но-психологических установок средствами просвещения 
и воспитания [7; 8, с. 110–111].

Однако встреч, бесед и лекций экспертов в сфере про-
филактики экстремизма с молодежью в образовательных 
учреждениях и общественных организациях недостаточ-
но. В основе любой экстремистской деятельности всегда 
лежит экстремистская идеология. А в ее основе – как пра-
вило, заведомо ложная трактовка исторических событий 
и фактов. Значит, значительная часть профилактической 
работы должна осуществляться на занятиях по истории, 
в первую очередь – в общеобразовательных школах. По-
лучается, что профессиональная, грамотная работа исто-
рика-преподавателя на занятиях, с правильно расставлен-
ными акцентами при трактовке исторических событий, с 
анализом причинно-следственных связей является частью 
профилактической работы по борьбе с экстремизмом. 
Именно на уроках истории у школьников должна быть 
заложена система устойчивых знаний по отечественной 
истории и целостное представление о характере и особен-
ностях исторического развития России, заложены основы 
аналитического и критического мышления, сформировано 
чувство патриотизма (в основе которого лежит знание и 
понимание отечественной истории). 

Вместе с тем, в действительности, подготовка к сдаче 
ЕГЭ, с одной стороны, обуславливает целенаправленное из-
учение школьниками узкого круга дисциплин (в медицин-
ском вузе – это химия, биология и русский язык), а с другой 
– переключает основное внимание учителей на подготов-
ку старшеклассников, сдающих ЕГЭ по истории. В резуль-
тате история для значительной части выпускников школ, 
как правило, остается предметом слабо изученным. Ситу-
ация усугубляется доступностью, а иногда и навязыванием 
огромного числа непроверенной, а часто заведомо ложной 
информации. У выпускников школ зачастую отсутствуют 
навыки поиска и критического отношения к информации, 
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что увеличивает вероятность манипулирования историче-
скими фактами и, как следствие, мнением и сознанием мо-
лодых людей. В этой ситуации недочеты школьного образо-
вания вынуждены исправлять преподаватели среднего про-
фессионального образования и вузов.

Вопросы патриотического воспитания молодежи име-
ли и имеют первостепенное значение для развития любо-
го общества. Без знания и понимания своих корней и оте-
чественной истории, без уважения к культурному и духов-
ному своеобразию народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, невозможно формирование актив-
ной гражданской позиции у молодого поколения и дальней-
шее перспективное развитие нашей страны [6; 10].

Проблема патриотического воспитания актуализирова-
лась в связи с обострением международных отношений. 
Вызывает серьезные опасения манипуляция исторически-
ми событиями и их трактовками в политических целях ру-
ководством ряда иностранных государств. Так 19 сентября 
2019 г. Европарламент принял резолюцию «О важности со-
хранения исторической памяти для будущего Европы», в 
которой возложил вину за развязывание Второй мировой 
войны на коммунистический Советский Союз и нацист-
скую Германию [11].

Продолжением этого сюжета является публикация адми-
нистрацией Белого дома поздравления с 75-летием Победы 
над нацизмом от 8 мая 2020 г. В ней говорится, что «8 мая 
1945 года Америка и Великобритания одержали победу над 
нацистами! Дух Америки всегда побеждает. В конце концов 
так и происходит» [12].

Подобные идеи и взгляды активно транслируются в мо-
лодежную среду [13]. Вследствие фальсификации истории 
Второй мировой войны и роста экстремистских настроений 
стал возможным скандал во время шествия «Бессмертного 
полка» в онлайн-режиме 9 мая 2020 г. Среди фотографий 
ветеранов Великой Отечественной войны злоумышленни-
ки разместили снимки нацистских преступников – Адольфа 
Гитлера, Генриха Гиммлера и других осужденных Нюрн- 
бергским трибуналом [14]. 

Дегероизация и очернение памяти подвигов Зои Кос-
модемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, 
панфиловцев среди значительной части молодого поколе-
ния не вызывает никакого неприятия (не то чтобы сопро-
тивления), так как значительной части старшеклассников и 
студентов эти люди и их подвиги не известны. Сталину при-
писывается ответственность за развязывание войны наря-
ду с Гитлером. Война между СССР и Германией становится 
противостоянием идеологий. Завышается роль поставок по 
ленд-лизу в победе Советского Союза [3]. Звучат высказы-
вания студентов, что без США и ленд-лиза Красная Армия 
не смогла бы никогда победить. Многие студенты не могут 
объяснить, почему Сталинградская битва является пере-
ломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, 
так как не знают ее основных событий. И это только отдель-

ные примеры исторической безграмотности среди молоде-
жи, которые отражают снижение общего образовательного 
уровня выпускников школ [6; 15].

Очевидно, что перечисленные факторы, являются ча-
стью общей проблемы и решать их нужно комплексно и на 
разных уровнях. 

Исследования, посвященные фальсификации истории и 
росту экстремистских настроений среди молодежи, как пра-
вило, рассматривают и анализируют теоретические аспек-
ты проблемы, не указывая конкретных путей и методов ее 
решения. Представленная работа об изучении истории се-
мьи в годы Великой Отечественной войны позволяет препо-
давателям вузов одновременно заниматься патриотическим 
воспитанием, профилактике деструктивных проявлений в 
молодежной среде, мотивировать обучающихся к изучению 
истории и бороться с фальсификацией исторического зна-
ния, что обуславливает актуальность данной статьи.

Цель данного исследования – показать, как студенты 
медицинского вуза через историю своей семьи в годы 
Великой Отечественной войны, общаясь с родственни-
ками, устанавливают связь времен и поколений, собира-
ют воспоминания и архивные материалы, приобщаются 
к истории и навыкам научно-исследовательской работы, 
а преподаватели реализуют на практике элементы патри-
отического воспитания и осуществляют профилактику 
экстремизма и фальсификации истории. Данное иссле-
дование базируется на принципах историзма и объекти-
визма. При анализе и трактовке исторических событий 
используется системный подход и выявление причин-
но-следственных связей.

С 2014 г. на кафедре истории Кемеровского государствен-
ного медицинского университета студенты первого курса 
занимаются сбором информации о членах своей семьи и 
оформлением работы «Моя семья в годы Великой Оте- 
чественной войны» в рамках дисциплины «История». 

Данный вид самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов состоит из нескольких этапов. Он предполагает поиск 
и сбор источников и материалов о членах своей семьи в годы 
войны с оформлением полученных результатов в печатном 
виде. Работа «Моя семья в годы Великой Отечественной во-
йны», с одной стороны, является научно-исследовательской 
работой, а с другой – помогает обучающимся лучше понять 
события тех лет и по-новому взглянуть и на Великою Отече-
ственную войну, и на историю нашей страны.

При выполнении работы о семье интерес представля-
ет не только информация о непосредственных участниках 
военных действий (о солдатах и офицерах Красной Армии 
или о медицинском персонале на войне), но и обо всех чле-
нах семьи – современниках военных лет. Ценность имеют 
сведения о взрослых и детях, о погибших и выживших, о 
первых днях войны и о Победе, о военных буднях на фрон-
те и в партизанских отрядах, о жизни в тылу и на оккупи-
рованных территориях. Студенты собирают информацию о 

HISTORY



ТОМ 1, № 2, 2020 ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

9

максимально широком круге родственников, чтобы воссо-
здать и получить более точное представление об событиях 
тех лет, о жизни в годы войны, о испытания и потерях, о 
том, что вынесли и пережили их родные люди.

Участников военных действий с каждым годом остается 
все меньше. Но живы еще дети войны, которые своими глаза-
ми видели ее ужасы и испытали на себе ее тяготы и лишения. 
Живы рожденные в первые послевоенные годы, которые 
слышали рассказы о войне из первых уст. Задача студентов – 
собрать, обобщить, проанализировать и сохранить информа-
цию о членах семьи в годы Великой Отечественной войны. 

С требованиями по выполнению предстоящей работы 
преподаватели кафедры знакомят студентов на первом се-

минарском занятии. Аудитории даются подробные поша-
говые инструкции, содержащиеся в учебно-методическом 
пособии по организации внеаудиторной самостоятельной 
работы с образцом оформления работы «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны» (см. таблицу 1). В пособии 
показана структура работы, приводятся рекомендации по 
написанию введения (с разъяснением, что такое цели, зада-
чи, материалы и методы исследования), основной части, за-
ключения, оформлению приложений и списка литературы. 
Структура работы и требования по ее оформлению адапти-
рованы под структуру и требования, которые предъявляют-
ся к научным тезисам и статьям. На выполнение задания от-
водится три месяца.

ИСТОРИЯ

Таблица 1. Образец оформления работы «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»

ИВАНОВА М. Н. 

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1932 

Научный руководитель – к.и.н., доцент З.В. Боровикова 

Введение 

Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы 

Текст работы Текст работы. 

Цель исследования – Текст работы Текст работы Текст работы Текст 

работы Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы. 

Материалы и методы исследования. Текст работы Текст работы Текст 

работы Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы. 

Основная часть 

Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы 

Текст работы [1]. Текст работы. 

Вывод 

Текст работы Текст работы Текст работы Текст работы [2]. Текст работы 

Текст работы Текст работы. 

Литература: 

1. 

2. 

Одним из ключевых моментов подготовительной ра-
боты со студентами-первокурсниками при выполнении 
указанной работы является акцентирование внимания 
обучающихся на принципах историзма и объективизма, 

о недопустимости выдергивания отдельных фактов и их 
трактовки вне исторической канвы, с подгонкой под зара-
нее сформулированные идеи. 

При сборе информации студентам рекомендуется ис-
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пользовать воспоминания родственников о военном време-
ни, семейные архивы (документы, награды, фотографии, 
сохранившиеся публикации в газетах, письма с фронта, 
дневники и т. д.), обращаться к Книгам Памяти погибших и 
участников Великой Отечественной войны и к научной ли-
тературе на заданную тему.

В условиях, когда фальсификации подверглись мно-
гие события Великой Отечественной войны и искажается 
смысл победы над фашизмом, важной составляющей рабо-
ты о семье является обращение к объективным историче-
ским источникам. Именно на источники необходимо опи-
раться в борьбе с фальсификацией истории.

Одним из главных источников при сборе материалов 
являются данные архивов, которые представлены в Обоб-
щенном банке данных «Мемориал» и Общедоступном 

электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», в базе сведений об 
умерших в блокадном Ленинграде Российской националь-
ной библиотеки, в проекте «Блокада Ленинграда. Эвакуа-
ция».

Значимым этапом в работе является интервьюирование 
родственников и запись их воспоминаний, изучение семей-
ных архивов. В условиях переписывания истории и гибрид-
ной войны именно информация, полученная от родных и 
близких людей, не вызывает резкого отторжения и неприя-
тия, а заставляет задуматься и докопаться до истины.

Обучающиеся знакомятся с правилами и принципами 
сбора воспоминаний и их оформления. Чтобы облегчить 
сбор сведений о военном времени, студентам предлагается 
использовать следующую анкету (см. таблицу 2).

HISTORY

Таблица 2. Анкета для сбора информации о членах семьи в годы Великой Отечественной войны

Анкета для сбора информации 
о членах семьи в годы Великой Отечественной войны 

1. ФИО.
2. Дата рождения.
3. Место рождения.
4. Краткая информация о семье накануне войны (состав, родители, чем занимались, хозяйство, дом, быт,

образование).
5. Где застала война? Как узнали о войне? Как восприняли сообщение о нападении Германии на нашу

страну?
6. Как провожали на фронт родственников, соседей, знакомых?
7. Новости и вести с фронта (радио, газеты, письма, похоронки).
8.1. В каких сражениях принимал участие ваш родственник? Его боевой путь, военный быт, досуг, ранения, 

госпиталь, награды, воспоминания. 
8.2. Жизнь в тылу. Как и чем питались? Какой была одежда и обувь? Обстановка в доме? Как работали школы 

и как проходили занятия (работа на колхозных полях, школьных огородах и в госпиталях). Где (на каком 
предприятии или в каком учреждении) и кем работали? График работы и условия работы? Награды. 

8.3. Жизнь на оккупированной врагом территории. Приход оккупантов, размещение, отношение к местному 
населению. Где и как добывали продукты? Действие партизанских отрядов. Освобождение от оккупантов. 

8.4. Жизнь в блокадных городах (Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь и др.) и в прифронтовой 
полосе. 

8.5. Фашистские концлагеря, гетто, тюрьмы, пересыльные лагеря и карантины. Как попали? Чем кормили? 
Какую работу выполняли? Как охраняли? Что пережили узники фашизма? Как оказались на свободе? 

9. Состояние здравоохранения и уровень медицинской помощи в годы войны. Как обстояло дело с оказанием
медицинской помощи на фронте, в госпиталях, в тылу? Чем болели? Как лечились? Какие были
лекарства? Что помнят о врачах, санитарах, медицинских сестрах?

10. Как узнали о Победе? Как встречали День Победы? Возвращение с войны солдат и офицеров.
11. На что надеялись? Что придавало сил в самые тяжелые моменты?
12. Жизнь в послевоенные годы (учеба, работа, семья, быт).

Учитывая специфику медицинского вуза, в целях повы-
шения мотивации к освоению профильной специальности 
и к изучению истории, при сборе информации дополни-
тельное внимание студентов-медиков обращается на состо-
яние здравоохранения и уровень медицинской помощи в го-
ды войны [10; 15]. 

Последовательно, соблюдая хронологию, первокурсни-
кам рекомендуется повествовать об одном человеке, осве-
щая его судьбу (опираясь на вопросы анкеты), потом пере-
ходить к другому, оформляя весь собранный материал в ви-
де текста. 

Итогом работы должен стать текст, созданный в резуль-
тате анализа, систематизации и обобщения материала по за-
данной теме, который представляет собой логически закон-
ченное повествование о судьбе родственников в годы вой-
ны. Работа должна быть написана самостоятельно, строго 
соответствовать поставленным целям, быть краткой и кон-
кретной. 

Особое внимание уделяется написанию заключения по 
теме. Важно, чтобы обучающиеся сформулировали соб-
ственные выводы о проделанной работе, указали пробле-
мы, с которыми столкнулись по ходу выполнения задания, 
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отметили то новое, что лично для себя вынесли из работы 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». В за-
ключении студенты отвечают на вопрос, нужно ли выпол-
нять данную работу современной молодежи (с обосновани-
ем ответа). 

В учебно-методическом пособии по внеаудиторной са-
мостоятельной работе для студентов приводятся критерии 
оценки работы о семье: соответствие содержания теме; со-
ответствие работы требованиям; привлечение дополни-
тельных источников и литературы; систематизация собран-
ного материала, обобщение и выделение главного; аргумен-
тированность выводов; логичность и последовательность в 
изложении материала; представление работы в срок.

В том случае, если информацию о членах семьи в годы 
войны найти не удалось, обучающимся предлагается аль-
тернативное задание: нужно составить генеалогическое 
древо семьи (насколько хватает сведений) и подготовить ре-
ферат по одной из битв Великой Отечественной войны на 
выбор с последующей защитой. Особенность этого рефера-
та в том, что конкретную военную операцию нужно будет 
показать глазами очевидцев (воспоминания мирных жите-
лей, советских солдат и офицеров, немецких военных). На-
пример, «Сталинградская битва глазами очевидцев». Вы-
бранная тема должна быть согласована с преподавателем.

Результаты опросов студентов показали, что с каждым 
годом увеличивается число обучающихся, которым ничего 
не известно о своих родных, живших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Более 85 % первокурсников категорично утверждают в 
сентябре, что у них никто не воевал, информации о чле-
нах семьи в годы войны никакой нет и они ничего не зна-
ют. Преподаватели объясняют, что интерес представляет не 
только информация о непосредственных участниках воору-
женных действий (о солдатах и офицерах Красной Армии 
или о медицинском персонале на войне), но и обо всех со-
временниках тех страшных событий, рассказывают, с чего и 
где нужно начинать поиски информации.

Студенты обращаются к родным, звонят в другие горо-
да и даже страны, ищут документы и начинают приносить 
на занятия письма, дневники, вырезки из газет, фотогра-
фии, награды военных лет. Они с гордостью демонстриру-
ют одногруппникам свои находки и рассказывают о своих 
семьях. Студенты отмечают, что представители старше-
го поколения, отвечая на вопросы, всегда идут навстречу. 
Распространен комментарий: «Как хорошо, что ты пришел 
(пришла) с таким разговором. Я думал (думала), что тебе 
это не интересно». Бывают случаи, когда бабушки начинали 
плакать, вспоминая прошлое, но на предложение прервать 
разговор отказывались и продолжали повествование. 

В итоге работу «Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны» успешно выполняют 96–98 % студентов. 
Остальные 2–4 % обучающихся составляют родословную и 
занимаются подготовкой реферата.

Интересно, что со студентами из Киргизии, Таджикиста-
на, Казахстана, Армении, обучающимися в КемГМУ, скла-
дывается похожая картина. Сначала большинство не знает 
о чем писать, а потом студенты сдают подробные работы с 
привлечением семейных архивов. 

Необходимо учитывать, что современная молодежь жи-
вет в другое время, в другом информационном простран-
стве, в иной образовательной среде, воспитывается на дру-
гих морально-этических ценностях и многие вещи, которые 
являются для нас привычными и само собой разумеющи-
мися, ей могут просто быть не известны. Так, значитель-
ный процент первокурсников в сентябре ничего не знает не 
только о причинах Второй мировой войны, но и о фашист-
ских концлагерях и экспериментах на людях в них. 

В работах на основе собранных материалов первокурс-
ники пишут о погибших и выживших, о первых днях войны 
и о победе, о военных буднях на фронте и в партизанских 
отрядах, о жизни в тылу и на оккупированных территориях, 
о любви, человечности и взаимовыручке. Рассказывают о 
пребывании в плену, о зверствах фашистов, о тяготах и ли-
шениях военного времени, о штрафбатах. С одной стороны, 
все работы очень разные и повествуют о людях с различны-
ми судьбами. Вместе с тем они похожи, так как их объеди-
няют мужество, отвага и самоотверженность прабабушек и 
прадедушек. Как отмечают сами студенты: «Через историю 
своей семьи мы увидели другую войну и узнали много но-
вого, ко многим вещам стали относиться иначе. Про такое 
не пишут в учебниках. Удивительно, сколько им всего при-
шлось пережить. Трудности, с которыми мы сегодня стал-
киваемся, – это не трудности».

Наиболее интересные моменты и яркие воспоминания 
очевидцев военных лет студенты (по желанию) используют 
на семинарском занятии, на котором изучается Великая От-
ечественная война, что позволяет преподавателям нагляд-
нее иллюстрировать, а студентам – лучше понимать собы-
тия тех лет. Желающие заниматься научно-исследователь-
ской работой дальше продолжают более углубленно изучать 
историю семьи и историю Великой Отечественной войны в 
рамках Студенческого научного кружка по истории. С 2018 
года кружковцы стали принимать участие в ежегодной меж-
дународной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов, посвященной Победе в Великой Оте-
чественной Войне «Подвиг народа в годы Великой Отечес- 
твенной войны», которая проходит в нашем вузе [16].

Некоторые студенты, выполняя работу о семье, поняли 
важность и необходимость сбора и хранения информации о 
родственниках и сами стали собирать семейный архив.

Сбор материалов и оформление работы «Моя семья в го-
ды Великой Отечественной войны» студентами КемГМУ 
способствует через изучение семейной истории активиза-
ции познавательного интереса к изучению отечественной 
истории. Выполняя внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту о войне 1941–1945 гг., первокурсники учатся работать с 

ИСТОРИЯ
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источниками и анализировать информацию, узнают правду 
об ужасах войны, сути фашизма, тяжелой жизни в тылу, о 
героизме и мужестве наших предков, о единстве и сплочен-
ности нашего народа в военное время.

Выполнение данной работы студентами решает несколь-
ко педагогических задач: активизирует интерес к истории 
страны через историю семьи, способствует установлению 
связи между поколениями, формирует навыки поиска, сбо-
ра, анализа и систематизации информации, что крайне важ-
но в условиях современного виртуального пространства. 
Если у молодых людей будут сформированы навыки рабо-
ты с информацией и они научатся критически анализиро-
вать проблемные ситуации на основе системного подхода, 
у них не вызовет затруднений составить собственное мне-
ние по любому вопросу [6; 10]. Чем больше обучающиеся 
знают объективных фактов из нашего прошлого, тем лучше 
понимают и больше ценят свою историю и страну. Чем об-
разованнее наши студенты и выпускники, тем меньше шан-

сов у экстремистских организаций вовлечь их в свое поле 
деятельности.

Таким образом, изучение первокурсниками в КемГМУ 
истории семьи в годы Великой Отечественной войны явля-
ется эффективным и легко реализуемым на практике эле-
ментом патриотического воспитания в профилактической и 
просветительской работе, направленной против экстремиз-
ма и фальсификации истории.

Организация научно-исследовательской работы с обуча-
ющимися по истории семьи в годы войны не требует допол-
нительного специального оборудования или материальных 
затрат, вместе с тем обеспечивая индивидуальный подход к 
каждому студенту.

Предложенная в статье методика позволяет реализовы-
вать широкий спектр педагогических задач и может быть 
использована в общеобразовательных школах, средних 
профессиональных учебных заведениях и вузах при изуче-
нии дисциплины «История».
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«БРОДЯЧИЕ» МУЛЛЫ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ В АСПЕКТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВА, УММЫ И ЕЁ ЛИДЕРОВ
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Аннотация. 
Авторы анализируют 800-летнюю историю образа 

«бродячих» мулл через смыслы с рядом коннотаций: «не-
легальные», «неофициальные», «безмечетные», «неуказ-
ные». Устанавливается, что это сформированный на тер-
ритории Северной Азии институт служителей исламско-
го культа, не имевшего приписки к мечетям. Уточняет-
ся, что на некоторых исторических этапах они служили, 
не обладая официальным статусом. Констатируется, что 
широкий спектр значений образа «бродячих» мулл нахо-

дился в плоскости взаимоотношений верующих и госу-
дарства (Сибирского ханства, Российского государства, 
Советского Союза).
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Abstract. 
The authors analyze the 800-year history of the image of 

«wandering» mullahs through meanings with a number of 
connotations: «illegal», unofficial, «dreamless», unspecified. 
It is established that this is an institution formed in the territory 
of North Asia of ministers of Islamic worship who had no 
access to mosques. It is specified that at some historical stages 
they served without having official status. It is stated that a 
wide range of values of the image of «wandering» mullah 
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(Siberian khanate, Russian state, Soviet Union).
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Старостин А. Н., Ярков А. П.

Starostin A. N., Yarkov A. P.

"WANDERING" MULLAHS IN SIBERIA AND THE FAR EAST 
IN THE ASPECT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
STATE, THE UMMAH AND ITS LEADERS

Проблема религиозного лидерства всегда была в цен-
тре внимания исследователей разных религиозных тра-
диций, однако если институты формальных религиоз-
ных лидеров, таких как христианские священники и мо-
нахи, буддийские ламы, исламские имамы, назначенные 
на свою должность по указу, доступны для изучения 
учеными (с использованием методов анкетирования, 
интервью, анализа делопроизводственных документов 
и др.), то институт неформальных религиозных лидеров 
исследовать гораздо труднее. Упоминания о них в до-

кументальных источниках минимальны, поэтому каки-
е-либо подробности можно установить, только выявив 
таких лидеров, побеседовав с ними, членами их семьи 
или окружения. Однако зачастую влияние института не-
формального духовенства было не меньшим, если даже 
не большим, чем духовенства официального. Особенно 
ярко это проявилось в исламе на территории Азиатской 
части России: в период становления там мусульманских 
общин до их официального признания, в годы совет-
ской власти, когда практически все официальные рели-
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гиозные институты были уничтожены, а также в настоя-
щее время, когда у каждого локального сообщества, ис-
поведующего ислам, имеются свои неформальные ре-
лигиозные лидеры.  

Заявленная тема не была предметом отдельного изу-
чения исследователей истории ислама Азиатской части 
России. Дело в том, что само понятие «бродячих» мулл 
наделено несколькими смыслами, а именно: «нелегаль-
ные», «неофициальные», «безмечетные», «неуказные». 
Многие из них, обладая знанием и авторитетом, исправ-
но несли службу, несмотря на свой официально не при-
знанный статус.

Первым установленным фактом появления «бродя-
чих» мулл в Северной Азии является надпись на кай-
раке (крупной речной гальке) в урочище Саадак-Терек 
в Туве. Кайрак найден на одной из факторий северно-
го ответвления Великого Шёлкового пути, куда, пред-
положительно в 1194 г., попал сопровождавший торго-
вый караван имам Умар бен Мухаммад бен Али ал-Бал-
хи [12, с. 203–210]. 

«Безмечетные» муллы жили и в Западной Сибири 
на раннем этапе распространения ислама – тогда мече-
тей вообще не было. Такими являлись легендарные 366 
шейхов-миссионеров. В обнаруженной в 2004 г. «Гра-
моте хранителя Юрумской астана» [Примечание авто-
ров: на сибирскотатарском языке / диалекте арабскими 
графемами] отмечено: «Известные святые разошлись 
от устья реки Ишима до Иртыша... Народ Прииртышья 
… был многочисленным … от их враждебного отноше-
ния 360 святых приняли мученическую смерть и стали 
шахидами». Спорно отнесение этого события к 1394–
1395 гг., как и подлинность имён многих шейхов, но по-
казателен результат усилий тех, кто пытался силой ору-
жия привести сибиряков к исламу [19]. Упоминаемые 
же в лакабных именах [Примечание авторов: «шейха 
Назара из внуков Зенги-бабы» и других] эпитеты «баба» 
и «деде-баба» показывают устоявшуюся позднее форму 
почитания средневековых миссионеров.

Через полтора столетия успех в распространении ис-
лама оказался на стороне «безмечетных» миссионеров, 
убеждавших проповедями и личным примером «истин-
ность» привносимых в массы идей. Тогда и усилия пра-
вителей стали более заметными. Впрочем, даже при Ку-
чуме ислам не приобрёл в Сибирском ханстве статуса 
государственной религии, хотя приглашённые из Сред-
ней Азии и Поволжья муллы, имамы, муэдзины, улемы 
содержались за счёт казны.

Первое время, после вхождения азиатских террито-
рий в состав России, вопросы разрешения на духов-
ное окормление мусульман не регулировались. К шерти 
(присяге на верность) приводились новоподданные на 
Коране в присутствии муллы. Приглашённые ранее Ку-
чумом Дин-Али ходжи, Ходжам Шукур и другие оста-

лись среди сибиряков, корректировали для них списки 
«святых людей» (авлия) и «священных мест» (астана), 
разрешали вопросы брачных и семейных отношений, 
участвовали в богословских дискуссиях.

Служилые татары направлялись тобольскими и том-
скими воеводами в годовальщики в самые отдалённые 
вновь присоединяемые территории, где, естественно, не 
было ни мечетей, ни специально посланных мулл. На-
мазом и ритуалами руководили «сведущие», обладав-
шие харизмой и авторитетом в вопросах веры. Эти каче-
ства, полагаем, характерны для многих из относящихся 
к исследуемому институту.

Позже, согласно имперскому законодательству, мулл 
и имамов выбирали члены прихода, а затем кандидату-
ру утверждали Оренбургское Мусульманское Духовное 
Собрание (ОМДС) и светские власти [Примечание ав-
торов: экзамены предполагали знание не только догма-
тов веры и вопросов исламского права, но и русского 
языка]. Так чаще всего и происходило. Однако есть при-
меры, когда муллы находились в приходах без выборной 
процедуры. Это было связано с тем, что в молодых об-
щинах Сибири (особенно Восточной) попросту отсут-
ствовали образованные люди, из которых можно выдви-
нуть достойного. Поэтому ОМДС нередко присылало 
свои кадры. Некоторые напрямую избирались членами 
прихода и действовали с одобрения местных властей, 
но временно без официального указа от муфтията. Их 
называли «неуказными» муллами. 

Практика передачи от отца к сыну или племяннику 
должности сельского муллы привела к появлению родо-
вого именования «мулла-тугум», где ещё не утверждён-
ные в должности родственники умершего «указного» 
начинали исполнять требы. На этом настаивала паства. 
А вот за попытку самостоятельно устроить экзамен Абд 
аль-Джаль бен Хилвету на право стать муллой 12 мулл 
Тарского уезда были уволены [20].

Прибывающие в степное приграничье (для кормления и 
окормления) «безмечетные» муллы из Ферганы вызывали 
напряжение из-за проявляемого ими фанатизма не только 
у властей, но и у Ч. Ч. Валиханова – степняка, мусульма-
нина, казахского просветителя и российского офицера.

Высланный из Поволжья в Якутск в 1874 г. Х.-К. Ени-
кеев исполнял обязанности муллы, но не получал возна-
граждения. Между тем, по просьбе местных властей он 
приводил к присяге солдат и вёл нравственные беседы с 
ссыльнокаторжными. Причина отказа в получении «до-
кумента на право звания муллы» – ранее Еникеев при-
влекался к уголовной ответственности [6].

Ещё более напряжённая ситуация сложилась на Саха-
лине, где ссыльные построили суннитские и шиитскую 
мечети, а должность мулл получить не могли – у всех 
«уголовное прошлое», а один из претендентов в 1889 г. 
даже совершил побег [15].
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Не стоит абсолютизировать роль и поведение слу-
жителей культа «при мечетях». Некоторые из них укло-
нялись от реального укрепления нравственности, имея 
разные «варианты духовного совершенствования»: для 
себя, для близкого окружения, для уммы. Поэтому при-
ходящие «безмечетные» муллы выполняли роль случай-
ного попутчика в поезде и были востребованы.

Сложна судьба служителей культа в советское вре-
мя. Некоторых «бродячих» вместе с казахскими биями, 
приведшими в Сибирь сородичей из пострадавших от 
коллективизации и голода районов Казахстана, обвини-
ли в подготовке восстания и эмиграции [3, с. 98–101]. 
До разгула репрессий судьба и советский суд оказались 
милосердны к Г. Д. Джансарину из Алтайского края, от-
делавшемуся в 1931 г. ссылкой в Восточную Сибирь. Он 
оказался «безмечетным» муллой (мечеть в с. Кирей за-
крыта), но продолжал пастырскую деятельность [16]. 

Исследуемый институт вообще стал заметен в годы 
массовых гонений государства на верующих. Так, все 
11 «безмечетных» мулл Горного Алтая были репресси-
рованы [18, с. 92]. Впрочем, большая часть официаль-
ных и «бродячих» мулл оказалась толерантна к вла-
сти, а случаи конфронтации были единичны. Так, ещё 
в 1923 г., практикуя по просьбе верующих, Н. Чалалут-
динов получил звание муллы. В 1928 г. он публично от-
казался от обязанностей, но в 1937 г. был арестован. На 
допросе заявил: «Никакую контрреволюционную [рабо-
ту] не вёл и не могу, потому что я слепой, иногда по при-
глашению людей хожу с помощью восьмилетней внуч-
ки и читаю по Корану. Это нужно мне и для пропитания, 
потому что дают милостыню» [1, л. 156]. За «контррево-
люционную деятельность» его, как и омича из «бродя-
чих» К. Алтыева, приговорили к расстрелу. 

Религиозное воспитание сосредотачивалось под вли-
янием политики атеизма на уровне семьи. Привечаемые 
там «бродячие» муллы давали исламские имена новорож- 
дённым (в т. ч. и в смешанных семьях), и с согласия ро-
дителей проводили суннат. Также их приглашали на чте-
ние молитв, когда женщина теряла сознание при родах.

Великая Отечественная война стала временем форси-
рованной индустриализации и «выкачивания» людских, 
природных и материальных ресурсов для победы. Тог-
да роль «бродячих» мулл существенно усилилась. Да-
же власть признала, что размах довоенной политики не 
сломил дух верующих, а ритуалы оказались действен-
ными: «В день отправки на фронт аульный [Примечание 
авторов: «неофициальный»] мулла собрал новобранцев 
за околицей.., и все они вместе читали намаз» [10]. Ока-
завшийся в 1930-е гг. «безмечетным» муллой Х. А. Не-
атбаков из юрт Карбанских стал в 1943 г. Героем Совет-
ского Союза [8, с. 324].

У астана в отсутствии мечетей собирались верующие 
для молитвы о здоровье ушедших в действующую или 

трудовую (Трудовые колонны) армии. Консолидация ве-
рующих объяснима духовной потребностью, где востре-
бованы любые «знатоки». Как и в предвоенные годы, 
«нелегальные» муллы Ш. Шакиров, М. Набиев, Ш. Рахи-
мов исполняли свои функции. В южных районах Омской 
области был популярен Ахмет-мулла, к которому обра-
щались с просьбой погадать о близких, находящихся на 
фронте. Он водил чёрным карандашом по страницам Ко-
рана и предсказывал судьбу (не одобряемое шариатом де-
яние, но психологически действенное). Примечательно, 
что «бродячие» из сибирских казахов очень часто дава-
ли имя Аманкелди рождавшимся тогда мальчикам. Это 
имя-оберег означало «возвращение домой». Существова-
ло поверье, что если мальчика назвать этим именем, то 
он обязательно вернётся с войны живым и невредимым.

В устах этих мулл (хотя и официально не признан-
ных) звучали патриотические призывы к защите Ро-
дины. С их благословения производился сбор средств 
и продовольствия для нужд фронта, распространялись 
облигации государственных займов  [5, с. 247]. 

В послевоенные годы, испытывая давление атеи-
стической политики, по домам, на кладбищах и аста-
на «бродячие» проводили упрощённые обряды на ос-
нове выданных в Уфе документов, подтверждающих 
их компетенции, а иногда и без них. В приграничные 
районы Алтайского края и Горного Алтая по приглаше-
нию местного населения приезжали муллы из соседне-
го Казахстана, где власти из политических соображений 
послабляли верующим. Для Казахской ССР они были 
официально признанными, а на территории РСФСР яв-
лялись «незаконными», вторгнувшимися на «чужую ка-
ноническую» территорию.

Властями настороженно фиксировалось: «…в Бай-
каловском районе обнаружено два бывших муллы, кои 
отправляют молитвенные обряды мусульманского ве-
роисповедания, особое проявление происходит в ...То-
бол-Тура» [7, с. 30-36]. Выявленные «нелегальные» 
муллы, как, например, в Тюменской области – Х. Куль-
маметьев, Х. Багаутдинов, А. Айметдинов, подверглись 
остракизму.

Поскольку добиться разрешения на открытие мече-
тей или молитвенных домов (в т. ч. ранее закрытых) бы-
ло трудно, то «неофициальным» муллой мог оказаться и 
«указной» (с дореволюционного времени). Так, по дан-
ным Уполномоченного Совета по делам религии при Со-
вете Министров СССР по Кемеровской области, 15–20 
мусульман собирались в доме бывшего учителя М. Ха-
саншина. Руководил общиной бывший «указной» мулла 
Н. Насыров. Верующие вели переписку с ДУМЕС (пра-
вопреемником ОМДС), отправляли деньги в Уфу «для 
содержания управления». Община ходатайствовала пе-
ред властями об официальной регистрации, о проведе-
нии праздников, но получала отказы [11].

ИСТОРИЯ
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По постановлению «Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от общественно-полезного труда и ве-
дущими антиобщественный паразитический образ жиз-
ни» с 1950-х гг. деятельность «неофициальных» мулл 
признавалась преступной. Так, в 1963 г. в Кемеровской 
области А. Р. Рахимов был осуждён к трём годам вы-
сылки как «руководитель сектантской группы мусуль-
ман г. Прокопьевска» [2].

По данным управления КГБ по Кемеровской обла-
сти, на 1 января 1961 г. на территории региона действо-
вали 6 мусульманских религиозных групп, не имевших 
официальной регистрации. Первая действовала в Ке-
мерово. В ее состав входили около 150 человек. Ее воз-
главляли неофициальные муллы Мингазудинов Габду-
ибара 1903 г.р. (татарин, малограмотный, не работаю-
щий, проживал по адресу: ул. Обская, 11) и Хафизов 
Бибидоф 1917 г.р. татарин, малограмотный, проживал 
по адресу: ул. Мединская, 23). Еще одна группа веру-
ющих действовала в Ленинске-Кузнецком и объединя-
ла до 100 человек. Ее возглавлял мулла Бусембеков Бу-
сембек 1890 г.р. (казах, 3 класса духовного образова-
ния, пенсионер). Самая крупная группа верующих му-
сульман действовала в Прокопьевске. Она объединяла 
300 человек, которые действовали в составе 4 групп. 
Ими руководили 8 неформальных мулл: 1. уже упо-
мянутый нами Рахимов Абдрахман 1896 г.р. (татарин, 
7 классов образования, пенсионер, проживавший по 
адресу: ул. Искусства, 10), 2. Кувятов Абдрахман 1896 
г.р.  (башкир, пенсионер, проживал по адресу: ул. Хал-
турина, 4), 3.  проживавший по тому же адресу Фарра-
хов Гонтарь 1879 г.р. (башкир, пенсионер), 4. Хуснул-
лин Халит 1903 г.р. (башкир, 5 классов образования, 
пенсионер, проживал по адресу: ул. Безымянная, 43), 
5. Хасанзянов Сабир 1904 г.р. (татарин, 3 класса об-
разования, пенсионер, проживал по адресу: ул. Вербо-
вая, 4), 6. Фаваризов Габдулла Габдассович 1889 г.р. 
(башкир, 4 класса образования, инвалид, проживал по 
адресу: ул. Чапаева, 34) 7. Мубаракшин Хужат Газизо-
вич 1906 г.р. (пенсионер, проживал по адресу: ул. Дон-
бассовская, 5), 8. Сяпуков Юсуп 1889 г.р. (татарин, 4 
класса образования, пенсионер, проживал по адресу: 
ул. Серова) [17, Приложение. Таблица №37]. Помимо 
архивных данных, интервью с пожилыми людьми, за-
писанные авторами в разных городах Азиатской части 
России, свидетельствуют о том, что в послевоенные 
годы и в деревнях, и в городах, где имелась хотя бы 
небольшая группа татарского или башкирского насе-
ления, обязательно был человек, выполнявший функ-
ции муллы и проводивший обряды жизненного цикла, 
а также маджлисы и коранаши (обеды с чтением Кора-
на) по особо важным случаям (возвращение сына из 
армии, приобретение квартиры или автомобиля, поми-
нальные мероприятия).

Среди «бродячих» мулл встречались и неоднознач-
ные люди, например, К. Юртаев, ранее отбывавший на-
казание за участие в пронацистском «Волго-Татарском 
комитете» («Идель-Урал») [9].

В советский период «бродячие» практически по все-
му мегарегиону обслуживали верующих. В основном 
это были люди, получившие образование в дореволю-
ционных мектебе [14]. Они передавали неофициаль-
ные должности более молодым, которые слабо владели 
арабским языком. Не всегда молодые соблюдали пред-
писания, но умели дать имя, провести никах, прочи-
тать дуа, совершить похоронный обряд [13, с. 76]. Так-
же фиксируется, что в новых зонах «исламского освое-
ния», особенно в северных и дальневосточных районах, 
«неофициальные» муллы успешно согласовывали веро-
исповедные практики различных мест исхода окормля-
емых. Этого, увы, недостаёт в современных обстоятель-
ствах усиления миграционного потока в Сибирь и на 
Дальний Восток.

 Тем не менее, тех традиций, что удалось сохранить 
на уровне семьи и благодаря деятельности неофициаль-
ных мулл, оказалось достаточно для того, чтобы в конце 
1980-х – начале 1990-х в регионе началось религиозное 
возрождение.

 В постсоветский период не нужна была фиксация 
официального статуса. Часть местных татар предпочи-
тает не отходить от сложившихся устоев и приглашает 
на семейные события «старенького муллу». Мулла мог 
слабо знать арабский язык, но зато говорил на татар-
ском и совершал обряд «по традиции» [4]. В Сургуте 
часть прихожан-чеченцев приводила в мечеть на служ-
бы «своего» муллу, апеллируя к непониманию смысла 
произносимого имамом-татарином. 

Сложная ситуация складывается в местах отбытия 
наказания, где (как, например, в Хакасии и Тыве отсут-
ствуют мечети), а на роль руководителей неформальных 
общин претендуют осуждённые за экстремистскую дея-
тельность, заражая молодёжь, даже не принадлежащую 
к ареалу исламской цивилизации по происхождению. 
Опасны в последствиях не только «тюремные», но и 
«трюмные джамааты» на судах и промыслах дальнево-
сточной зоны, а слабость местной власти и уммы в про-
тиводействии распространению экстремистских идей, 
увы, – частая реальность. 

Собирающиеся втайне салафиты обвиняют в «про-
дажности» всё «мечетное» духовенство. Избранные 
радикалами лидеры, такие, например, как А. А. Тихо-
миров (Абуу Саад Саид аль-Буряти / Саид Бурятский), 
очевидно, обладают харизмой. Но отказ от согласования 
предписанного догматикой и реальной ситуации при-
водит их паству к духовному кризису, конфронтации с 
большой частью уммы, придерживающейся традиций 
умеренного ислама.
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Таким образом, институт «бродячих», «нелегаль-
ных», «безмечетных», «неуказных» мулл не исчез, а 
приобрёл иной облик с глубоким и часто противоречи-
вым наполнением. Выявление особенностей функцио-

нирования данного института в современных условиях 
должно быть положено в основу новых подходов в про-
тиводействии экстремистским проявлениям в умме ме-
гарегиона. 
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КЕМГМУ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КУЗБАССА В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЕ
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Аннотация. 
В статье рассматривается история развития противотубер-

кулезной службы в Кемеровской области в свете совместной 
работы с кафедрой фтизиатрии Кемеровского государствен-
ного медицинского университета. В качестве материалов ис-
пользованы рукописи и воспоминания проф. Копыловой И. Ф.  
(1936–2019 гг.), воспоминания доцента Кобелевой Г. В. и ве-
теранов противотуберкулезной службы Кемеровской обла-
сти, архив фотографий и документов кафедры фтизиатрии 
Кемеровского государственного медицинского универси-
тета и Кемеровского областного клинического фтизиопуль-
монологического медицинского центра. Совместная работа 
не ограничивалась только подготовкой кадров, она заключа-
лась в глубоком вовлечении сотрудников кафедры в органи-
зационно-методическую, лечебно-диагностическую и науч-
ную работу областного медицинского учреждения. Прорыв-
ные технологии, разработанные на кафедре И. Ф. Копыло-

вой в 1970–1980-х годах по применению системного подхода 
к управлению противотуберкулезными мероприятиями при 
помощи электронно-вычислительной техники, в то время яв-
лялись будущим организации противотуберкулезной помо-
щи. Ввиду высоких достижений региона в противотуберку-
лезной работе в Кемерово в 1987 году был проведен VI Все-
российский съезд фтизиатров. В статье прослежен путь от 
начала преподавания фтизиатрии в медицинском вузе Куз-
басса и основания кафедры в Кемеровском медицинском ин-
ституте на протяжении всего периода ее существования.

Ключевые слова: кафедра фтизиатрии Кемеровского 
государственного медицинского института, противоту-
беркулезная работа, подготовка кадров.
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Abstract. 
The article examines the history of the development of TB ser-

vices in the Kemerovo region in the work together with the De-
partment of Phthisiology. The materials used are manuscripts and 
memoirs of Prof. Kopylova I. F. (1936-2019), memoirs of associ-
ate Professor G. V. Kobeleva and veterans of the anti-tuberculosis 
service of the Kemerovo region, archive of photos and documents 
of the Department of Phthisiology and the Kemerovo regional 
clinical phthisiopulmonological medical center. Joint work was 
not limited only to training; it was a deep involvement of the De-
partment's employees in the organizational, methodological, med-
ical, diagnostic and scientific work of the regional medicalclinic. 
The breakthrough technologies developed at the Department by 
I. F. Kopylova in the 1970-1980-ies on the use of a systematic 

approach to the management of anti-tuberculosis activities using 
electronic computers at that time were the future of the organiza-
tion of anti-tuberculosis care. In view of the region's high achieve-
ments in anti-TB work, the VI all-Russian Congress of phthisiol-
ogists was held in Kemerovo in 1987. The article traces the path 
from the beginning of teaching Phthisiology and the Foundation 
of the Department at the Kemerovo medical Institute throughout 
the entire period of its existence.

Keywords: Department of tuberculosis of Kemerovo state 
medical Institute, anti-tuberculosis work, training.
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При осуществлении противотуберкулезной деятельно-
сти важнейшей задачей является подготовка квалифициро-
ванных кадров, поскольку именно на них возложено обе-
спечение эффективности работы по выявлению, лечению 
больных туберкулезом, их диспансерному наблюдению и 
результативности профилактических мероприятий. Зада-
ча по практической подготовке фтизиатрических кадров 
не может быть решена усилиями только педагогических 
работников, и ее выполнение невозможно без грамотно 
выстроенной системы организации медицинской помощи, 
которая осуществляется с учетом действующих стандар-
тов и научных достижений. С другой стороны – област-
ное противотуберкулезное учреждение, являющееся цен-
тром методического руководства всей противотуберкулез-
ной деятельностью на территории региона и клинической 
базой профильной кафедры, получает от нее творческое 
и научное сопровождение при лечебно-диагностической 
работе, организации и проведении научно-практических 
конференций, публикациях научных статей, методических 
рекомендаций и внедрении в работу новых методов диа-
гностики и лечения больных. Степень интеграции и уро-
вень взаимодействия кафедры и клинической базы во мно-
гом зависят от исторически сложившейся системы, кото-
рая для каждого отдельного региона является уникальной. 
Целью данного исследования явился анализ совместной 
деятельности кафедры фтизиатрии Кемеровского государ-
ственного медицинского университета (КемГМУ) и прак-
тического здравоохранения Кузбасса. Для подготовки ста-
тьи использованы рукописи и воспоминания профессора 
Копыловой И. Ф. (1936–2019 гг.), воспоминания доцента 
Кобелевой Г. В. и ветеранов противотуберкулезной служ-
бы Кемеровской области, архив фотографий и документов 
кафедры фтизиатрии и Кемеровского областного клиниче-
ского фтизиопульмонологического медицинского центра.

В 1950-е годы прошлого века материальная база проти-
вотуберкулезной службы Кемеровской области была край-
не недостаточной. Коечный фонд составлял лишь 60 коек 
при распространенности туберкулеза 1800 человек на 100 
тыс. населения и смертности 200 человек на 100 тысяч [1]. 
Госпитализировались лишь больные открытыми формами 
туберкулеза и продолжительность госпитализации не пре-
вышали двух месяцев. Очередность ожидания амбулатор-
ного фтизиатрического приема составляла 10 дней [1]. 

Уровень проведения противотуберкулезных меропри-
ятий резко повышается с 1960 года, когда принимается 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мероприятиях по улучшению медицинского обслу-
живания и охране здоровья населения СССР» и поста-
новление Совета Министров СССР «О мероприятиях по 
дальнейшему снижению заболеваемости туберкулезом» 
№ 972 от 01.09.1960 г. [1]. На основании данных доку-
ментов принимаются соответствующие приказы и поста-
новления Исполкомом совета депутатов и облздравотде-

Фотография 1. Клинический разбор больного (в центре - Г.В. Попова)

лом Кемеровской области. Резко повышается уровень ма-
териального оснащения противотуберкулезной службы 
области, широко развертывается строительство новых 
туберкулезных учреждений. 

С 1959 г. Кемеровский областной противотуберку-
лезный диспансер (далее – ОПТД) становится клини-
ческой базой обучения фтизиатрии студентов Кемеров-
ского государственного медицинского института (далее 
КГМИ). Организатором преподавания фтизиатрии была 
ассистент кафедры факультетской терапии Попова Г. В. 
(1955–1963 гг. – главный врач ОКПД) (см. фотографию 
1), которая осуществляла педагогическую деятельность 
под руководством заведующего кафедрой факультетской 
терапии доцента Сырнева В. В. 

Курс туберкулеза в КГМИ вели врачи-фтизиатры  
ОПТД: С. А. Ипполитова (1948–1951 гг. – главный врач 
ОПТД) (см. фотография 2), Г. В. Попова (1951–1963 гг. – 
главный врач ОПТД), Т. И. Овсянникова (более 30 лет ру-
ководила хирургическим отделением ОПТД), В. В. Шмы-
рева, А. В. Сазонова. Огромный вклад в подготовку ме-
тодической базы преподавания дисциплины внесла ас-
систент Г. В. Попова, работавшая ранее главным врачом 
ОКПТД. Преподаватели КГМИ пользовались огромным 
авторитетом в ОПТД и руководили клинической работой 
медицинского учреждения.

В 1971 г. на базе ОКПД И. Ф. Копыловой организована 
кафедра туберкулеза КГМИ (см. фотографию 3). Выпуск-
ница Кубанского медицинского института им. Красной 
Армии, кандидат медицинских наук, после окончания 
аспирантуры в Казанском медицинском университете в 
1967 г. и защиты диссертации на тему «Об иммуноген-
ных свойствах ДНК туберкулезных микобактерий» нача-
ла работу в КГМИ. Основала кафедру фтизиатрии, кото-
рую в последующем возглавляла на протяжении 43 лет.

Молодому руководителю удалось сплотить вокруг себя 
коллектив авторитетных клиницистов. Должность учебно-
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го доцента поочередно занимали кандидаты медицинских 
наук: А. А. Сухенко (1971–1976 гг.), Н. А. Кислицина (1977–
1994 гг.), Г. В. Кобелева (с 1994 по 2018 гг.). Ассистентами 
кафедры в разные годы были такие опытные фтизиатры, как 
Г. В. Попова, к.м.н. Ж. В. Савенкова, М. Г. Вертячих, к.м.н. 
Г. Д. Белова, Г. Г. Онишко, Т. И. Байбородова.

В 1965–1966 гг. ОКПД переезжает в два новых четы-
рехэтажных здания по проспекту Химиков, 5, организу-
ются лёгочно-терапевтические стационарные отделения 
на 300 коек, детское, хирургическое, отделение внелегоч-
ного туберкулеза. С выделением городского диспансе-
ра ОПТД сосредотачивается на организации противоту-

беркулезной работы в территориях области: организаци-
онно-методическом руководстве противотуберкулезны-
ми мероприятиями, оказании консультативной помощи 
больным других туберкулезных учреждений, проведении 
стационарного лечения больных туберкулезом.

В 1960–1970-е гг. создается стройная система меди-
цинской помощи при внелегочных локализациях тубер-
кулеза. В ОПТД развивается специализированая струк-
тура, отделение с внедрением методов хирургического 
лечения туберкулеза внеторакальных локализаций, от-
крываются специализированные приемы (см. фотогра-
фию 4).

Фотография 2. Ипполитова Серафима Алфеевна, врач-фтизиатр с  
1930 г., главный врач ОПТД, преподавала фтизиатрию на кафедре 
факультетской терапии до 1970 года. 

Фотография 3. Копылова Инна Федоровна в период основания 
кафедры

Фотография 4. Прием уролога в ОКПД (прием ведет зав. отделением 
Буров Э.А.)
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Коечный фонд для больных внелегочными локализаци-
ями туберкулеза вырос в области с 55 коек в 1950 г. до 163 
в 1957 г. и 260 в 1963 г. [1]. Открыта консультативная поли-
клиника, где прием пациентов с внеторакальными локали-
зациями туберкулеза вели гинеколог, уролог, офтальмолог, 
отоларинголог и др. Большой вклад в развитие организа-
ции выявления и лечения туберкулеза женских половых 
органов внесла фтизиогинеколог Петерс Г. Е., которая так-
же вела занятия по внелегочному туберкулезу на кафедре 
фтизиатрии (см. фотографию 5).

Вначале преподавание дисциплины туберкулеза про-
водилось только на лечебном факультете. С 1972г. асси-
стент кафедры КГМИ М. Г. Вертячих, исполнявшая од-
новременно обязанности главного внештатного фтизио-
педиатра Кемеровской области, инициировала введение 
курса фтизиатрии на педиатрическом факультете (см. фо-
тография 6). 

С 1976 по 1982 гг. ОПТД возглавляет Г. И. Бабичук. 
Под его руководством началась работа по централиза-
ции туберкулезных учреждений области. В 1978 г. прове-
дено объединение Кемеровских городских диспансеров 
№№ 1, 2 и 3 с ОПТД с возложением на него обязанно-
стей оказания противотуберкулезной помощи населению 
г. Кемерово (приказ от 26.12.1978 г. № 379 облздравотде-
ла исполкома Кемеровского областного Совета народных 
депутатов «О мерах по улучшению противотуберкулез-
ной помощи населению области»). В результате объеди-
нения выделяется территориально изолированный ком-
плекс для оказания амбулаторного и стационарного эта-
пов противотуберкулезной помощи детскому населению 
области и города в Рудничном районе по улице Рутгерса. 
Преподавание фтизиатрии на педиатрическом факульте-
те КГМИ стало проводиться на базе детского стационар-
ного отделения №1 ОПТД.

Хирургическое лечение больных туберкулезом было 
организовано в области в 1938 г. М. А. Подгорбунским 
на базе областной больницы. 15.04.1953 г. приказом Ке-
меровского облздравотдела № 238 в областной больни-
це открыто хирургическое отделение для больных тубер-
кулезом на 25 коек, переданное в 1954 г. ОПТД. Отде-
ление грудной хирургии в последующем расширилось 
до 100 коек. Руководила им более 30 лет Т. И. Овсян-
никова, ветеран Великой Отечественной войны, ученица  
М. А. Подгорбунского.Она преподавала фтизиатрию сту-
дентам КГМИ сначала на кафедре факультетской терапии, 
а затем – на вновь организованной кафедре туберкулеза.

Работа по борьбе с туберкулезом в Кемеровской обла-
сти осуществлялась с учетом последних научных дости-
жений в тесном сотрудничестве с кафедрой Новокузнец-
кого института усовершенствования врачей, Новосибир-
ским и Московским НИИ туберкулеза МЗ РСФСР. На-
учная работа И. Ф. Копыловой в период с 1975 по 1989 
гг. была посвящена разработке путей совершенствова-

Фотография 5. Специалисты по внеторакальному туберкулезу (в верхнем 
ряду – фтизиогинеколог Г. Е. Петерс, фтизиоуролог Э. А. Буров, оторинола-
ринголог – Г. К. Демченко, в нижнем ряду: справа – проф. И. Ф. Копылова, в 
центре – врач-офтальмолог Л. И. Несмелова).

Фотография 6. Консультация детей больных туберкулезом, 1976 г. Справа 
налево: ассистент кафедры туберкулеза М. Г. Вертячих (главный фтизиопе-
диатр Кемеровской области), зав. детским отделением  О. П. Демина, асси-
стент кафедры туберкулеза Г. Г. Онишко.

ния противотуберкулезных мероприятий с позиции си-
стемного подхода к их осуществлению с использовани-
ем электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Впервые 
в целях повышения эффективности лечения, диспансер-
ного наблюдения и профилактики туберкулеза использо-
ван системный подход к управлению при помощи совре-
менных ЭВМ. Исходя из целевых показателей сформу-
лированы функциональные задачи каждого структурного 
подразделения противотуберкулезной службы. Разрабо-
таны комплексы показателей для ЭВМ и стимулирования 
деятельности подразделений по достижению поставлен-
ных целей и выполнению намеченных функций, изучена 
эффективность данной системы для управления террито-
риальной противотуберкулезной службой. И. Ф. Копыло-
вой установлено существенное ускорение темпов поло-
жительной динамики показателей качества диспансерно-
го наблюдения контингентов противотуберкулезных уч-
реждений в условиях применения АСУ по сравнению с 
традиционной системой управления. 
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Разработки кафедры туберкулеза КГМИ активно вне-
дрял в практическую работу главный врач ОПТД Н. Г. 
Медников, который возглавлял учреждение с 1982 по 
2002 гг. В основу нововведений положены методы управ-
ления ОПТД и службой области, базирующиеся на ис-
пользовании экономических подходов, электронно-вы-
числительной техники. В 1989 году И. Ф. Копылова за-
щитила докторскую диссертацию по теме «Диспансерное 
наблюдение контингентов тубучреждений с использова-
нием автоматизированной системы управления» в дис-
сертационном совете при Московском научно-исследова-
тельском институте туберкулеза. Методические рекомен-
дации, разработанные по результатам проведенных на 
кафедре фтизиатрии исследований – «Совершенствова-
ние организации и деятельности противотуберкулезной 
службы территории с использованием автоматизирован-
ной системы управления (опыт Кемеровского облтубдис-
пансера)», утверждены Министерством здравоохранения 
РСФСР 22.01.1988 г. Инструкция по кодированию ин-
формации для автоматизированных систем управления 
противотуберкулезной службой (Кемерово, 1985), утвер-
ждена Министерством здравоохранения СССР в 1987 г.  
Внедрение и применение результатов исследования в 
противотуберкулезных учреждениях г. Кемерово с 1981 г.  
и Кемеровской области с 1984 г., проводимое при актив-
ной поддержке главного врача ОПТД Н. Г. Медникова, 
показало клинико-эпидемиологическую и экономиче-
скую эффективность предложенной системы. Итоги раз-
работки и внедрения автоматизированных систем управ-
ления территориальной противотуберкулезной службой 
одобрены решением коллегии Минздрава РСФСР № 32 
от 13.12.1983 г. и в соответствии с приказом МЗ РСФСР 
№ 836 от 28.08.84 внедрены в Томской, Омской, Иванов-
ской областях, в Алтайском и Ставропольском краях.

Совершенствование материально-технической ба-
зы службы области, централизованное систематическое 
обеспечение туберкулезных учреждений необходимы-

ми противотуберкулезными препаратами, использование 
современных методов проведения противотуберкулез-
ных мероприятий, достаточно высокий уровень их орга-
низации в 1970–1980-е гг. обеспечили возможность зна-
чительного улучшения работы по предупреждению ту-
беркулеза, выявлению заболевших, лечению больных. 
Прививки БЦЖ и туберкулинодиагностика проводились 
практически среди всего детского и подросткового насе-
ления области.

Охват профилактическими рентгенофлюорографиче-
скими обследованиями населения с 15-летнего возраста 
вырос с 31,2% в 1961 г. до 83,7% в 1986 г., что позволи-
ло в 9 раз сократить удельный вес фиброзно-кавернозно-
го туберкулеза в структуре заболевших с 12,7% в 1964 г. 
до 1,4% в 1986 г. (см. фотографию 7). Высокого уровня к 
концу 1980-х гг. достигли показатели эффективности ле-
чения больных туберкулезом в области: среди впервые 
заболевших прекращение бактериовыделения составля-
ло 88%, закрытие полостей распада – 80%, среди контин-
гентов больных абациллирование достигало 39%, клини-
ческое излечение – 24% [5].

К концу 1980-х – началу 1990-х гг. в области значитель-
но улучшается эпидемиологическая обстановка по ту-
беркулезу, заболеваемость впервые в истории достигает 
среднероссийского уровня – 34 человека на 100 тыс. на-
селения. За 40 лет – с 1950 по 1990 гг. в Кемеровской об-
ласти заболеваемость туберкулезом сократилась в 14 раз 
(с 477 до 34 на 100 тыс. населения), болезненность – в 8,5 
раз (с 1800 до 211), смертность от туберкулеза – в 20 раз 
(с 200 до 10). Детская заболеваемость с 1960 по 1990 гг.  
снизилась в 18 раз (с 200 до 11) [5].

Ввиду высоких достижений региона в противотубер-
кулезной работе в Кемерово в 1987 году был проведен VI 
Всероссийский съезд фтизиатров при непосредственном 
участии проф. И. Ф. Копыловой, которая была назначе-
на секретарем оргкомитета и научным редактором сбор-
ника трудов съезда (см. фотографию 8). Постановлением 

Фотография 7. Передвижной флюорограф на окраине г. Кемерово, 1976 г. Фотография 8. На полях Всероссийского съезда фтизиатров. Слева на-
право: зав. каф. фтизиатрии И. Ф. Копылова, директор Новосибирского 
НИИ туберкулеза, член-корр. РАМН И. Г. Урсов, главный врач ОПТД 1976 
по 1982 гг., а в последующем зав. амбулаторной службой Г. И. Бабичук
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Фотография 9. Памятный значок в честь VI Всероссийского съезда фти-
зиатров, 1987 г.

Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1986 г. № 537 
утвержден план мероприятий, план проведения респу-
бликанских научных конференций, семинаров и съездов 
на 1987 год) [4], где местом проведения VI Всероссий-
ского съезда фтизиатров «Совершенствование и перспек-
тивы фтизиатрической службы в РСФСР» был определен 
город Кемерово. Количество участников составило более 
400 человек, в том числе командированы из других об-
ластей РСФСР – 350 врачей и научных сотрудников (см. 
фотографию 9).

Прорывные технологии, разработанные на кафедре, 
в то время являлись будущим организации противоту-
беркулезной помощи и цифровизации здравоохранения,  
были представлены на Республиканской научно-практи-
ческой конференции РСФСР по АСУ специализирован-
ными медслужбами (Кемерово, 1979), V съезде фтизи-
атров РСФСР (Челябинск, 1980), Всесоюзном совеща-
нии по применению ЭВМ в противотуберкулезной служ-
бе (Москва, 1982), конференции фтизиатров РСФСР по 
диагностике и реабилитации туберкулеза (Владивосток, 
1984), рабочем совещании главных врачей головных ту-
бучреждений РСФСР по автоматизированным систе-
мам управления «Туберкулез» (Владивосток, 1984), X 
Всесоюзном съезде фтизиатров (Харьков, 1986), Всесо-
юзном совещании по использованию ЭВМ в совершен-
ствовании диспансерного наблюдения в тубучреждениях 
(Львов, 1987), пленуме правления Всесоюзного научного 
общества фтизиатров (Иркутск, 1988) и многих других 
форумах. В Кемеровской области система АСУ «Фтизиа-
трия», разработанная проф. Копыловой И.Ф., существо-
вала вплоть до внедрения Федерального регистра боль-
ных туберкулезом в 2015 году [2].  

Помимо основного направления на кафедре, совмест-
но со специалистами ОПТД проводились и другие науч-
ные изыскания. Доцент кафедры фтизиатрии к.м.н. Кис-
лицина Н. А. возглавляла большой объем исследований 
по изучению фармакокинетики противотуберкулезных 
препаратов (см. фотографию 10).

Фотография 10. Кабинет химиотерапии ОКПД г. Кемерово Фотография 11. Кафедральное совещание

Ассистент, а впоследствии учебный доцент, Г. В. Кобе-
лева совместно с кафедрой психиатрии КГМИ (проф. А. 
А. Корнилов) провела диссертационное исследование по 
теме «Лечение больных туберкулезом и алкоголизмом». 

Сотрудники кафедры фтизиатрии проводили большой 
объем лечебно-диагностической работы, входили в со-
став врачебных комиссий, проводили консилиумы, орга-
низовывали клинические и клинико-анатомические кон-
ференции, семинары для врачей (см. фотографию 11), 
особое внимание уделялось сложным диагностическим 
случаям. 

С 1973 г. на кафедре открыта клиническая ординатура 
по специальности «Фтизиатрия», а в 1993г. – клиниче-
ская интернатура. Клиническую ординатуру и интерна-
туру под руководством проф. И. Ф. Копыловой прошли 
многие ведущие фтизиатры Кемеровской области  
(И. Ю. Осинцева, С. В. Саранчина, Н. В. Лузина, И. А. 
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Елькина и многие другие). С 1998 г. на базе ОКПТД кафе-
дрой туберкулеза с привлечением сотрудников ОКПТД 
проводятся сертификационные циклы усовершенствова-
ния фтизиатров. Под руководством профессора И. Ф. Ко-
пыловой практическими врачами было защищено 5 кан-
дидатских диссертаций (В. Н. Зиминой, Е. Н. Лукашо-
вой, Л. А. Антоновой, Е. А. Григорьевой, О. Н. Конончук) 
(см. фотографию 12).

Фотография 12. Обучение врачей-фтизиатров

В 1990-е гг. в результате резкого изменения социаль-
но-экономических условий в стране, сокращения бюд-
жетного финансирования туберкулезных учреждений 
наблюдается значительное ухудшение эпидемиологиче-
ской обстановки по туберкулезу, которая достигла мас-
штабов эпидемии. В период с 1990 по 2000 гг. в Кеме-
ровской области заболеваемость увеличилась в 3 раза, 
достигнув 145 чел. на 100 тыс. населения, смертность – 
почти в 4 раза – до 39 чел. на 100 тыс. населения, заболе-
ваемость детей – в 3 раза: с 10 до 30 чел. на 100 тыс. дет-
ского населения [3].

В соответствии с приказом Департамента охраны здо-
ровья населения Администрации Кемеровской области 
от 21.03.1995 г. «О совершенствовании совместной дея-
тельности учреждений системы высшего медицинского 
образования и здравоохранения в Кемеровской области» 
создан совместный приказ Кемеровским ОПТД и Кеме-
ровской государственной медицинской академией (далее  
– КемГМА) об организации клиники на базе всех лечеб-
но-диагностических подразделений ОПТД. Диспансер 
стал именоваться – областной клинический противоту-
беркулезной диспансер (далее – ОКПТД).

С 2000 г. областной тубдиспансер начал работу по со-
вершенствованию стратегии контроля над туберкулезом 
на основе международного опыта и рекомендаций Все-
мирной организации здравоохранения с учетом лучших 
достижений отечественной фтизиатрии. На базе ОКПТД 
работал центр по усовершенствованию контроля над ту-

беркулезом (далее – ЦУКТ), в составе которого работа-
ли руководители ОКПТД, заведующие кафедрами фтизи-
атрии КемГМА и фтизиопульмонологии Новокузнецко-
го ГИДУВа, представители международной организации 
«Врачи без границ» и Алабамского университета (США). 
ЦУКТ проводил обучение руководителей туберкулез-
ных учреждений, врачей противотуберкулезной служ-
бы и первичной медико-санитарной помощи, среднего 
медперсонала ОКПТД, лаборантов из различных меди-
цинских организаций. Обучение проводилось с привле-
чением сотрудников кафедры фтизиатрии КемГМА. На 
базе городской больницы № 2 г. Кемерово внедрен Де-
монстрационный пилотный проект по организации пун-
кта долечивания больных туберкулезом в общей лечеб-
ной сети.

В 2002 году главным врачом ОКПДТД назначен  
С. В. Смердин, в 2006–2010 гг. – профессор кафедры 
фтизиатрии КемГМА. При его непосредственном руко-
водстве произошла реорганизация организационно-ме-
тодического управления противотуберкулезными меро-
приятиями в Кемеровской области. Создана система ку-
рации и организован институт ведущих специалистов по 
различным разделам противотуберкулезной работы, на-
чалась активная работа по инспектированию территорий 
Кемеровской области, к экспертной работе стала активно 
привлекаеться кафедра фтизиатрии КемГМА. На базе об-
ластного клинического противотуберкулезного диспан-
сера стал функционировать «Обучающий центр». Под-
готовлены методические рекомендации по вопросам ор-
ганизации противотуберкулезной помощи населению на 
различных уровнях. Для диагностики туберкулеза в уч-
реждениях первичной медико-санитарной помощи обла-
сти повсеместно внедряется микроскопия мазка мокроты 
на кислотоустойчивые микобактерии, в городах открыва-
ются кабинеты контролируемого лечения больных в ам-
булаторных условиях. 

Активизирована работа по санитарному просвеще-
нию населения по туберкулезу, в противотуберкулезных 
учреждениях области работает «Школа больных тубер-
кулезом» (методика разработана на кафедре фтизиатрии 
КемГМА). 

Разработана и внедрена система гигиенического вос-
питания населения по вопросам профилактики и выяв-
ления туберкулеза, подготовлена и демонстрируется се-
рия короткометражных роликов на ТВ, радио (проводном 
и FM), мультимедийных экранах, созданы обучающие 
фильмы и мультипликационный фильм для повышения 
уровня знаний населения о туберкулезе, единая концеп-
ция баннеров, наглядной информации на общественном 
транспорте, листовок и буклетов.

С целью координации противотуберкулезных меро-
приятий в регионе Департаментом охраны здоровья на-
селения совместно с региональными органами Главного 
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управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ГУФСИН), Главного управления внутренних 
дел, Департаментом социальной защиты населения, Ро-
спотребнадзором был разработан и внедрен план взаимо-
действия между ведомствами. 

Для объединения усилий по привлечению на обследо-
вание задержанных из изоляторов временного содержа-
ния и взятию на учет больных туберкулезом из уголов-
но-исполнительной системы разработан и внедрен меха-
низм обеспечения преемственности между медицинской 
службой ГУФСИН по Кемеровской области и противо-
туберкулезными учреждениями гражданского сектора 
здравоохранения.

Специалистами ОКПТД, кафедры фтизиатрии КемГМА  
и Кемеровского областного медицинского информацион-
но-аналитического центра (далее – КОМИАЦ) разработа-
ны и внедрены компьютерные программы «Мониторинг 
впервые выявленных больных туберкулезом и рециди-
вов», «Лаборатория», «Стационар», «Аптека», АСУ «Фти-
зиатрия», что позволило создать единую базу данных на 
всех вновь выявленных больных и рецидивов, отслежи-
вать каждый случай неэффективного лечения и принимать 
организационные решения для устранения недостатков, 
обеспечило персонифицированный учет контингентов 
больных туберкулезом. С 2007 г. специалистами ОКПТД 
и КОМИАЦ и кафедры фтизиатрии разработана програм-
ма для учета и планирования профилактических флюоро-
осмотров населения области «Флюорография» (Профтуб), 
которая обеспечила ведение web-флюорокартотеки во 
всех медицинских организациях области.

В июне 2005 г. в г. Кемерово состоялся Специализи-
рованный медицинский Совет по туберкулезу в Сибир-
ском федеральном округе, на котором была дана высокая 
оценка работы Департамента охраны здоровья населения 
по организации противотуберкулезной работы в Кеме-
ровской области и было рекомендовано распространить 
опыт работы региона на другие территории округа. 

С 2006 г. по 2010 г. с целью стимулирования больных 
туберкулезом к лечению в Кемеровской области реализо-
валась совместная с Кузбасским региональным отделе-
нием Российского общества Красного Креста програм-
ма «Обеспечение преемственности и продолжения лече-
ния больных туберкулезом социально уязвимых групп», 
в рамках которой оказывалась социальная поддержка 
больных туберкулезом на амбулаторном этапе лечения в 
виде продуктовых наборов. 

В начале 2007 г. создано и успешно функционирует та-
кое подразделение диспансера, как «стационар на дому». 
Организовано отделение дневного стационара, где боль-
ные проходят комплексное обследование и лечение.

К 2008 г. реконструирована и переоснащена в соответ-
ствии с международными стандартами референс-лабора-
тория диспансера. Открыто отделение ПЦР-диагностики 

лаборатории. Разработан проект создания корпоратив-
ной телекоммуникационной системы, начато его внедре-
ние. С 2011 г. проводятся ежемесячные совещания в ре-
жиме видеоконференций между противотуберкулезными 
учреждениями городов Кемерово, Новокузнецк, Проко-
пьевск.

С 2008 г. согласно решению санитарно-противоэпиде-
мической комиссии АКО от 25.03.2008 г. «О мероприя-
тиях по борьбе с туберкулезом в Кемеровской области» 
организованы межрайонные дезинфекционные станции, 
благодаря чему повысился охват очагов туберкулезной 
инфекции заключительной дезинфекцией с использова-
нием камерного метода с 34,1% от числа заявок в 2006 г. 
до 99% в 2010 г.

С 2018 г. на базе амбулаторного отделения областно-
го противотуберкулезного диспансера в г. Кемерово вне-
дрена система видеоконтролируемого лечения под непо-
средственным наблюдением «Теледоктор», которая по-
зволила увеличить доступность медицинской помощи, 
снизить отрывы от лечения.

Все эти мероприятия стали основой для разработки об-
учающих материалов, на кафедре фтизиатрии КемГМУ  
подготовлено более 60 учебных пособий и методических 
рекомендаций для врачей. Учебные пособия «Туберкулез 
у детей и подростков» и «Дифференциальная диагности-
ка туберкулеза органов дыхания» рекомендованы Учеб-
но-методическим объединением по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного пособия для студентов. Подготовлено и выпу-
щено 8 сборников материалов научно-практических кон-
ференций межрегионального уровней, получен патент на 
изобретение. Кафедрой налажены тесные связи с Ново-
сибирским НИИ туберкулеза, кафедрой фтизиопульмо-
нологии Новокузнецкого ГИДУВа, кафедрами фтизиат- 
рии и фтизиопульмонологии Сибирского Федерального 
округа.

Проф. И. Ф. Копылова награждена медалями «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, удосто-
ена звания Заслуженного врача Российской Федерации. 
В 2017 г. в Новосибирске на научно-практической кон-
ференции с международным участием «Туберкулёз: ин-
новационные решения – от идеи до практики» она стала 
Лауреатом почётной награды имени основателя Сибир-
ской школы фтизиатров, члена-корреспондента РАМН  
И. Г. Урсова «За выдающиеся достижения в области кли-
нических исследований во фтизиатрии» [3].

Последние годы большое внимание в исследователь-
ской деятельности уделялось изучению особенностей 
клиники, диагностики и лечения больных туберкулёзом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией.  С 2018 г. в рамках со-
вместной работы с региональным здравоохранением со-
трудники кафедры привлечены в качестве экспертов для 
проверки организации своевременного выявления тубер-
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кулеза в учреждениях первичной медико-санитарной по-
мощи, проведения выездных разборов клинических слу-
чаев, мастер-классов для специалистов по вопросам про-
тивотуберкулёзной помощи.

Таким образом, проведенный анализ сотрудничества 
кафедры фтизиатрии КемГМУ и противотуберкулезной 
службы Кузбасса свидетельствует о тесной интеграции 
этих структур в работу друг друга. ОКПТД и кафедра фти-
зиатрии с момента ее основания работают в тесном вза-
имодействии по организационно-методической, лечеб-
но-диагностической, научной и учебной деятельности. Ка-

федра является не только местом для подготовки кадров, 
но и центром развития идей, технологий для совершен-
ствования процессов выявления, диагностики и лечения 
больных туберкулезом. В то же время высококвалифици-
рованный врачебный персонал учреждения здравоохране-
ния – Кемеровского областного клинического фтизиопуль-
монологического медицинского центра (ранее – ОКПД) 
имеет традиции внедрения инновационных технологий в 
противотуберкулёзной работе и реализации практики на-
ставничества – сопровождения обучающихся опытными 
специалистами практического здравоохранения.
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Аннотация. 
В статье описывается управленческая структура орга-

низации Свидетелей Иеговы, характеризуются иерархи-
ческие позиции руководителей, обозначается перечень 
функций, осуществляемых ими в рамках собраний – ос-
новных религиозных ячеек организации. Кроме этого 
анализируются правовые основания и аргументы, поло-
женные в основу решения Верховного Суда Российской 
Федерации, признавшего религиозную организацию 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 
все входящие в ее состав объединения экстремистскими 
и запретившего их деятельность на территории России. 
В опоре на уставные документы головной организации 
– «Управленческого центра» обозначается статус рели-
гиозных групп, не зарегистрированных в качестве мест-
ных религиозных организаций, но, тем не менее, являю-

щихся частью организации Свидетелей Иеговы в России. 
Впервые в научный оборот вводятся внутриконфессио- 
нальные издания, ранее доступные только для креще-
ных адептов  и руководителей религиозных объединений 
Свидетелей Иеговы – «Организованы, чтобы исполнять 
волю Иеговы» и «Пасите Божье стадо» (I Петра 5:2)». 

Ключевые слова: Верховный Суд РФ, «Управленче-
ский центр Свидетелей Иеговы в России», экстремист-
ская организация, внутриконфессиональная литература, 
руководящая иерархия, старейшины, районные надзира-
тели, возвещатели, Правовой комитет.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Источник финансирования
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00411.

Abstract. 
The article describes the management structure of the or-

ganization of Jehovah's Witnesses, describes the hierarchical 
positions of the leaders, and indicates the list of functions per-
formed by them within the framework of meetings – the main 
religious cells of the organization. In addition, the author ana-
lyzes the legal grounds and arguments underlying the decision 
of the Supreme Court of the Russian Federation that recog-
nized the religious organization "Management center of Jeho-
vah's Witnesses in Russia" and all its constituent associations 
as extremist and banned their activities in Russia. Based on the 
statutory documents of the central organization, the "Manage-
ment center", the status of religious groups that are not regis-
tered as local religious organizations, but are nevertheless part 
of the organization of Jehovah's Witnesses in Russia, is indicat-

ed. For the first time, intra-confessional publications that were 
previously available only to baptized adepts and leaders of reli-
gious associations of Jehovah's Witnesses are being introduced 
into scientific circulation – "Organized to fulfill the will of Je-
hovah" and "Feed the flock of God" (I Peter 5:2)".
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В апреле 2017 года в соответствии с решением Вер-
ховного суда России от 20.04.2017 г. № АКПИ 17-238 
была признана экстремистской и ликвидирована рели-
гиозная организация «Управленческий центр Свидете-
лей Иеговы в России» и все 395 входящих в ее структу-
ру, местных религиозных организаций (далее МРО) [6]. 
Основанием для ликвидации явилось обращение Мини-
стерства юстиции Российской Федерации с исковым за-
явлением, в котором отмечалось, что головная организа-
ция и подчиняющиеся ей МРО нарушают цели и зада-
чи, прописанные в Уставе, а кроме этого, осуществляют 
незаконную деятельность, подпадающую под действие 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» [6]. 
Экстремистская деятельность религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» 
осуществлялась путем распространения печатных мате-
риалов, в которых содержалась информация, возбужда-
ющая религиозную ненависть и вражду, пропагандиро-
валась исключительность, превосходство и неполноцен-
ность граждан по признаку их отношения к религии. В 
результате по 95 печатным изданиям организации была 
проведена серия экспертиз и приняты судебные решения 
о запрете и включении их в Федеральный список экстре-
мистских материалов (далее – ФСЭМ). Кроме этого во 
ФСЭМ были включены сайты организации: http://www.
jw.org и http://www.wol.ps8318.com [6].

После внесения указанных печатных материалов и ин-
тернет-сайтов во ФСЭМ ряд юридических лиц Свидете-
лей Иеговы, включая МРО «Нижний Тагил», МРО Сви-
детелей Иеговы в г. Кирове, МРО Свидетелей Иеговы в 
г. Буденновске, МРО Свидетелей Иеговы «Костомукша», 
МРО Свидетелей Иеговы «Петрозаводск», МРО Свиде-
телей Иеговы в г. Чапаевске, МРО Свидетелей Иеговы 
г. Майского, МРО Свидетелей Иеговы «Саранск», МРО 
Свидетелей Иеговы «Центральная, Воронеж», МРО Сви-
детелей Иеговы «Снежногорск», МРО Свидетелей Ие-
говы «Центральная г. Ставрополь» продолжали распро-
странять эту литературу, нарушая тем самым россий-
ское антиэкстремистское законодательство и подпа-
дая под действие ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и 
распространение экстремистских материалов» [6].

Помимо распространения экстремистской информа-
ции через печатные и электронные ресурсы организация 
продолжала финансировать деятельность 8 МРО, которые 
в период с 2009 по 2016 гг. были признаны экстремист-
скими организациями [6]. В их число входят: МРО Сви-
детелей Иеговы «Таганрог» (дата запрета 11.09.2009 г.),  
МРО Свидетелей Иеговы г. Самары (дата запрета 
29.05.2014 г.), МРО Свидетелей Иеговы г. Абинска (дата 
запрета 04.03.2015 г.), МРО Свидетелей Иеговы г. Ста-
рый Оскол (дата запрета 10.02.2016 г.), МРО Свидетелей 
Иеговы г. Белгорода (дата запрета 11.02.2016 г.), МРО 

Свидетелей Иеговы г. Элиста (дата запрета 25.02.2016 
г.), МРО Свидетелей Иеговы «Орел» (дата запрета 
14.06.2016 г.), МРО Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане 
(дата запрета 03.10.2016 г.). Несмотря на запрет указан-
ных МРО «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в 
России» продолжал финансировать деятельность МРО 
Свидетелей Иеговы «Орел», МРО Свидетелей Иеговы в 
г. Биробиджане и МРО Свидетелей Иеговы г. Белгорода 
[6], что с точки зрения существующего российского за-
конодательства тоже является экстремизмом. 

Приведенные факты однозначно свидетельствуют о 
наличии веских правовых оснований для признания ре-
лигиозной организации «Управленческий центр Свиде-
телей Иеговы в России» и всех ее структурных подраз-
делений экстремистской организацией с последующей 
ликвидацией и полным запретом ее деятельности на тер-
ритории России.

Апелляционным определением Апелляционной кол-
легии Верховного суда России от 17.07.2017 № АПЛ 17-
216 решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г. 
было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба 
религиозной организации «Управленческий центр Сви-
детелей Иеговы в России» – без удовлетворения [1].

После запрета головная организация и МРО перешли 
на нелегальное положение, используя конспиративные 
методы работы и продолжая активную организованную 
деятельность, включающую на уровне собраний (вну-
триконфессиональное название религиозных объедине-
ний Свидетелей Иеговы, совпадающих по границам с 
МРО и религиозными группами – ВШ) проведение орга-
низованных мероприятий с большим количеством веру-
ющих, осуществление миссионерской работы возвеща-
телями и всеми категориями пионеров с последующим 
предоставлением отчетов, сбором денежных средств, 
частично используемых для внутренних нужд общины, 
а частично отправляемых в «Управленческий центр». 
Эта деятельность вступила в противоречие с существу-
ющим в России антиэкстремистским законодательством 
и явилась основанием для возбуждения в ряде регио-
нов страны уголовных дел по статье 282.2. «Организа-
ция деятельности экстремистской организации» УК РФ. 
В отдельных регионах России были возбуждены уголов-
ные дела по статье 282.3. «Финансирование экстремист-
ской деятельности» УК РФ по фактам сбора денежных 
средств на нужды конкретной МРО – запрещенной экс-
тремистской организации. Основными фигурантами уго-
ловных дел выступают не все верующие, читающие Би-
блию и верящие в Бога, а преимущественно руководите-
ли общин-собраний – старейшины, организовывающие 
после 20 апреля 2017 г. деятельность своих собраний, 
что юридически квалифицируется как фактическое про-
должение деятельности экстремистской организации. 
Законных оснований для привлечения рядового возвеща-
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теля к уголовной ответственности за веру и чтение свя-
щенных текстов нет, поскольку вероисповедание Свиде-
телей Иеговы не запрещено.

В силу закрытости организации ее внутренняя струк-
тура оставалась слабо изученной, что создавало сложно-
сти при правовой оценке деятельности перешедших на 
нелегальное положение объединений Свидетелей Иего-
вы и написании религиоведческих судебных экспертиз. 
Часть литературы, преимущественно запрещенной, ра-
нее была доступна неограниченному кругу лиц и исполь-
зовалась преимущественно в миссионерской работе ве-
рующими свидетелями Иеговы. От посторонних была за-
крыта внутриконфессиональная литература, содержащая 
сведения о внутренней структуре, иерархиях и статус-
ных позициях должностных лиц организации с подроб-
ным описанием их функционала, формах и разновидно-
стях проводимых мероприятий, существующих запретах 
и правилах внутреннего поведения, правонарушениях и 
мерах наказания за их совершения.

Запрет организации, возбуждение уголовных дел и 
проводившиеся в их рамках обыски позволили экспер-
там-религиоведам познакомиться с этой литературой, ра-
нее доступной только крещеным верующим и руководи-
телям собраний  – старейшинам.

Описание иерархической структуры организации Сви-
детелей Иеговы мы осуществим в опоре на данные до-
полняющих друг изданий за 2005 и 2015 гг. брошюры 
«Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» [3, 4]. 
Книга печатается специально для крещеных Свидетелей 
Иеговы и входит в корпус закрытых от посторонних вну-
триконфессиональных изданий организации. В брошю-
ре подробно описана административно-управленческая 
иерархия организации, выполняемые каждым иерархи-
ческим звеном функции, а также существующая систе-
ма отчетности низовых структур. Для реконструкции 
статусных позиций должностных лиц религиозных объ-
единений и их функционала, а также описания фактиче-
ски неизвестных широкой общественности структурных 
подразделений организации Свидетелей Иеговы (Право-
вой комитет – ВШ), мы использовали еще одно закры-
тое внутриконфессиональное издание, предназначенное 
исключительно для руководящего состава и тщательно 
скрываемое даже от крещеных членов собраний – рядо-
вых адептов – «Пасите Божье стадо» (I Петра 5:2)» [5].

Согласно брошюре «Организованы, чтобы исполнять 
волю Иеговы» организация состоит из двух частей – не-
бесной и земной. Главой организации является сам Иего-
ва, возглавляющий одновременно небесную часть орга-
низации [3, с. 5, 7; 4, с. 6 – 7]. 

Земной частью организации руководит Руководящий 
совет Свидетелей Иеговы – «верный и благоразумный 
раб», который осуществляет надзор за проповедниче-
ской деятельностью, назначает надзирателей (руководи-

телей на нижестоящие иерархические уровни, под ко-
торыми понимаются старейшины собраний и районные 
надзиратели), управляет имуществом и «предоставляет 
Божьему народу пищу духовную «вовремя» [3, с. 15,17; 
4, с. 18-19] – т.е. издает и рассылает по собраниям лите-
ратуру, включая Библию, пособия по ее изучению в виде 
книг, журналов и брошюр. 

Непосредственно Руководящему совету подчиняется 
комитет старейшин филиала, состоящий из трех и более 
старейшин. Один из них служит координатором комите-
та филиала [4, с. 27]. Границы филиала могут примерно 
совпадать с политическими границами конкретного госу-
дарства, а могут и выходить за его пределы, включая не-
сколько государств. Запрещенная в России религиозная 
организация «Управленческий Центр Свидетелей Иего-
вы России» и являлась одним из таких филиалов (специ-
альный код России В-15) [2, с. 184]. Филиал назначает 
общих и специальных пионеров [4, с. 101].

Филиал делится на теократические районы, во главе 
которых стоят районные надзиратели – должностные ли-
ца  организации Свидетелей Иеговы. Их основная функ-
ция – инспектирование собраний, входящих в подчинен-
ные им теократические районы, с последующим напи-
санием отчета в филиал [3, с. 44]. Надзирателей на все 
иерархические уровни назначает Руководящий совет, 
принимающий решение самостоятельно, вне зависимо-
сти от мнения местного совета старейшин. Назначение 
надзирателей Руководящий совет может поручать своим 
представителям [3, с. 39]. Руководящий совет с 1 сентя-
бря 2014 года делегировал право назначать старейшин и 
служебных помощников районному надзирателю, пред-
варительно обсудившему кандидатуры с советом старей-
шин и сотрудничая в служении с кандидатами.

Каждый из теократических районов включает в себя 
определенное количество низовых структур организа-
ции – собраний, которые в лице основного контингента 
верующих – возвещателей, обязаны осуществлять про-
поведи по домам, заниматься домашним изучением Би-
блии, присутствовать на всех собраниях общин, а также 
однодневных и специальных конгрессах. Кроме этого, 
выражение «доверия к верному рабу» они обязаны про-
являть поддержкой организации «своими материальны-
ми пожертвованиями» [3, с. 19–20, 26; 4, с. 22]. Бюджет 
собрания формируется из пожертвований, собираемых 
посредством ящиков для пожертвований, стоящих в ме-
стах проводимых встреч. Деньги идут, в первую очередь, 
на нужды местного собрания и прежде всего на содер-
жание и обслуживание Зала Царств. По решению сове-
та старейшин некоторая сумма может быть отправлена в 
местный филиал Свидетелей Иеговы на «всемирное де-
ло Царства» [3, с. 129; 4, с. 117]. Деньги из ящиков после 
каждого собрания извлекают двое верующих мужчин, на-
значенных советом старейшин. После подсчета пожерт-
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вованных сумм оформляется квитанция. Полученные 
деньги могут быть положены на специально открытый 
банковский счет. По полученным суммам собрание за-
слушивает ежемесячный отчет, а председательствующий 
надзиратель (координатор совета старейшин) каждые 
три месяца проверяет счета [3, с. 129]. 

По данным на 2016 год в России было зафиксирова-
но 2547 собраний, каждое из которых имело свой поряд-
ковый номер [2, с. 184]. Эта цифра серьезно отличает-
ся от количества МРО Свидетелей Иеговы, ликвидиро-
ванных вместе с головной организацией, и нуждается в 
своем пояснении. Федеральный закон РФ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 
125-ФЗ предусматривает две основные формы религи-
озных объединений – религиозную организацию, которая 
прошла процедуру регистрации и имеет статус юриди-
ческого лица, и религиозную группу, которая процедуру 
регистрации не проходила и юридическом лицом не яв-
ляется [7]. Ранее мы отмечали, что было запрещено 395 
МРО Свидетелей Иеговы, имеющих статус юридическо-
го лица. Фактически на 2016 год 2152 собрания не бы-
ли официально зарегистрированы и, значит, действовали 
на правах религиозных групп, которые являлись такими 
же структурными единицами религиозной организации 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», 
как и МРО. В пункте 3.2. Устава религиозной органи-
зации «Управленческий Центр Свидетелей Иеговы в 
России» отмечается, что «Центр состоит из входящих в 
его структуру религиозных объединений Свидетелей Ие-
говы – религиозных групп, местных религиозных орга-
низаций (общин, обществ и др.), религиозных организа-
ций, создаваемых Центром» [8]. Согласно Уставу, рели-
гиозные группы тоже являются частью религиозной ор-
ганизации «Управленческий Центр Свидетелей Иеговы 
в России» и, соответственно, его Устав может регулиро-
вать и регламентировать деятельность любой религиоз-
ной группы Свидетелей Иеговы.

Руководящим органом любого собрания Свидетелей 
Иеговы является коллегиальный совет старейшин. Че-
тыре раза в год он организует и проводит встречи, из ко-
торых две обычно приурочены к приезду районного над-
зирателя, после каждой из которых в течение примерно 
трех месяцев проводится еще по встрече. При необхо-
димости совет старейшин может принимать решение о 
проведении дополнительных встреч  [5, с. 16]. Повестку 
на мероприятия составляет координатор совета старей-
шин, предварительно выясняющий у каждого  старейши-
ны круг вопросов для обсуждения. Но когда собрание по-
сещает районный надзиратель, то он сам составляет по-
вестку встречи. Обычно такие встречи длятся не более 
двух часов [5, с. 17]. На совете большинство решений 
должно приниматься единогласно, и никто не должен на-
стаивать на своем мнении. Если окончательное решение 

принято не единогласно, меньшинство «должно охотно 
поддержать его» [5, с. 20–21].  

В рамках собрания каждый из старейшин отвечает за 
определенное направление работы. 

Координатор совета старейшин (ранее – председа-
тельствующий надзиратель) на встречах совета старей-
шин выполняет функции председателя, отвечает за слу-
жебную встречу и организует публичные речи на рели-
гиозные темы [3, с. 40]. Кроме этого он взаимодейству-
ет с районным надзирателем по вопросам его приезда с 
инспекторской проверкой в собрание, получает почту из 
филиала и передает ее секретарю, составляет повестки 
регулярных встреч старейшин в течение года, включая в 
них, кроме духовных, еще и организационные вопросы. 
Помимо этого он следит за исполнением решений, при-
нятых коллегиальным органом собрания, старейшинами 
и организует выступления с речами на религиозные те-
мы. В его функционал также входит созыв Правового ко-
митета при наступлении соответствующих случаев. Так-
же он поручает старейшинам провести серию бесед с же-
лающими креститься и организует ежеквартальную про-
верку счетов собрания [5, с. 22–27].    

Для его назначения в конце своего очередного посе-
щения районный надзиратель отправляет в филиал ре-
комендацию. В случае временной замены координатора 
между посещениями районного надзирателя совет ста-
рейшин должен незамедлительно сообщить в филиал о 
причине замены в письме, подписанном служебным ко-
митетом собрания. Вместе с письмом нужно отправить 
бланк «Изменение адреса координатора совета старей-
шин/секретаря» (S-29). Если координатор будет отсут-
ствовать некоторое время, совет старейшин должен ре-
шить, кто будет временно исполнять обязанности коор-
динатора. Этот старейшина будет получать почту и отве-
чать за переписку во время отсутствия координатора  [5, 
С. 27–28].  

Еще одно важное должностное лицо собрания, рекру-
тируемое преимущественно из числа старейшин, – се-
кретарь.

Секретарь получает от координатора совета старей-
шин документы из филиала, работает с внутренней доку-
ментаций собрания, хранит документы о праве собствен-
ности на Зал Царства (культовое здание Свидетелей Ие-
говы – ВШ), займах, страховании, а также акты и прочее. 
Составляет отчеты о проповедническом служении и сле-
дит за их своевременной сдачей. Ведет и постоянно об-
новляет «Карточки собрания для отчетов возвещателя» и 
отвечает за наличием у распорядителей бланков «Отчеты 
о посещаемости встреч» (S-3). Кроме этого, в круг его 
функций входит контроль над лицом, ответственным за 
счета собрания [5, с. 29–32].   

Избирается секретарь советом старейшин, после че-
го в филиал отправляется сообщение на бланке «Изме-
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нение адреса координатора совета старейшин/секретаря» 
(S-29). Секретарь должен обладать хорошими организа-
торскими способностями, не быть медлительным и спо-
собным ясно и понятно излагать мысли на бумаге. Совет 
старейшин может назначить в помощь секретарю одного 
из старейшин, а если ему нужна помощь в текущих делах 
– способного служебного помощника [5, с. 28].

Важную роль в собрании играет служебный надзира-
тель, также рекрутируемый из среды старейшин. 

Он курирует направления, связанные с проповедями и 
служением (фактически миссионерской деятельностью) 
[5, с. 40–41]. В круг его обязанностей входят регулярные 
посещения всех групп для проповеднического служения, 
с интенсивностью по группе в месяц. В небольших со-
браниях, где групп мало, он посещает каждую группу 
два раза в год. Во время посещения служебный надзи-
ратель проводит встречи для проповеднического служе-
ния, проповедует с группой по домам, помогает возвеща-
телям осуществлять повторные посещения и проводить 
изучения Библии с заинтересованными неверующими 
и в дальнейшем содействует их вхождению в организа-
цию. Просматривает «Карточки собрания для отчетов 
возвещателя» (S-21) с надзирателями групп и интересу-
ется качеством и интенсивностью проведения в группах 
встреч для проповеднического служения. Если террито-
рия собрания достаточно большая, то поощряет возве-
щателей осуществлять миссионерскую деятельность на 
«личных участках» и следит за тем, как они «обрабаты-
ваются». Кроме этого, он контролирует количество ли-
тературы, заказываемой в филиале, следит за наличием 
бланков «Отчет о проповедническом служении» (S-4) и 
других бланков, связанных с осуществлением миссио-
нерской деятельности. Просматривает раз в год записи 
участков и составляет список квартир, в которые не сле-
дует заходить. Под его руководством старейшины опре-
деляют, кто из жильцов этих квартир, скорее всего, будет 
возражать против посещений Свидетелей Иеговы. Ста-
рейшины должны следовать последним указаниям из фи-
лиала о посещении таких людей [5, с. 33-36]. 

Координатор совета старейшин, секретарь и служеб-
ный надзиратель составляют основу Служебного коми-
тета, который действует под руководством совета ста-
рейшин и может принимать определенные решения, 
согласующиеся с мнением совета старейшин. Одна-
ко они «не действуют отдельно от совета старейшин и 
их слова не более веские, чем слова других старейшин»  
[5, с. 36-37], говоря иными словами, власть членов служеб-
ного комитета ограничена советом старейшин [3, с. 42].

Служебный комитет заполняет и подписывает блан-
ки, связанные с учетом и заказом литературы, отчетами 
о проповедническом служении и рекомендациями о на-
значении или смещении надзирателей, служебных по-
мощников или общих пионеров; дает разрешение на ис-

пользование Зала Царства для свадебных и погребаль-
ных речей; распределяет возвещателей по группам кни-
гоизучения; подписывает заявления желающим служить 
подсобными пионерами или участвовать в других видах 
служения [3, с. 42].

Кроме этого, существуют должности руководителя 
«Сторожевой Башни», надзирателя Школы теократи-
ческого служения и надзирателей групп книгоизучения 
[3, с. 41].

Надзиратель книгоизучения собрания – одна из са-
мых почетных должностей в общине. Поручается толь-
ко старейшинам. Если старейшина отстутствует, эти 
функции может выполнять служебный помощник – слу-
житель книгоизучения собрания [3, с. 42]. Одна из ос-
новных обязанностей надзирателя книгоизучения – про-
водить встречу книгоизучения в небольших по числен-
ности группах книгоизучения, на которые делится любое 
собрание. Для этого он должен быть хорошо подготов-
лен. Кроме того, надзиратель этого уровня берет на се-
бя руководство в проповеднической деятельности своей 
группы, составляя график группового служения, удоб-
ный большинству [3, с. 43]. Он оказывает помощь в сбо-
ре отчетов о проповедническом служении от возвещате-
лей и пионеров его группы. Эти данные потом вместе с 
отчетом о количестве присутствующих он передает се-
кретарю для подсчета [3, с. 44].

В целом старейшины функционально могут заменять 
друг друга [3, с. 41]. В круг выполняемых ими функций 
входит способность учить в благоприятных и неблаго-
приятных обстоятельствах, произнося назидательные 
публичные речи, брать на себя руководство в проповед-
ническом служении, сотрудничая с возвещателями, и на-
лаживать контакты с больницами, беседовать с врачами 
на предмет лечения Свидетелей Иеговы без применения 
крови, альтернативными методами [3, с. 34, 35, 41, 45]. 

Важную роль в собраниях играют служебные помощ-
ники, которые отвечают за выдачу литературы для себя 
и для осуществляющих непосредственную миссионер-
скую деятельность возвещателей, ведение счетов собра-
ния, распределение миссионерских участков, ношение 
микрофонов, обслуживание звукоусилительной аппа-
ратуры, контроль за сценой, контроль за чистотой зала, 
приветствие новых людей на собраниях и поддержание 
порядка на встречах, выступление на служебных встре-
чах и в своих собраниях, а также в школах теократиче-
ского служения [3, с. 57]. Именно из этой категории, за-
нимающей промежуточное положение между руководи-
телями и рядовыми верующими, рекрутируются старей-
шины собраний [3, с. 58].

Еще одним важным органом собрания, действующим 
не постоянно, а назначаемым при возникновении опре-
деленной ситуации, является Правовой комитет. Созда-
ется в случае совершения верующими проступков, тре-
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бующих правовых мер. Если совет старейшин не уверен, 
что конкретный проступок требует созыва Правового ко-
митета, то он может обратиться с письмом в филиал [5, с. 
104]. Для создания Правового комитета старейшины со-
брания, присутствующие  в Зале Царства, выбирают чле-
нов и председателя, сообщив об этом совету старейшин 
[5, с. 147]. В сложных ситуациях правовой комитет может 
состоять из 4 – 5 опытных старейшин, фактически вклю-
чая в себя практически весь состав совета старейшин со-
брания [5, с. 148]. Если старейшины знают, что обвиня-
емый питает неприязнь к определенному старейшине, то 
его в состав комитета не включают. Это же требование 
распространяется на близкого родственника обвиняемо-
го, а также связанного с ним деловыми отношениями или 
близкой дружбой [5, с. 148]. Если в собрании недоста-
точно старейшин, чтобы создать правовой комитет, совет 
старейшин может обратиться за помощью к совету ста-
рейшин соседнего собрания, либо попросить районного 
надзирателя порекомендовать кого-либо [5, с. 148-149].  

Основаниями для созыва Правового комитета явля-
ются [5, с. 104–129]:

Убийство, совершенное кем-то из верующих;
Попытка самоубийства;
«Порнейа – естественное или извращенное использо-

вание половых органов с безнравственной целью. Без-
нравственность совершается двумя сторонами – либо 
людьми одного или разного пола, либо человека с живот-
ным»;

«Дерзкое поведение, распутное поведение» – аселгейа, 
которое «проявляется в неуважении, пренебрежении и 
презрении к нормам, законам и власти Бога. «Некоторые 
примеры дерзкого поведения, которое говорит о наглом, 
презрительном настрое того, кто совершил проступок: 
а) намеренное, продолжительное и неуместное обще-
ние с исключенными из собрания, не являющимся род-
ственником, вопреки неоднократным советам, б) раст-
ление детей, в) свидание и развитие романтических отно-
шений, не имея законного права или библейского основа-
ния вступить в брак, вопреки неоднократным советам и 
обычно после предостерегающей речи в собрании»;

«Грубая нечистота, нечистота с жадностью», включа-
ющая: а) неоднократные возбуждающие интимные ласки 
или ласкание интимных частей тела между теми, кто не 
состоит в браке друг с другом, б) безнравственные разго-
воры по телефону, в интернет-чатах или с помощью дру-
гих электронных средств связи могут относиться к не-
пристойной речи или грубой нечистоте, в) просмотр пор-
нографии, связанной с сексуальными извращениями, г) 
курение табака, д) крайняя физическая нечистота, е) упо-
требление наркотиков;

«Отступничество – отступление от истинного поклоне-
ния, измена, мятеж, отказ от своей веры». К числу этих про-
ступков относятся: а) празднование праздников ложной 

религии, б) участие в межрелигиозной деятельности, в) на-
меренное распространение учений, противоречащих би-
блейской истине, которой учат Свидетели Иеговы, г) 
разделение и сектантство, д) отказ оставить работу, выпол-
няя которую, верующий участвует в ложном поклонении 
или поддерживает его, е) спиритизм, ж) идолопоклонство.

Кроме этого, верующие вызываются в Правовой ко-
митет за пьянство, обжорство, кражу, воровство, умыш-
ленную или злонамеренную ложь, лжесвидетельствова-
ние, мошенничество, клевету, злословие, непристойную 
речь, жадность, азартные игры, вымогательство, упор-
ный отказ мужа, имея средства, материально обеспечи-
вать жену и детей, из-за чего они остаются без средств 
к существованию, вспышки гнева и насилие [5, с. 104-
129].

Из приведенного перечня видно, что к наиболее тяж-
ким правонарушениям относятся празднования празд-
ников «ложной религии», намеренное распространение 
учений, противоречащих учению Свидетелей Иеговы, 
а также «намеренное и продолжительное» общение с 
людьми, исключенными из собрания и не являющиеся род-
ственниками. Данный запрет в рамках организации рас-
пространяется и на родственников, утративших связь с 
собранием. Об это прямо говорится в конфиденциальной 
книге организации «Пасите Божье стадо» (I Петра 5:2)», 
используемой исключительно старейшинами: «Если из-
вестно, что члены собрания поддерживают неумест-
ное общение с исключенными или отрекшимися от 
собрания родственниками, которые не живут вместе 
с ними, старейшины должны увещать их с помощью 
Библии. Если ясно, что христианин поступает вопреки 
духу решения об исключении из собрания и не слушает 
увещаний, он не пригоден для почетных обязанностей в 
собрании, которые поручаются только тем, кто пода-
ет хороший пример. Правовые нормы будут применены 
только в том случае, если он упорно поддерживает ду-
ховное общение или открыто критикует решение об ис-
ключении из собрания» [5, с. 212–213]. Правовой комитет, 
как правило, принимает одно из двух решений: лишает 
провинившегося на определенный срок общения с други-
ми верующими, либо исключает из собрания.

 Рядовые члены собрания представлены категорией 
возвещателей. Возвещатель – член собрания, имеющий 
право осуществлять проповедническую деятельность 
и сдающий отчеты [3, с. 78–81]. Делятся на крещеных 
и некрещеных. Одной из главных обязанностей возве-
щателей является необходимость вести отчеты о пропо-
ведническом служении, заполняя специальные бланки, 
в которых указывается количество розданных некреще-
ным книг, брошюр и журналов, фиксируются повторные 
посещения проявивших интерес к учению Свидетелей 
Иеговы. Повторным может считаться не только личное 
посещение, но и отправка письма, разговор по телефо-
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ну, доставка литературы. Домашнее изучение Библии на 
дому, осуществляемое регулярно, считается повторным 
посещением. Отчет подается раз в месяц, хотя изучение 
Библии проводится каждую неделю. Требуется сдавать 
точный отчет о проповеднических часах, включая рабо-
ту. Отчеты служат «ценным подспорьем» всем в ор-
ганизации Свидетелей Иеговы, в том числе и местным 
старейшинам. Отчеты необходимы и с организацион-
ной точки зрения, поскольку позволяют выяснить, где 

есть нужда в проповедниках, какие территории работа-
ют более продуктивно и в каких публикациях имеется 
наибольшая потребность [3, с. 85-89].  

Суммируя все, написанное выше, мы составили схе-
му (см. рисунок 1), в которой представлена иерархическая 
структура организации Свидетелей Иеговы, начиная от 
Руководящего комитета и заканчивая собранием как низо-
вой единицей организационной структуры, с отражением 
его руководящего состава и внутреннего устройства.

Рисунок 1. Управленческая иерархия религиозной организации Свидетелей Иеговы
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Подобная структура является типичной не только для 
России, а характерна для объединений Свидетелей Иего-
вы, функционирующих в восточных и европейских стра-
нах мира. Отличаются только формы юридической ор-
ганизации общин, обусловленные национальным зако-
нодательством, регулирующим деятельность конфесси-
ональных объединений, существующих в политическом 
пространстве конкретного государства.

Важной функцией организации является проведение 
встреч, которые представлены следующими вариантами:

Изучение «Сторожевой башни». Встречи проводят-
ся еженедельно. В их рамках изучаются отдельные ста-
тьи из журнала «Сторожевая башня». Адепты заранее го-
товятся к изучению, читают все приведенные в текстах 
библейские стихи и на самой встрече дают комментарии  
[3, с. 61–62].

Публичная встреча. Проводится вместе с еженедель-
ным изучением «Сторожевой башни», но отличается спо-
собом изложения информации. Изучение «Сторожевой 
башни» предполагает диалог с участниками, включаю-
щий вопросы-ответы, а на публичной встрече произно-
сится доклад на библейскую тему. В рамках доклада ци-
тируются библейские стихи, за которыми участникам не-
обходимо следить и запоминать их интерпретацию при 
комментировании. Если докладчиков достаточно, то пу-
бличные встречи проводятся каждую неделю, если нет – 
то по мере возможностей. Часто для этих целей пригла-
шают верующих из других собраний [3, с. 62-64].

Наша христианская жизнь и служение. Проводит-
ся каждую неделю в Зале Царства. Делится на три части. 
Расписание встреч и материал для изучения каждый ме-
сяц печатаются в рабочей тетради «Жизнь и служение». 
Первая часть, в рамках которой цитируются отрывки Би-
блии, называется «Сокровища из Слова Бога». В «Жиз-
ни и служении» содержатся наглядные пособия и рабо-
чие схемы, помогающие обучать других урокам из этих 
библейских сообщений. В рамках второй части «Отта-
чиваем навыки служения» обсуждаются статьи о пропо-
ведническом служении из «Жизни и служения» и дру-
гих источников, а также видеоматериалы. Кроме этого, 
верующие мужчины и женщины выступают с инсцени-
ровками, изображающими первый разговор с человеком, 
повторное посещение или проведение изучения Библии. 
Третья часть – «Христианская жизнь» посвящена пробле-
мам применения библейских принципов в повседневной 
жизни. Главным образом она состоит из изучения Библии 
в собрании. Изучение Библии в собрании проводится с 
помощью вопросов и ответов. Зачитываются абзацы и 
библейские стихи, задаются вопросы и даются коммен-
тарии. Перед тем как завершить встречу песней и молит-
вой, делается ее краткое повторение и обзор того, что бу-
дет на следующей неделе. Каждый месяц, когда выходит 
новая «Жизнь и служение», координатор совета старей-

шин или тот, кто ему помогает, знакомится с ней и рас-
пределяет задания, принимая во внимание информацию, 
полученную от руководителя встречи «Жизнь и служе-
ние». Каждую неделю руководитель встречи «Жизнь и 
служение» или другой старейшина, одобренный советом 
старейшин, служит председателем этой встречи. В его 
обязанности входит следить за тем, чтобы встреча на-
чиналась и заканчивалась вовремя, и давать совет тем, 
кто выступает с учебными заданиями. При подготовке к 
этой и другим встречам верующие пользуются различны-
ми электронными библиотеками (Watchtower Library, JW 
Library, «Онлайн-библиотека Сторожевой башни») и би-
блиотекой Зала Царства, содержащей публикации Свиде-
телей Иеговы, «Индекс публикаций Сторожевой Башни» 
или «Путеводитель по публикациям Свидетелей Иего-
вы», а также разные переводы Библии, словари и другие 
справочные труды [4, с. 59–61].

Служебная встреча. Акцентирует внимание на деле 
проповеди. Участников обучают «активно благовество-
вать, обучать людей истине и предупреждать всех о при-
ближении Божьего суда…». В дальнейшем полученные 
навыки применяются в беседах с неверующими, которым 
предлагается библейская литература. Расписание служеб-
ных встреч публикуется в закрытом внутриконфессио-
нальном издании «Наше царственное служение». Высту-
пают на служебных встречах только старейшины и 
способные служебные помощники, ориентирующиеся 
при подготовке на текст «Нашего царственного служения» 
и не использующие дополнительный материал. При обу-
чении акцент делается на местных условиях. В качестве 
примеров приводятся разговоры в служении по домам, на 
работе, во время изучения Библии или в семье. Программа 
служебной встречи предусматривает решение нескольких 
задач: 1. Поощрение активных проповедей среди людей, 
включая дом и улицу; 2. Улучшение качества служения; 3. 
Обучение повторному посещению лиц, которые проявили 
интерес или взяли литературу; 4. Побуждение к регулярно-
му проведению изучения Библии и рекрутирование инте-
ресующихся в организацию; 5. Обучение неформальным 
проповедям; 6. Обучение более эффективной помощи ин-
тересующимся, детям и молодежи в становлении в каче-
стве миссионеров [3, с. 64–66].

Школа теократического служения. Является посто-
янным курсом обучения всего собрания. Учебная про-
грамма включает в себя чтение библейских отрывков, ос-
нованные на Библии речи, выступления учащихся и дру-
гие формы подготовки к проповедническому служению. 
В рамках обучения периодически проводится повторе-
ние. Ежегодно организация предоставляет «Программу 
Школы теократического служения», в которой содержит-
ся учебный материал и объясняется, каким образом вы-
полняются задания. Руководят школой надзиратель и его 
заместитель [3, с. 67–68].
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Книгоизучение собрания. Главная цель – изучение 
Библии с помощью публикаций Свидетелей Иеговы. Про-
ходит по алгоритму изучения «Сторожевой башни» – на-
чинается и заканчивается молитвой, зачитываются абза-
цы, к которым задаются вопросы, присутствующие дают 
комментарии и зачитывают выдержки из Библии. Абзацы 
зачитывает только один человек, как правило, крещеный 
мужчина. Каждую неделю читает новый верующий муж-
ского пола. Иногда читает сам надзиратель, но он может 
попросить какую-нибудь женщину. В конце руководитель 
может провести краткое повторение для лучшего усваива-
ния основной мысли. Проводится еженедельно и объеди-
няет небольшую группу людей, включая две-три семьи и 
еще несколько человек. Проходят на территории собрания, 
обычно у кого-то из верующих. Может проходить и в Зале 
Царств. На них основательно исследуются библейские пу-
бликации. Изучение проводят надзиратель книгоизучения 
собрания или способный служебный помощник. В рамках 
книгоизучения могут собираться встречи для проповедни-
ческого служения [3, с. 69–71].

Встречи для проповеднического служения. Собира-
ются в разное время на неделе. Цель – подготовка к про-
поведи. Обычно обсуждается библейский текст, а также 
различные ситуации, которые могут возникать в служе-
нии. Далее решается вопрос, кто, куда и с кем пойдет, за-
тем один из возвещателей читает молитву. После этого 
группа идет возвещать – т.е. проповедовать неверующим. 
Обычно встреча длится 10-15 минут [3, с. 72]. 

Встречи в новых или небольших собраниях. Заяв-
ление на формирование нового собрания подает район-
ный надзиратель. Обычно оно состоит из крещеных 
мужчин, признающих «верного и благоразумного раба» 
и готовых служить под его руководством. Иногда не-
большие группы предпочитают оставаться частью бли-
жайшего собрания. Встречаются собрания, состоящие 
только из женщин. Они не выступают на встречах с реча-
ми. Просто читают и комментируют издания Свидетелей 
Иеговы [3, с. 72–73].

Районные или специальные однодневные конгрес-
сы. Организуются ежегодно для собраний одного райо-
на. Специальные конгрессы проходят один день, а рай-
онные – два. Некрещеные возвещатели на районном и 
специальном однодневном конгрессе могут крестить-
ся. В программу конгресса включаются отчеты и случаи 
из служения [3, с. 73–74].

Областные конгрессы. Проводятся три дня с участи-
ем собраний нескольких районов. Кроме областных так-
же проводят международные конгрессы. На этих кон-
грессах крестят, рассказывают о новых пониманиях 
«библейской истины», объявляют о выпуске новых из-
даний, предназначенных для личного изучения, изуче-
ния в собрании и распространения в проповедническом 
служении [3, с. 74–75]. 

Вечеря Господня. Проводится ежегодно в память о 
смерти Иисуса Христа. День проведения соответствует 
дню празднования еврейской Пасхи [3, с. 75].

Для того чтобы стать крещенным членом собрания, 
необходимо пройти следующую процедуру. До креще-
ния на одном из конгрессов некрещеный возвещатель 
обращается к председательствующему надзирате-
лю и сообщает о своем желании креститься. После это-
го ему предлагается подготовиться к обсуждению со ста-
рейшинами, прочитав разделы «Вопросы для желающих 
креститься» и «Обращение к некрещеному возвещате-
лю» книги «Организованы, чтобы исполнять волю Иего-
вы». После ознакомления с материалами председатель-
ствующий надзиратель поручает нескольким ста-
рейшинам провести беседу с желающим креститься. 
Три части обсуждаются за три встречи. На каждую от-
водится около часа, хотя при необходимости можно об-
суждать и дольше. По возможности каждую из встреч 
проводят разные старейшины, общаясь с каждым из же-
лающих креститься отдельно. В некоторых случаях, ког-
да речь идет о супругах, можно общаться с обоими. Ре-
комендуется каждую встречу начинать и завершать мо-
литвой. После ответа на все вопросы у старейшин будет 
представление о степени готовности некрещеного воз-
вещателя к крещению. В процессе общения выявляется 
уровень понимания библейского учения и уважения к ор-
ганизации Свидетелей Иеговы. После третьего обсужде-
ния старейшины собираются вместе и решают, готов ли 
испытуемый к крещению или нет. Затем один или двое из 
старейшин, которые проводят собеседование, встретятся 
с желающим креститься и сообщат ему, допускается он 
до крещения или нет. В случае положительного решения 
старейшины беседуют с ним по разделу «Заключитель-
ное обсуждение с желающими креститься», которое 
проводится не более 10 минут [3, с. 217–218].   

Таким образом, подводя итоги изложенному выше, 
можно отметить, что признание религиозной организа-
ции «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в Рос-
сии» экстремистской организацией с ее последующей 
ликвидацией было вполне правомерным и не противоре-
чило существующему российскому законодательству.

После официальной ликвидации головная организа-
ция в России и все ее структурные единицы, имеющие 
статус юридического лица, перешли на нелегальное по-
ложение и продолжили осуществлять организованную 
деятельность, нарушая российское антиэкстремистское 
законодательство, чем и обусловлено большое количе-
ство уголовных дел, возбужденных в Российской Феде-
рации с момента запрета вплоть до настоящего времени. 
Основными объектами уголовного преследования высту-
пают не рядовые верующие, а руководящий состав собра-
ний, которым инкриминируют продолжение деятельно-
сти экстремистской организации. Вероисповедание Сви-
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детелей Иеговы не запрещено, поэтому чтение Библии и 
вера в Бога не являются уголовным наказуемым деянием.   

Существующая управленческая структура организа-
ции имеет жесткую вертикаль власти, где все ключевые 
вопросы решает Руководящий совет, находящийся в Уор-
вике (США), и филиал, опирающийся на часть делегиро-
ванных ему функций. Управленческий Центр Свидете-
лей Иеговы в России, являясь филиалом Руководящего со-
вета,  в опоре на определенные функции назначал надзи-
рателей, общих и специальных пионеров и рассылал по 
собраниям литературу, включая Библию, журналы, книги 
и брошюры организации. 

Структурно организация Свидетелей Иеговы в России 
включала в себя местные религиозные организации и ре-
лигиозные группы, имевшие внутриконфессиональное 
название – собрания. Сложная структура собраний Сви-
детелей Иеговы включает в себя нескольких руководите-
лей-старейшин, образующих органы управления общи-

ной, включая совет старейшин и служебный комитет, а 
также внутренний судебный орган – Правовой комитет. 
Каждое собрание состояло из нескольких небольших 
групп, включающих в себя до 10 верующих. Во главе ка-
ждой группы стоял один из старейшин собрания. Вся эта 
система фактически сохранилась после ликвидации ор-
ганизации и продолжает действовать вплоть до насто-
ящего времени.

Собрания Свидетелей Иеговы в России и зарубежных 
странах вне зависимости от юридической формы имеют 
одну и ту же систему управления, единообразный пере-
чень должностных лиц, читаемую литературу и каналы 
ее получения, усваиваемые канонические установки. Все 
общины воспроизводят одинаковые функции, включая 
миссионерскую деятельность в разных формах (хожде-
ние по домам, домашнее изучение Библии и проч.), сбор 
денежных средств, подготовку и проведение специаль-
ных и однодневных конгрессов. 
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Аннотация. 
Темой статьи заявлены актуальные социальные фено-

мены: религиозный фанатизм и экстремизм. Предмет ис-
следования помещен в поле междисциплинарного дис-
курса. Фокус внимания направлен на субъективную ре-
альность религиозного фанатика, внутренний конфликт 
и действующие защитные механизмы психики. Авторы 
дифференцируют феномены веры и религиозного фана-
тизма, рассматривают фанатизм в диспозиции со скепси-
сом. Результатами исследования являются такие харак-

теристики религиозного фанатизма, которые создают 
потенциал его перехода к экстремизму. Исследование 
удерживается в методологическом пространстве экзи-
стенциализма.

Ключевые слова: религиозный фанатизм, экстремизм, 
вера, экзистенция, разомкнутость, интолерантность. 
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Abstract. 
Тhe topic of the article is actual social phenomena: reli-

gious fanaticism and extremism. The subject of the research 
is placed in the field of interdisciplinary discourse. The fo-
cus is on the subjective reality of the religious fanatic, inter-
nal conflict, and the existing defense mechanisms of the psy-
che. The authors differentiate the phenomena of faith and re-
ligious fanaticism, consider fanaticism in the disposition with 
scepsis. The results of the study are such characteristics of re-

ligious fanaticism that create the potential for its transition to 
extremism. The research is held in the methodological space 
of existentialism.
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Исследования феноменов религиозного фанатизма и 
экстремизма сегодня не теряют своей актуальности. Под-
робно и обстоятельно освещено влияние социально-по-
литических факторов на зарождение и активность экс-
тремистских группировок, рассмотрен фанатизм как со-
циальный феномен, предложены профилактические ме-
ры в целях работы с молодежью. 

Наше внимание привлек такой парадокс: сознание рели-
гиозного фанатика тотально заполнено идеей Бога, но эта 
захваченность идеей никак не приближает его к вере. В ходе 
объяснения этого парадокса, возникли следующие поиско-
вые задачи. Так оформилась цель исследования: выявление 
таких характеристик, свойств фанатизма, которые выступа-

ют предпосылкой для перехода к экстремизму.
Предмет исследования: религиозный фанатизм как фе-

номен психики и его потенциал для экстремистского по-
ведения. Предмет исследования помещен в междисци-
плинарное поле для снятия терминологических ограни-
чений и расширения возможных траекторий поиска.

Фокус внимания будет направлен в первую очередь на 
субъективную реальность человека, где разворачиваются 
основные «события» психической драмы. 

Выявление природы религиозного фанатизма требует 
аналитического сопоставления и будет проведено через 
рассмотрение диспозиций: вера – фанатизм; скепсис – фа-
натизм; и сопоставление с радикализмом и экстремизмом. 
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Основанием для рассмотрения диспозиции вера – фа-
натизм является ошибочное убеждение, что в основе фа-
натизма лежит более глубокая и сильная вера в Бога, чем 
у иных верующих. Рассмотрение этой диспозиции опро-
вергает это заблуждение и имеет цель раскрыть каждую 
из двух противоположностей диалектически.  

Для обстоятельного освещения природы веры мы пер-
воначально обращаемся к Сёрену Кьеркегору и к автору 
исследования его философского творчества Сергею Хо-
ружему. 

Критерий, по которому можно дифференцировать со-
стояния веры и фанатизма, представляет собой важней-
шую в философском творчестве С. Кьеркегора характе-
ристику – разомкнутость. Путь к вере проложен через 
необходимость преодоления себя, поиск себя настояще-
го, который возможен лишь в состоянии риска и шага на-
встречу своему предмету веры. «Вера же есть, очевид-
но, соединенность (или воссоединенность) верующего 
сознания с предметом веры, Богом. Это – такое состо-
яние сознания, в котором сознание стремится к Богу и 
становится способным к встрече, контакту с Богом – так 
что, тем самым, сознание не остается замкнутым в себе, 
а неким образом делает себя разомкнутым, открытым на-
встречу Богу» [3, с. 252].

Бердяев Н. А. говорит о фанатизме как о противопо-
ложности состоянию веры в ее разомкнутости: «Фана-
тик сознает себя верующим. Но, может быть, вера его не 
имеет никакого отношения к истине. Истина есть прежде 
всего выход из себя, фанатик же выйти из себя не может. 
Он выходит из себя только в злобе против других, но это 
не есть выход к другим, к другому» [1, с. 67].

Философский поиск Кьеркегора показывает, что чело-
век не может совершить фундаментальный выбор в поль-
зу себя в вере как окончательный, зафиксировать его и 
получить гарантию, что более никогда в нем не родился 
соблазн себя иного. Таким образом, путь к вере может 
быть понят как постоянное движение, необходимость со-
вершать неоднократно этот фундаментальный выбор. В 
этом движении состоянию веры противопоставлен со-
блазн более легкого и привычного существования.

Мартин Бубер вносит в значение веры еще и личност-
ный смысл, т.е. полагает веру как состояние обращенно-
сти к живому, к личности.  «Вера – действительность ве-
ры: это есть жизнь в обращенности к безусловному бы-
тию того, во что поверили» [2, с. 358]. И еще одно опре-
деление: и «Верить в Бога означает находиться к нему в 
личностном отношении, в котором можно состоять толь-
ко к живому существу» [2, с. 358]. Личностное отноше-
ние может состояться, если человек, рискуя, выйдет за 
свои границы, обнаружит себя, выступит в со-бытие с 
Другим (с предметом веры). Такое отношение есть соб-
ственно экзистенция. Кьеркегор определяет «Предметом 
веры – не учение, а Учителя. Это действительность Дру-

гого… действительность Учителя; верующий бесконеч-
но заинтересован» в действительности Другого. Пред-
мет веры – действительность Бога в экзистенции, в каче-
стве единичного. Отношение к единичному не интеллек-
туально, а экзистенциально» [3, с. 324]. Таким образом 
важно заключить, что вера есть состояние, отношение, 
экзистенция. Экзистирующий человек либо верит, либо 
соблазняется о вере [3, с. 371].

Важно на основании результатов философского поис-
ка Кьеркегора заключить, что вера возможна только как 
результат совершаемого неоднократно фундаментально-
го выбора в пользу истинного себя в разомкнутости, вос-
соединении, со-бытии с Богом. То есть мы можем ска-
зать, что вера как состояние присутствует или оно не до-
стигнуто. О вере невозможно говорить в категориях ко-
личества, это состояние не может быть измерено в его 
глубине, силе, страсти, волевом усилии и тому подобных. 

Введение человека в ту или иную конфессию не не-
сет в себе никакой гарантии, что адепт будет верующим. 
Внешние условия и обязательства могут мотивировать 
встать на путь к вере, но они бессильны в поле субъек-
тивной реальности. Можно потребовать соблюдения 
внешних форм культа, заставить имитировать поведение 
верующего, но заставить верить невозможно. Вера рож-
дается только из внутренней субъективной реальности. 
«Бог – Субъект, и потому присутствует лишь для субъек-
тивности во внутренней реальности. Бог не есть посту-
лат; а то, что экзистирующий постулирует Бога, есть не-
обходимость. Можно сказать, что Бог опознается как эк-
зистенциальная внутренняя необходимость на пути субъ-
ективной рефлексии» [3, с. 334].  Вера – это экзистенция, 
это осознанное бытие.

Религиозный фанатизм может быть вызван необходи-
мостью убедить других и себя самого в собственной ве-
ре через яростное следование внешним формам культа. 
Это случай конфликта между внешним требованием и 
внутренней реальностью. На кону решения может сто-
ять принадлежность своей этнической группе, конфес-
сиональной группе, клану, собственная цельность и са-
моуважение. Подлинности веры в таком случае требует 
собственная идентичность. Мы знаем уже, что вера как 
состояние есть результат душевной работы и не оконча-
тельный результат. Волевым усилием вера не достигает-
ся. Тогда подлинную веру может заменить ее суррогат –
неистовое следование внешним формам культа, яростное 
отстаивание религиозных убеждений, слепое следование 
предписаниям. Бердяев Н. А. говорит о фанатизме как 
признаке подавленного сомнения: «...если человек дей-
ствительно убежден в своей правоте, он абсолютно спо-
коен и может обсуждать противоположную точку зрения 
без тени негодования [1, с. 72].

Слово – синоним фанатизму – исступленный, что оз-
начает возбужденный, болезненно аффективный. Фана-
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тизм характеризуется сужением сознания. Весь объем со-
знания занят основной целью – подтверждением себе и 
другим, что в этом сознании нет пространства, не заня-
того идеей Бога, что весь человек отдан и предан этому 
служению. Со стороны такой человек производит впечат-
ление глубоко верующего, но он все это делает ради то-
го, чтобы тотально заполнить свое сознание атрибутами 
веры и не оставить даже тонкой щели для соблазна иного 
существования. Фанатика мучает не интеллектуальный 
вопрос о существовании Бога, но мимолетное осознание 
того, что он ни разу так и не решился шагнуть за порог, 
совершить фундаментальный выбор, так и не решился 
выбрать себя настоящего – в вере. 

Чем больше он прилагает усилий, тем дальше он удаля-
ется от своей цели. Действия фанатика на короткое время 
дают свой результат: можно перестать слышать голос со-
мнения, приступы тревоги, заглушить в себе голос разу- 
ма, подчинив себя сверхценной идее. Самоотречение, 
аскетизм также не всегда спутники веры. Истязания тела 
не приближают человека к состоянию веры, но оставля-
ют сознание измененным, куда не доходит голос разума.

Состояние религиозного фанатика – уязвимость, неу-
стойчивость, хрупкость, онтологическая неуверенность. 
Религиозные мировоззренческие конструкции выполняют 
роль единственной стабильной опоры, но опоры внешней. 
Без осмысления и соотнесения с собой любое содержа-
ние не усваивается. Тратится немало сил, чтобы удержи-
вать заимствованное. Любое противостояние во взглядах, 
убеждениях, ценностях оценивается фанатиком как угроза 
его идентичности, его мировоззренческому фундаменту.

«Фанатизм не допускает сосуществования разных 
идей и миросозерцаний. Существует только враг. Силы 
враждебные унифицируются, представляются единым 
врагом. Это совершенно подобно тому, как если бы че-
ловек производил деление не на я и множество других я, 
а на я и не-я, причем не-я представлял себе единым су-
ществом. Это страшное упрощение облегчает борьбу»  
[1, с. 73]. Бердяев Н. А. указывает на важную характери-
стику (черту) фанатизма – это поляризация мира на две 
стороны или силы. Это силы или стороны добра и зла. 
В борьбе со злом включаются в работу такие механизмы 
психики как проекция и генерализация (иллюзорное из-
лишнее обобщение). В результате имеет место такой фе-
номен, который описан в рассказе В. Гаршина «Красный 
цветок», где в сознании главного героя произошло такое 
сосредоточение всего мирового зла в красном цветке. Ге-
рой жаждал вырвать этот цветок в искренней убежден-
ности, что вместе с гибелью цветка погибнет и все зло 
в мире. Названные механизмы психики – проекция и ге-
нерализация – являются защитными механизмами, убе-
регающими сознание от переживания в данном случае 
своей беспомощности, несостоятельности, уязвимости, 
скепсиса и обесценивания. 

Фанатизм имеет природу физиологической доминан-
ты. Это значит, что в коре головного мозга действует об-
ширный очаг возбуждения, который поддерживают и 
обеспечивают все другие отделы мозга, они оказываются 
соподчиненными этому возбуждению. Доминанта дает о 
себе знать не только на уровне физиологии, но и в соци-
альной жизни человека. Это можно наблюдать в соподчи-
ненности сфер жизни одной сверхценной идее. Осталь-
ные сферы жизни обеднены, и все ресурсы направляются 
на обслуживание главной цели-идеи. 

Переходим к следующей диспозиции: скепсис – фана-
тизм. Это противоположение обосновано тем, что уже в 
определении фанатизма есть указание на недостаток кри-
тического осмысления тех убеждений и принципов, ко-
торым следует адепт. Это выражается в формулировках: 
«слепое следование», «безоговорочно», «безальтернатив-
но». Уместно вспомнить требование Сократа к знанию, 
которое способно выступать гарантом добродетели. Тож-
дество добродетели и знания достижимо при условии, 
что знание стало результатом проведенной сознательной 
работы, осмысления, соотнесения и, наконец, присво-
ения как части самого себя. Если знание (в нашем слу-
чае религиозные убеждения, принципы, положения) по-
лучает должное осмысление, оно способно укрепить за-
ложенный фундамент мировоззрения и дать ощущение 
внутренней опоры. Но Сократ настаивает, что обязатель-
ным элементом этой работы со знанием должно стать ос-
мысление, которое невозможно без критического взгляда 
и соотнесения с тем, что уже нажито. Таким образом, ре-
лигиозные взгляды, принципы, положения фанатика не 
выполняют роли сократовского «знания», так как они не 
подвергались в его сознании критическому осмыслению. 
Напротив, всякая вероятность такой работы отвергается 
как угрожающая разрушить то, что создано в слепом сле-
довании авторитету. Угроза действительна потому, что 
подлинного присвоения религиозных знаний, принци-
пов, постулатов так и не состоялось. Это значит, что фа-
натик по-прежнему лишен внутренней опоры и уязвим. 

Фанатизм является внутренней реакцией на зарождаю-
щийся скепсис, который обостряет внутренний конфликт 
и ставит под угрозу цельность достигнутой идентичности. 
Врагами становятся все, кто «расшатывает» и без того сла-
бые опоры: кто задает неудобные вопросы, обнаруживает 
этические дилеммы, выражает свое видение, несогласие, 
аргументирует свою интерпретацию. Чем больше согла-
сия обнаруживается со словами или поведением оппонен-
та, тем более агрессивной становится реакция фанатика. 
И, следовательно, чем сильнее в нем резонанс, тем жестче 
защита и действия, тем яростнее оборона. 

Теперь обратимся к близким друг другу феноменам: 
радикализм и религиозный фанатизм. Выше нами гово-
рилось о том, что фанатизм всегда поляризован («добро 
и зло», «правильное – неправильное», мы – они, я – они) 
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и категоричен. Радикализм определяется в словарях как 
«крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-ли-
бо взглядам, концепциям», «буквально бескомпромисс-
ное стремление идти до конца, добиваться коренных из-
менений и наиболее полных результатов в любой преоб-
разовательной деятельности». Можно сказать, что фа-
натизм всегда несет характеристики радикализма, но 
«категоричность» и «бескомпромиссность» свойственны 
не только религиозным убеждениям, но и социально-по-
литическим.   

Религиозный фанатизм как предпосылка экстремизма. 
Объединяет множество дефиниций понятия экстремизм 
указание на крайнюю форму выражения, действия, отно-
шения. Именно эта характеристика, т.е. крайняя форма, 
предельная категоричность оказывается близкой фана-
тизму. Фанатик легко становится удобной мишенью ма-
нипуляции сознанием со стороны идейной группы. Он 
заряжен эмоционально и ищет внешней опоры. Его дей-
ствия могут стать разрушительными под влиянием идео-
логии экстремистской группы, он становится средством 
достижения ее целей. 

Сегодня экстремизм проявляет себя в разных сферах 
жизни общества и у каждого случая есть свои особен-
ности. Религиозный экстремизм представлен течениями, 
возникшими: внутри определенной конфессии в резуль-
тате радикализации существующих догматов, ценностей 
и норм; вне сложившихся конфессий в результате обособ- 
ления разных вероучений или создания новой доктрины.

Каждая экстремистская группа объединена своей ре-
лигиозной системой, идеологией, которая активно про-
пагандируется участниками или агрессивно насаждает-
ся. Наличие у такой группы идеологии и жесткое следо-
вание ее положениям оказывается привлекательным для 
фанатика по причине его глубокой потребности во внеш-
ней опоре. Фанатизм можно оценивать, как состояние со-
знания, готового найти своей объект поклонения, своего 
лидера. Фанатик исходит из потребности обрести устой-

чивую систему ориентаций и некритично принимает лю-
бую идеологию как скорый суррогат своей собственной 
опоры. 

Религиозный фанатизм и экстремизм имеют родство в 
максимуме, крайности, предельности своих проявлений: 
приверженность идее, действия и их цели, оценка обсто-
ятельств. 

В заключение кратко представляем результаты иссле-
дования. 

Базовой потребностью религиозного фанатика являет-
ся потребность в системе ориентаций и объекте покло-
нения, поскольку его собственная внутренняя опора неу-
стойчива и ослаблена внутренним конфликтом.

Вера, как экзистенция, требует от человека большого 
душевного труда для принятия фундаментального реше-
ния в выборе себя разомкнутым к встрече с Богом. Фа-
натик не отваживается на риск, не принимает этот вы-
зов, он желает гарантий, определенности и устойчивых 
оснований.

Фанатизм имеет природу доминанты сознания и по-
тому все его жизненные сферы подчинены религиоз-
ной идее, которая глубоко укоренена в его идентичности. 
Цельность и интеграцию идентичности может нарушить 
зерно скепсиса. Против него выстроена психическая за-
щита, по причине которой весь мир оказывается поляри-
зован на «своих и чужих», «верных и неверных», «правед-
ных и грешников», «добро и зло» и другие вариации. Лю-
бая оппозиция воспринимается как угроза идентичности и 
порождает в ответ враждебные чувства. Эта совокупность 
характеристик объясняет причину интолерантности фана-
тика к любой вариации от его собственной.

Вся композиция названных черт делает фанатика уяз-
вимым для манипуляций его сознанием и создает все ус-
ловия для вовлечения в экстремистскую группировку. 
Именно такая уязвимость и готовность стать участником 
экстремистской группировки определяет фанатизм как 
предпосылку экстремизма. 
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Аннотация. 
Целью статьи является рассмотрение нормативной 

стороны биоэтики как относительно новой области фи-
лософского знания. Это наука о жизни и здоровье чело-
века, о нравственном отношении к окружающей среде. 
В качестве методов в работе используется институцио- 
нальный подход, позволяющий представить биоэтику 
как особый вид общественной практики, и дискурсив-
ный метод, выявляющий различные теоретические пози-
ции и устанавливающий диалог между ними. Результа-
том исследования явилось раскрытие автором структур-
ных и нормативных аспектов данной дисциплины. Сфор-
мулированы основные черты и функции биоэтики как 

социального института. Рассмотрены моральные прин-
ципы и этические правила, регламентирующие условия 
и конкретные действия людей. Выводом стало утвержде-
ние о более широком и универсальном содержании прин-
ципов биоэтики по сравнению с аналогичными установ-
ками медицинской этики. Определены общие задачи дис-
циплины.

Ключевые слова: этика, мораль, биоэтика, принци-
пы, правила, жизнь, здоровье, человек, природа.
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Abstract. 
The purpose of the paper is to discuss the normative con-

stituent of bioethics as a relatively new domain of philosoph-
ical knowledge. It is a study of human life and health, and of 
the moral attitude towards the environment. As methods, the 
research applies an institutional approach that allows to pres-
ent bioethics as a special type of public practice, and a dis-
cursive method that identifies various theoretical issues and 
enables a dialogue between them. The result of the undertak-
en research consists indefining the structural and regulatory 
aspects of the discipline in question. The main features and 
functions of bioethics as a social institution were formulat-

ed. The moral principles and ethical rules regulating the con-
ditions and specific actions of people were given a detailed 
analysis. Inconclusion,the author admits a broader and more 
universal content of the principles of bioethics as compared 
to the similar phenomena of medical ethics. The general tasks 
of the discipline are outlined.
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Введение. Этика является разделом философии, из-
учающим обще ственную мораль, нравственность и ос-
нованное на этих принципах человече ское поведение. В 
поле ее зрения находится моральное сознание общества 
и внутренние нравственные установки личности по от-
ношению к различным видам общественной практики. 
Она осмысливает состояние и перспективы развития об-
щественной жизни и предлагает гуманистические нормы 
и ценности для ее регулирования. Этика дает философ-
скую оценку историче ски обусловленной общественной 
морали как системы коллективно создава емых и объек-
тивированных правил и традиций добродетельной жиз-

ни. Нрав ственность как объект философского изучения 
выступает здесь как система внутренних мотивов и ори-
ентаций людей, основанных на идеалах добра и спра-
ведливости и отражающих их личный опыт. Разумеется, 
мораль и нрав ственность могут совпадать, когда перво-
начально индивидуальные взгляды и убеждения стано-
вятся общественным достоянием и получают широкое 
рас пространение. Или человек полностью усваивает об-
щественно утверждаемые и в массовом порядке трансли-
руемые этические нормы. Однако некоторые культурные 
стереотипы и представления могут носить группо вой, 
партикулярный характер. В таком случае и сама этика бу-
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дет иметь мозаичный характер, когда отражает представ-
ления различных сообществ.

В научной литературе выделяют несколько типов эти-
ческих учений. Они на протяжении истории получали 
различные формы выражения. Это идеалистическая (ре-
лигиозная, деонтологическая и т. д.) этика. И этика нату-
ралистическая (или прагматическая, телеологическая и 
т. п.). Они различа лись по источнику происхождения мо-
ральных идей и теорий – последние выводятся из обще-
ственного сознания (духовного) или объективной обще-
ственной и природной действительности (материально-
го). Одна линия отражает внутренний мир человека и 
ступени его познания. Речь идет о положитель ных каче-
ствах людей, о мотивах и моральных ценностях, которы-
ми руковод ствуется человек, совершая определенные по-
ступки. Другая этика исходит из внешних соображений 
пользы и рациональности. Она строится на оценке ре-
зультатов деятельности с точки зрения максимальной по-
лезности для боль шинства людей или отдельного инди-
вида. Первый тип представлен, напри мер, этикой долга 
И. Канта или теорией справедливости Дж. Ролза. Второй 
нашел проявление в утилитаризме И. Бентама и других 
или в теории разум ного эгоизма А. Смита и др.

Данные подходы нашли отражение в развитии такой 
специальной об ласти этики, как биоэтика. Она возникла 
в США в 1970-е гг. и в дальнейшем получила широкое 
распространение в других странах мира. Раскрывая сущ-
ность этой дисциплины, О. В. Филатова пишет: «Биоэ-
тика – это междисци плинарная наука об этическом отно-
шении к любой форме жизни, анализи рующая человече-
ское поведение в свете нравственных ценностей и прин-
ципов» [8, с. 11]. Причем она является не только наукой, 
но и особой формой мировоззрения, предполагающей 
опреде ленное нравственное отношение человека к окру-
жающему миру, его пред ставление о нем и своем месте 
в этом мире. Отметим, что именно человек, его жизнь 
и здоровье находятся в центре внимания биоэтики. Ее 
актуаль ность с течением времени только возрастает. 

Методы и материалы. В работе реализуется институцио- 
нальный под ход, при котором биоэтика рассматривается не 
только как система знаний или культурное явление, но как 
особый вид общественной практики, как спе цифический 
социальный институт. Он позволяет рассмотреть струк-
турные и нормативные аспекты данной дисциплины, име-
ющие в основном формализо ванный характер. Другим ин-
струментом исследования выступает дискурсив ный метод, 
позволяющий представить биоэтику как совокупность раз-
личных теоретических позиций, в процессе взаимодей-
ствия которых научное сооб щество в ходе дискуссии может 
прийти к набору согласованных понятий и содержательных 
утверждений. Материалом для исследования по служили 
учебники и пособия по биоэтике, написанные авторитетны-
ми рос сийскими специалистами.

Так, говоря об этических проблемах медицины,  
И. В. Силуянова выделяет 6 типов понимания «этическо-
го» в современной медицинской литературе. Первый ус-
ловно называется «гиппократовским», так как его пред-
ставители руководствуются в своей деятельности широ-
ко известным принципом «не навреди» и подчеркивают 
ответственность лечащего перед пациентом. Этот тип ис-
поведуют большинство авторов. Второй тип можно на-
звать собственно «этическим». Он немногочислен по 
своему представительству и основан на понимании того, 
что соблюдение нравственного закона (по Канту) являет-
ся значимым для исследовательской и практической ле-
чебной деятельности. Третий тип можно назвать «нрав-
ственным субъективизмом». В его основу положен прин-
цип совести, который рассматривается как самодостаточ-
ный регулятор нравственного поведения профессионала. 
Но возникают сомнения относительно нравственных га-
рантий необходимого поведения без учета внешних об-
стоятельств. Четвертый тип связан с профанированием 
понятий этики. Это пустые и бессодержательные спо-
ры, словесная путаница, неточ ное использование терми-
нов. Пятый тип формируется в результате подмены этики 
этикетом и может быть условно назван «этикетским». В 
работах меди ков он весьма распространен. В них содер-
жится набор внешних требований и рекомендаций вра-
чу без учета их нравственной составляющей. Шестой тип 
можно назвать «этическим нигилизмом» в медицине. Его 
представители ис ходят из необходимости максимально 
возможной изоляции профессиональ ной этики от этики 
фундаментальной, ограничивающей медицинскую науку 
и практику. Они ссылаются при этом на изменения, про-
исходящие в совре менной цивилизации и необходимость 
пересмотра устаревших понятий [6].

Полагаем, что наличие различных подходов к любой 
проблеме явля ется вполне естественным и продуктив-
ным. Существование разнообразных теоретических по-
зиций позволяет в ходе диалога представить ее с разных 
сторон и в различных проявлениях. Это дает возмож-
ность сделать осознан ный и обоснованный выбор согла-
сованного решения. 

Результаты исследования. Большинство специали-
стов (например, Е. В. Ушаков, Б. Г. Юдин и др.) сходят-
ся на том, что биоэтика выступает как формирующий-
ся социальный институт современного общества. При 
этом имеется в виду, что она включает в себя устойчивые 
структуры и своды пра вил, которые регулируют отноше-
ния между обществом и природой, а также в самом об-
ществе по поводу жизни и здоровья людей. В этой связи 
опреде лены основные виды институциональных образо-
ваний. Это национальные и международные организации, 
занятые разработкой этических документов и контролем 
за их соблюдением (например, Всемирная медицинская 
ассоциа ция (ВМА). Это научные центры, консультатив-
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ные агентства, специализи рованные кафедры и редакции 
журналов, в которых работают специалисты по биоэти-
ке. Это этические комитеты (в США Департамент здра-
воохранения и защиты человека уже в 1970-е годы начал 
создавать Общественные советы по надзору за научными 
учреждениями и исследованиями). Этические ко миссии, 
советы, рабочие группы при больницах и других учреж-
дениях раз личного уровня (первый больничный комитет 
был создан в 1979 г. в г. Бо стон. Сейчас они имеются в 
большинстве американских больниц). Это обществен-
ные движения (правозащитные, экологические), обра-
щающиеся к проблемам биоэтики. Это организованные 
объединения граждан (пациентов и др.), интересующих-
ся вопросами здоровья. Наконец, это образовательные 
учреждения (прежде всего, медицинские институты), 
осуществляющие эти ческое обучение студентов и вклю-
чившие в свои программы учебные курсы по биоэтике. 
Задачей подобных организаций является решение кон-
кретных вопросов по распределению медицинских ре-
сурсов, использованию дефи цитной аппаратуры и лекар-
ственных средств, разрешению конфликтных си туаций, 
распространению информации и медицинскому просве-
щению, раз работке предложений по совершенствованию 
законодательства и т. п.

Как социальный институт биоэтика включает также 
разработанную си стему законов, этических кодексов, 
государственных стандартов и других документов, обе-
спечивающих нормативное регулирование и контроль 
за об щественной и профессиональной деятельностью в 
биомедицинской сфере и защите прав и свобод челове-
ка. Они имеют открытый и обязывающий харак тер и не-
редко получают правовое оформление. В этой связи мож-
но назвать важнейшие международные документы, при-
нятые после Второй мировой войны – Нюрнбергский 
кодекс (1947), Женевская декларация (международная 
клятва врача) (ВМА, 1948), Международный кодекс ме-
дицинской этики (ВМА, 1949) –  и в последующее время. 
Ряд подобных этических документов был принят Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Наконец, 
от метим большое значение принятой Советом Европы 
«Конвенции о защите прав и достоинства человека в свя-
зи с использованием достижений биологии и медицины: 
Конвенции о правах человека и биомедицине» (1997). 
Среди недавних документов выделим «Всеобщую декла-
рацию о биоэтике и правах человека» (ЮНЕСКО, 2005). 
Как видим, они носят все более нацеленный на биомеди-
цинскую проблематику характер. Соответствующие за-
коны прини маются и в нашей стране (например, феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (2011). 

Е. В. Ушаков выделил особенные черты, отражающие 
специфику соци ального института биоэтики. Среди них 
– междисциплинарность, дискусси онный характер об-

суждений, плюрализм точек зрения, открытость [7, с. 19]. 
На наш взгляд, биоэтика представлена здесь как систе-
ма теоретиче ских знаний, а не как институт. Автор игно-
рирует механизмы функционирования соответствующих 
этических организаций, процедурные стороны принятия 
ответственных решений, вопросы безопасности исполь-
зуемых биотехноло гий и достижений медицины. Необ-
ходимо также рассмотреть способы вклю чения биоэтики 
в социальную жизнь и обеспечение самосохранения че-
ловека в природной среде. При соблюдении этих усло-
вий появляется возможность рассматривать биоэтику как 
теоретическую основу биополитики. Последняя предпо-
лагает определенные политические действия по реализа-
ции этических представлений и правовых положений от-
носительно сохранения и развития всего живого на Зем-
ле.

Мы бы предложили обсудить следующие черты биоэ-
тики как социаль ного института: 1. Первенство мораль-
ного блага. Во всех случаях соображе ния морального по-
рядка и сохранение жизни людей должны стоять выше 
политиче ских, экономических и других соображений.  
2. Универсальность и императивность требований био-
этики, нерушимость моральных норм и стандартов. 
3. Практическая направленность. Общественная мо-
раль проявляется в действиях, конкретных делах, реа-
лизованных проектах.4. Реалистичность и умеренность. 
Биополи тика должна быть последовательной, просчи-
танной и вариативной в зависи мости от конкретной си-
туации. 5. Диалогичность. Имеется в виду открытость 
и коллективность разработки общественной программы 
деятельности, воз можность публичного ее обсуждения 
и корректировки. 6. Внутренний кон троль над биомеди-
цинской деятельностью, основанный на требованиях со-
вести и незыблемо сти моральных принципов. 7. Соответ-
ствие благородных целей поддержания всех форм жиз-
ни и используемых обществом политических и инфор-
мационных средств. 8. Ведущая роль профессионалов 
при всестороннем учете общественного мнения и граж-
данских инициатив. 9. Установка на духовный рост, свя-
занный с отсутствием самоуспокоенности, постановкой 
и решением все более сложных биомедицинских задач. 
Разумеется, список подобных черт можно про должить.

Отсюда можно вывести основные социальные функ-
ции биоэ тики. К ним, на наш взгляд, относятся: описание 
и объяснение общественных процессов по защите здоро-
вья человека и природного мира в категориях мо рали; 
обоснование проводимой политики в области здравоох-
ранения и при родосбережения с точки зрения мораль-
ных требований и принципов гума низма; разработка и 
систематизация моральных правил, норм и кодексов по-
ведения в биомедицинской сфере; формулирование нрав-
ственных ценно стей и идеалов достойной и гармоничной 
жизни; воспитание граждан как субъектов жизнетворче-
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ства, их ответственности за биосферу. К этому можно до-
бавить и другие традиционные общие функции – позна-
вательную, аксиоло гическую, социокультурную и др. 

При этом надо иметь в виду, что биоэтика выступа-
ет только как часть морального сознания и деятельно-
сти общества. Ее положения получают определенное об-
щественное признание, однако не могут претендовать на 
аб солютность и универсализм. В реальной жизни при-
ходится учитывать мно жество политических, экономи-
ческих и иных соображений. Поэтому суще ствует опас-
ность абстрактного морализаторства, не учитывающего 
реальные обстоятельства и возможности. Для этого мо-
гут использоваться различные приемы популизма и пси-
хологического давления на людей. Мы полагаем, что 
связь этической теории и общественной практики носит 
двусторонний характер и любые моральные требования 
должны подтвердить свою обосно ванность и необходи-
мость.

Однако эта осторожность не означает признания неиз-
бежности мо рального релятивизма в отношении к приро-
де. В науке действительно суще ствует множество этиче-
ских программ, выражающих мировоззрение и инте ресы 
различных общественных групп. Однако в отношении 
общества к природе и жизни на Земле необходимо прихо-
дить к общим решениям и вы бору приоритетов. 

С точки зрения самого процесса разработки общего 
биоэтического подхода в настоящее время наблюдается 
два основных варианта, имеющих различные модифика-
ции. Первый можно назвать казуистическим или преце-
дентным, поскольку он основан на сопоставлении раз-
личных конкретных случаев из общественной практики 
и выработке правил и общепринятого ал горитма приня-
тия решения в аналогичных или повторяющихся ситуа-
циях. Описание его можно найти в работах С. Тулмина, 
А. Джонсена и других. Он привлекает своим внимани-
ем к конкретным обстоятель ствам дела и практической 
направленностью. Данный подход получил широ кое рас-
пространение в США. Однако разнообразие ситуаций и 
сложности нахождения прецедентов ограничивают воз-
можности его использования. 

Другой подход (его называют принципалистским) ос-
нован на призна нии моральных принципов или этиче-
ской теории как основы принятия ответ ственных реше-
ний. Его сторонниками являются Т. Бичамп, Дж. Чилдрес 
и другие авторы. Данный подход больше характерен для 
Западной Европы. Однако и он вызывает критические за-
мечания из-за абстрактности исходных построе ний. Поэ-
тому можно поддержать позицию ученых, предлагающих 
объеди нить исходные теоретические принципы анализа с 
всесторонним учетом кон кретных условий биомедицин-
ской деятельности и ее институциональной организации.

В любом случае биоэтика как система нравственных 
отношений по по воду жизни и здоровья людей и приро-

ды нуждается в определенных принци пах и нормах, регу-
лирующих данные процессы на общественном и индиви-
дуальном уровне. В силу своих особенностей данные 
принципы в своем воздействии могут иметь официально 
утвержденный или не закрепленный в нормативных до-
кументах характер. Моральные принципы можно опре-
делить как отражающие общественные представления и 
убеждения человека исходные основания и доброволь-
но принятые требования к его деятельности. Анализи-
руя нравственное поведение субъектов, можно говорить 
и о правилах, в рамках реализации принципов достойной 
жизни регламентирующих условия и кон кретные дей-
ствия и поступки людей для достижения намеченных це-
лей. 

Вероятно, одна из исторически первых попыток фор-
мулирования мо ральных принципов врачевания была 
предпринята Гиппократом в «Клятве» и других рабо-
тах. В дальнейшем идеалы гуманизма и нравственного 
отноше ния ко всем формам жизни получили отражения 
во многих международных и национальных документах, 
о которых выше уже шла речь. Они были при няты Сове-
том Европы, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМА и другими организа-
циями и являются основой для дальнейшей разработки 
системы универсальных принципов и ко дексов биоэтики. 
Так, во «Всеобщей декларации о биоэтике и правах чело-
века», принятой на Генеральной конференции ЮНЕСКО 
в октябре 2005 г., содержится 15 статей относительно об-
щих принципов биоэтики. Однако еще раньше появились 
специальные теоретические работы на данную тему.

Наиболее известна концепция, предложенная амери-
канскими учеными Т. Бичампом и Дж. Чилдресом. Они 
выделили 4 базовых принципа биомеди цинской этики: 
автономия пациента; не вредить; действовать во благо; 
спра ведливость [9]. Данные принципы являются рав-
ноправными и действуют в совокупности. Их приня-
то считать основопо лагающими в международной нау-
ке и практике. Принцип автономии предпо лагает само-
стоятельность пациента и свободу выбора предлагаемого 
вари анта лечения и медицинских услуг. В нем проявля-
ется уважение к пациенту и признание его прав. Непри-
чинение вреда касается, прежде всего, умышлен ных дей-
ствий медицинских работников, происходящих в силу не-
достаточной квалификации или безответственности. Но 
полностью исключить отрица тельные последствия неко-
торых видов лечения невозможно. Принцип наиболь шего 
блага предполагает максимальное использование имею-
щихся возмож ностей для поддержания и улучшения здо-
ровья пациентов и удовлетворения его интересов. Прин-
цип справедливости означает основанное на равнопра-
вии и гуманизме распределение различных социальных 
благ с учетом нужд паци ента, включая доступность ле-
чения, льготы, лекарственные препараты и т. д. Он ис-
ключает дискриминацию людей по любым основани-
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ям. В отечествен ной литературе мы встречаемся с мно-
гочисленными интерпретациями ука занных принципов 
[1, с. 53–75; 5, с. 77–92]. Заметим, что все они имеют от-
ношение, прежде всего, к медицинской этике.

Разумеется, можно назвать и другие моральные прин-
ципы. В уже упо минавшейся Всеобщей декларации о 
биоэтике мы встречаем более широкий их перечень. В 
ней говорится о таких принципах, как человеческое до-
стоинство и права человека, о благе и непричинении 
вреда, о самостоятельности и инди видуальной ответ-
ственности, об информированном согласии, о защите 
не правоспособных лиц, о признании уязвимости и не-
прикосновенности лично сти, о защите частной жизни и 
конфиденциальности, о равенстве, справедливости и рав-
ноправии, недопущении дискриминации и стигматиза-
ции, об уважении культурного разнообразия и плюрализ-
ма, солидарности и сотрудничестве, о социальной ответ-
ственности и здоровье, совместном ис пользовании благ, 
о защите будущих поколений, о защите окружающей 
среды, биосферы и биоразнообразия [3, с. 277–286]. Они 
значительно расширяют представление о биоэтике.

По нашему мнению, главными принципами биоэти-
ки, выражающими суть нравственного отношения че-
ловека к жизни и окружающему его природному миру, 
явля ется сформулированный А. Швейцером принцип 
благоговения перед жиз нью, признающий уникальность 
и самоценность разнообразных форм живого на Зем-
ле. Фундаментальное значение имеет принцип единства 
всех видов жизни, их взаимная зависимость и обуслов-
ленность, равные права на существование. Третьим ос-
новополагающим принципом биоэтики является гума-
низм, ставящий чело века и его здоровье в центр иссле-
дований, поскольку от его преобразующей деятельности 
зависит судьба всего мира. Наконец, четвертый принцип 
подчерки вает необходимость сохранения, развития и ка-
чественного обновления разнообразных видов биоса на 
основе сотрудничества всего человечества и общей от-
ветственности за наше будущее. Данные принципы опре-
деляют, на наш взгляд, основное со держание биоэтики.

Этические принципы регулируют отношения между 
участниками со циальных процессов. Человеческое до-
стоинство и права личности являются их основой и пред-
посылкой. Внимание к личности, соблюдение ее прав, 
расширение пространства свободы и самовыражения – 
необходимые условия для полноценной жизни и само-
уважения. Человек здесь не средство, а цель. При этом 
для биоэтики важно стремление к нравственной целост-
ности личности, единству и взаимосвязи положительных 
качеств и черт характера, способов деятельности, выпол-
няемых социальных ролей и достигнутых статусов, ос-
нованных на са моидентификации, личном опыте и вну-
тренней гармонии. В них отражается оригинальность и 
неповторимость каждой личности. В то же время следует 

отметить и общую уязвимость человека перед неминуе-
мой физической кончиной или социальной изоляцией, а 
также недопустимыми внешними воздействи ями и мани-
пуляциями. В этом смысле биология и медицина должны 
прояв лять максимальную осторожность при вмешатель-
стве в физиологическое или психическое состояние че-
ловека. Сказанное относится и к провозглашаемым це-
лям биомедицинской деятельности, которая отражается 
в программах и принципах. Но есть, так сказать, и фор-
мальная сторона процесса, которая фиксирует необходи-
мые объективные условия и процедурные вопросы дан-
ной деятель ности. Это правила биоэтики, которые кон-
кретизируют общие принципы.

В отечественной литературе о правилах биоэтики пи-
шут немногие авторы [2, с. 31–32; 7, с. 45–48]. Достаточ-
но подробный их перечень составил О. В. Летов, кото-
рый вы деляет следующие правила: информированного 
согласия пациента; правди вости; уважения частной жиз-
ни; конфиденциальности; верности данному слову; недо-
пустимости использования пациента для коммерческих 
целей [4]. Речь в дан ных работах идет исключительно о 
взаимоотношениях врача и пациента.

Рассмотрим некоторые из этих правил в более широ-
ком плане. Прав дивость – нравственное качество, необ-
ходимое для общения людей, занятых вопросами биоло-
гии и медицины. Причем касается это в равной степени 
всех – врачей и пациентов, экспертов и руководителей 
соответствующих учреждений, всех граждан. Одним это 
необходимо для того, чтобы составить объективную кар-
тину происходящего, другим – чтобы иметь достоверную 
информацию о своем здоровье или состоянии природы. 
Наконец, правда необходима как основа вза имного дове-
рия и уважения людей. Особенно она важна в ситуаци-
ях вмеша тельства в организм человека, сопряженного с 
определенными рисками. Больные должны знать о воз-
можных последствиях, чтобы принять осознанное реше-
ние. Однако возможны случаи, когда правда может по 
каким-либо причинам доноситься не в полном объеме. 
Это происходит, когда информация может причинить не-
сомненный вред больному. Но и тогда близкие должны 
знать о его состоянии и дать согласие на сокрытие точно-
го диагноза. Пациент также должен быть правдив в отно-
шениях с врачом. Со блюдение правила правдивости важ-
но и в экологической деятельности. 

Еще одним этическим правилом является конфиден-
циальность, отра жающая принцип автономии лично-
сти. Она обеспечивает право человека на неприкосновен-
ность частной жизни и выражается в неразглашении све-
дений о состоянии его здоровья, имеющихся заболева-
ниях и методах лечения. Они составляют медицинскую 
тайну и могут сообщаться третьим лицам только с согла-
сия пациента. Речь здесь идет и о любой другой важной 
информации частного характера. Данное правило являет-
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ся условием взаимного доверия людей и их совместной 
деятельности. 

Все исследователи подчеркивают значение прави-
ла информированного согласия. Оно означает, что врач, 
эколог, строитель, шахтер и т. д., то есть любой, кто осу-
ществляет вмешательство в здоровье человека или при-
родную среду, должен сообщить все необходимые сведе-
ния о возможных рисках и последствиях для того, чтобы 
люди могли дать осознанное согласие на производимые 
действия. Для этого они должны получить полную ин-
формацию и быть достаточно компетентными, чтобы в 
ней разо браться и принять ответственное решение. Не-
обходимо также показать им возможные альтернативные 
проекты и их сравнительные характери стики. Тем са-
мым граждане получат возможность выбора и передачи 
собственных пред ложений, а в случае неблагоприятного 
развития событий – возможность защи щать свои права 
и жизненные интересы. Таким образом, они становятся 
равноправными участниками экологических или лечеб-
ных мероприятий и вносят свой вклад в решение общих 
задач. Но и врач или власти получат при этом дополни-
тельную поддержку и уверенность в своих действиях. 

Можно представить и другие правила биоэтики. На-
пример, доброволь ность, характеризующую свободу вы-
бора индивида или группы и отсутствие внешнего при-
нуждения. Она предполагает свободу мнений и действий 
лю дей, вовлеченных в процессы освоения природы или 
поддержания собствен ного здоровья. Столь же значимо и 
правило осторожности, исходящее из требования «не на-
вреди» и связанное с неопределенными или критически-
ми ситуациями. Оно предполагает пошаговое, последо-
вательное решение управ ленческих, исследовательских, 
лечебных и других задач в условиях непред сказуемости 
и наличия многочисленных рисков. Это обусловлено вы-
сокой ответственностью должностных лиц за произво-
димые действия и их послед ствия, касающиеся здоровья 
людей и состояния природы. Требуется миними зировать 
возможный ущерб, одновременно добиваясь поставлен-
ных целей. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что большин-
ство авторов учебных пособий в качестве принципов и 
правил биоэтики рассматривают аналогичные установ-
ки медицинской этики, регулирующие отношения меж-
ду пациентом и врачом и коллегами по профессии. Од-
нако между ними суще ствуют глубокие различия. В пер-
вую очередь, принципы биоэтики носят универсальный 
характер, охватывают весь спектр нравственных отноше-
ний между человеком, обществом и природой по пово-
ду жизни и здоровья. От сюда и присущие им черты пла-
нетарного мышления и способа действия. Ме дицинская 
практика чаще всего ограничена законодательством и 
традициями отдельных государств. Принципы биоэтики 
распространяются на всех граждан определенной страны 

и на все человечество, тогда как принципы медицинской 
этики имеют во мно гом частный или адресный характер. 
Наконец, отметим большое значение социокультурного 
контекста и мировоззренческих начал для биоэтики, тог-
да как этические основы медицины носят более конкрет-
ный, прикладной харак тер.

Поэтому биоэтика не может быть сведена к вопросам 
телесного здоро вья человека и нравственному обосно-
ванию используемых медициной но вейших технологий. 
Безусловно, эти вопросы очень важны и требуют всесто-
ронней этической экспертизы. Однако биоэтика выходит 
за эти узкие рамки и стремится к философскому осмыс-
лению вопросов начала и конца челове ческого существо-
вания, нравственного отношения к жизни на Земле и мно-
гообразию ее видов, к природе и ее тайнам, к пониманию 
глобальной миссии человека в мире и возможностям его 
собственной эволюции. В задачу биоэ тики входит интел-
лектуальное обоснование путей дальнейшего развития че-
ловечества и будущего биосферы. Ее положения имеют 
социальную направленность и практическое выражение.

Отсюда вытекает необходимость общественных об-
суждений вопросов данной дисциплины, в которых, на-
ряду с философами, биологами и медиками, должны 
принимать участие представители широкого круга гума-
нитарных и естественнонаучных дисциплин, техниче-
ских специальностей, собственно, все граждане, озабо-
ченные проблемами жизни и здоровья чело века и эко-
систем. Причем в эти дискуссии могут вовлекаться все 
новые страны и общественные группы. Такой диалог по-
зволит понять особенности человеческого существова-
ния и границы его вмешательства в природную среду. 
Он будет способствовать выявлению различных позиций 
относи тельно трактовки категорий блага, добра и зла, от-
ветственности и справедливости примени тельно к раз-
личным ситуациям человеческой жизни и природных яв-
лений. Тем самым будут со зданы предпосылки для при-
нятия морально обоснованных и социально предпочти-
тельных решений.

Обращение биоэтики к общим философским катего-
риям и предельным значениям обусловливает ее отличие 
от этики медицинской. Она имеет более широкий харак-
тер и включает в себя, помимо прикладного, институцио- 
нального, мировоззренческий компонент, социальные 
и культурные составляющие. Биоэтика пытается объяс-
нить людям смысл их жизни и сформулировать гуманные 
цели их по вседневной деятельности. Речь идет о форми-
ровании у граждан аксиологиче ского отношения ко всем 
фор мам жизни и собственному здоровью. Признание их 
без условной ценности, уязвимости и краткости должно 
лежать в основе человеческой деятельности. Благодаря 
этому меняется не только биомедицинская практика, но 
и сама мораль стано вится более содержательной и дей-
ственной. 
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Следует определить те задачи, которые стоят перед био-
этикой как со циальным институтом. К ним можно отнести:
• наполнение нравственным содержанием законода-

тельных положений и механизмов правового ре-
гулирования охраны здоровья и процессов приро-
допользования, экологизация общественного созна-
ния;

• обязательная биоэтическая экспертиза любых
социально-экономиче ских решений, принимаемых на 
государственном или муниципальном уровне, касаю-
щихся вопросов здравоохранения или состояния окру-
жающей среды; 

• включение принципов и ценностей биоэтики в состав
научных иссле дований и практики функционирования 

и развития медицины, биологии, экологии и разработ-
ки соответствующих технологий;

• формирование в общественном сознании ценностного
отношения к жизни и здоровью человека и состоянию 
окружающей среды, соединение нравственного и хо-
зяйственного отношения к природе;

• распространение биомедицинских знаний, этических
правил и норм как условия социальной коммуникации 
в обществе, взаимного доверия и по мощи, соблюдения 
стандартов ответственного поведения;

• развитие и повышение общественной активности ин-
ституциональных биоэтических образований – эти-
ческих комитетов, просветительских цен тров, обще-
ственных движений и т. д.
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Аннотация. 
Целью статьи является исследование проблемы взаи-

моотношений человека и «Искусственного интеллекта», 
выявление их антропо-социальных контекстов. В каче-
стве методологии исследования применялся системно-де-
ятельностный подход, историко-философский метод. Оце-
ниваются социальные последствия техногенной цивили-
зации, которые выражаются в том, что, с одной стороны, 
абсолютизируется преобразовательная активность чело-
века и его агрессивное вмешательство в природу; с дру-
гой стороны, абсолютизируется роль научно-технического 
прогресса, в рамках которого расширяется сфера приме-
нения информационно-технических устройств на основе 

использования «Искусственного интеллекта». Подчерки-
вается, что характерной чертой техногенной цивилизации 
является установка на технико-экономическую результа-
тивность вне ее социокультурного измерения. Реализация 
этой установки привела к глобальному кризису техноген-
ной цивилизации. Выход возможен на основе духовно-о-
риентированного развития.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, человек, 
духовность, антропо-социальные контексты, ноосфера.
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Abstract. 
The purpose of the article is to study the problem of rela-

tions between human and Artificial Intelligence, to identify 
their anthropo-social contexts. The methodology of the study 
was a system-activity approach, a historical-philosophical 
method. The social consequences of man-made civilization 
are assessed, which are expressed in the fact that on the one 
hand the transformative activity of human and his aggressive 
interference in nature is absolutised; On the other hand, the 
role of scientific and technological progress is absolutised, 
within the framework of which the scope of application of 
information and technological devices is expanded based on 

the use of «Artificial Intelligence». It is stressed that the char-
acteristic feature of man-made civilization is the installation 
on technical and economic performance outside its sociocul-
tural dimension. The implementation of this installation has 
led to a global crisis of man-made civilization. Exit is possi-
ble on the basis of spiritual-oriented development.

Keywords: Аrtificial intelligence, human, spirituality, an-
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ЧЕЛОВЕК И «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»: 
АНТРОПО-СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ

Вступление. В  рамках философской антропологии в 
понимании человеческого бытия выделяют три ключе-
вых момента: а) отношение к природе-космосу и «второй 
природе», как искусственно созданной человеком среде; 
2) отношение к другим людям и социальным коллекти-
вам в обществе; 3) отношение к духовному миру (инди-
видуальному миру личности и общественно-историче-
скому опыту поколений людей).

Отношение к природе-космосу находит выражение в 
представлениях о коэволюционном развитии  природы, 
человека и общества в универсальной эволюции. Отно-
шения к «второй природе», в которой наблюдается бы-
строе изменение техники и технологий на основе умно-
жения знаний и новых изобретений, породили представ-
ления о техногенной цивилизации. Одной из характерных 
черт этой цивилизации является установка на технико- 
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экономическую результативность вне ее социокультур-
ного измерения. Данная установка влечет за собой следу-
ющие последствия: с одной стороны, абсолютизируется 
преобразовательная активность человека и его агрессив-
ное вмешательство в природу; с другой стороны, абсолю-
тизируется роль научно-технического прогресса, в рам-
ках которого расширяется сфера применения информа-
ционно-технических устройств на основе использования 
«Искусственного интеллекта». 

В результате активного проникновения технологий на 
основе «Искусственного интеллекта» во все сферы жиз-
недеятельности человека, появились представления об 
утрате человеком контроля над научно-техническим про-
грессом и о возможном превращении человека в прида-
ток техники. В общественной мысли возникли опасения 
о возможной утрате человеком глубинных черт своей эк-
зистенциальной сущности, своего «Человеческого Ли-
ца». «Феномен Человеческого Лица – уникальный, важ-
нейший среди всех психосоматических феноменов» [7, 
с. 10–31]. Именно по Лицу опознается Человек как не-
кое разумное существо, по Лицу можно определять его 
человеческую сущность. Феномен Лица репрезентиру-
ет человека как личность, как цельное существо с пози-
ций душевных, духовных, телесных и интеллектуальных 
свойств. 

Современный онтологический и социально-антро-
пологический трансцензус подводит к необходимости 
критического анализа базисных ценностей техногенной 
культуры и обнаружения точек роста новых ценностей, 
поиску новых стратегий развития [5]. В этих стратегиях 
сфера технологий должна выполнять свою служебную 
по отношению к человеку роль – средств производства, 
обеспечивающих различные сферы жизнедеятельности 
человека. Прерогатива целеполагания должна принадле-
жать только человеку, а в трансформативных антрополо-
гических стратегиях должен учитываться «фактор Лица».

Целью статьи является выявление основных антро-
по-социальных контекстов техногенной цивилизации. В 
ракурсе реализации поставленной цели предлагается ав-
торская мировоззренческая позиция на проблему форми-
рования взаимоотношений человека и «Искусственного 
интеллекта». 

Методология. В работе использовался историко-фи-
лософский метод, который позволил проанализировать 
развитие «Искусственного интеллекта» на разных куль-
турно-исторических этапах. Системно-деятельностный 
подход сделал возможным сравнение функционирования 
человеческого и «Искусственного интеллекта» на осно-
ве общих параметров организации человеческого мозга 
и машины, биологической и искусственной «нейросети», 
обобщить исследуемый материал и сделать выводы.

Результаты. Под термином «Искусственный интел-
лект» (англ. artificial intelligence – AI) понимают свойства 

интеллектуальных систем выполнять творчески-когни-
тивные функции, которые до сих пор были исключитель-
ным правом человека. Принято считать, что этот термин 
был введен Джоном Маккарти в 1956 году. В своем до-
кладе на конференции по вопросам моделирования функ-
ций человеческого разума и  естественного интеллекта, 
проходившем в г. Дартмуте, Джон Маккарти предложил 
исследование «Artificial Intelligence». Этот термин на 
русский язык перевели как «Искусственный Интеллект» 
(ИИ), хотя более правильным переводом являются выра-
жения: «умственные способности», «умение рассуждать 
разумно». Первой организацией, в которой официально 
проводились исследования в области ИИ, стала открытая 
Джоном Маккарти и Марвином Мински в 1959 году Ла-
боратория информатики и искусственного интеллекта в 
Массачусетском технологическом институте.

В настоящее время «Искусственный интеллект» пред-
ставляет собой междисциплинарное исследование, ди-
апазон которого простирается от кибернетики и теории 
информации до нейрофизиологии и социологии. ИИ ба-
зируется на ряде технологий: нейросети, экспертные си-
стемы, генетические алгоритмы, кластерный анализ и 
другие.

Философские предпосылки создания «Искусственно-
го интеллекта» были заложены классиками рационализ-
ма – Г. Лейбницем, Р. Декартом, Б. Спинозой, утверждав-
шими, что знание можно вывести логически, с помощью 
дедуктивного метода. Их гипотеза о физической сим-
вольной системе впоследствии стала основой для ис-
следований в области ИИ. Первыми технологическими 
предпосылками ИИ можно считать изобретения В. Ши-
карда («считающие часы», 1623 г.), Б. Паскаля («сумми-
рующая машина», 1643 г.), Г. Лейбница («арифмометр», 
1671 г.). [3, с. 20–22]. В 1951 году Кристофером Стрей-
чи была написана первая программа ИИ, которая могла 
играть с человеком в шашки. В 1962 г. Фрэнк Розенблатт 
впервые предложил принцип обучения нейронных сетей, 
как обучение на примерах [9, с. 245–248].

Несмотря на то, что термин «Искусственный интел-
лект» прочно закрепился в научно-технологической и 
философской литературе, все-таки его надо употреблять 
с оговоркой, а сами термины брать в кавычки. Попробуем 
разобраться, почему этот и другие смежные с ним терми-
ны необходимо употреблять именно так. 

Сегодня принято сравнивать человеческий и искус-
ственный интеллекты, выявлять их свойства на основе 
общих параметров организации человеческого мозга и 
машины. Но насколько это обосновано и оправдано? В 
компьютерных программах заложены четыре функции: 
кодирование информации, ее хранение, анализ данных, 
выдача результатов. Деятельность головного мозга че-
ловека тоже  базируется на подобных функциях. Но это 
вовсе не означает, что и компьютер обладает «деятель-
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ностью», равнозначной деятельности головного мозга. 
Кроме того, давно установлено, что мыслит не мозг, а че-
ловек с помощью мозга. То есть в процессах отражения 
действительности, лежащих в основе психики человека, 
задействован весь нервно-психический аппарат человека 
(органы чувств и, возможно, органы тела). Из курса пси-
хологии мы знаем, что сознание является родовым каче-
ством человека, т.е. частью совокупного знания всего че-
ловеческого рода. Оно социально. Вне общества созна-
ние человека не развивается. Обладая рядом функций, в 
том числе преобразовательной, сознание человека спо-
собно к созданию новых орудий труда, различных объ-
ектов «второй природы», в том числе компьютерной тех-
ники и прочих информационно-технических устройств. 

Специалисты в сфере информационных технологий 
утверждают о том, что мозг человека и «Искусственный 
интеллект» могут самообучаться на основе данных, по-
лученных из окружающей среды. Кроме того, по их мне-
нию, человеческий мозг и ИИ решают поставленные за-
дачи с использованием алгоритмов. С одной стороны, 
здесь явно преувеличение возможностей компьютерной 
техники, ее сциентистская абсолютизация и даже антро-
поморфизм (очеловечивание). С другой стороны, подоб-
ные утверждения являются софистикой, то есть рассуж-
дением с нарушением принципов формальной логики, 
выдающих ложные доводы за правильные. В подтверж-
дении вышеизложенного можно привести следующие 
аргументы.

Во-первых, «Искусственный интеллект» – это различ-
ного рода математические программы и созданные на 
их основе машины и устройства, предназначенные для 
помощи человеку в разных сферах его деятельности: от 
индивидуального творчества до сферы массового произ-
водства. То есть ИИ является частью «второй природы» в 
качестве современного орудия труда.

Во-вторых, интеллект – это свойство человека, бази-
рующееся на интеграции  когнитивных функций. Оно 
выражает общую умственную способность к обучению, 
рассуждению, постановке и решению проблем, опере-
жающему мышлению, прогнозированию будущего и т.д. 
Человек существо экзистенциальное, поэтому его мыш-
ление отражает не только осознанное отношение к ми-
ру, но и внутренний мир, мировоззрение, эмоции, волю, 
темперамент и пр. «Искусственный интеллект», являясь 
техническим устройством с программным управлением, 
не может обладать подобными человеческими свойства-
ми. Следовательно, неправомерно разного вида инфор-
мационную технику называть интеллектом, а надо при-
думать такое название, которое бы более точно выража-
ло рукотворный характер и технологически-обслужива-
ющее назначение всевозможных электронных машин и 
механизмов. Например, «искусственная модель разума» 
(the reason model is artificial), «информационный аппа-

рат» (information device) и др.
В-третьих, при сравнении деятельности человеческо-

го мозга и различных функций, которые выполняют тех-
нические устройства на основе «Искусственного интел-
лекта» складывается представление о том, что мозг че-
ловека – это тоже какой-то механизм, наподобие процес-
сора в компьютере. Но это не так. Мозг человека – это 
биологический орган¸ который не может самостоятель-
но функционировать без взаимосвязи с другими органа-
ми тела и психикой человека. Компьютер тоже не может 
самостоятельно функционировать. Для этого требует-
ся, чтобы человек его математически и технологически 
сконструировал, подключил к источнику питания, нажал 
кнопку «пуск» или произвел другие необходимые для за-
пуска работы манипуляции. Кроме того, компьютер спо-
собен работать только на тех программах, которые создал 
человек.

В-четвертых, существует принципиальное различие 
между биологическими нейронами и «искусственной 
нейросетью». Человеческий нейрон представляет собой 
биологическое тело диаметром от 3 до 100 мкм, содер-
жащее ядро, другие органеллы и отростки. В коре го-
ловного мозга человека содержатся миллиарды тесно 
связанных между собой нейронов. Каждый нейрон мо-
жет иметь связи с тысячами других нейронов. «Искус-
ственный нейрон» является математической функцией 
в модели «искусственной нейронной сети», созданной 
по аналогии с моделью биологических нейронов. Мож-
но сказать, что «искусственная нейросеть» – это симу-
лякр, имитирующий биологические нейросети. Уильям 
Маккалок и Уолтер Питтс первыми предложили матема-
тическую модель «нейросети», которая могла выполнять 
числовые и логические операции на основе «искусствен-
ных нейронов». Дальнейшие успехи в разработке «ис-
кусственной нейросети» связаны с именами Фрэнка Ро-
зенблатта (разработал соответствующую компьютерную 
программу), Бернарда Видроу и Маршиана Эдварда Хоф-
фа (предложили логистическую кривую в качестве функ-
ции срабатывания «нейрона») [10]. Несмотря на то, что 
за основу этих изобретений был взят принцип работы 
биологических нейронов, «искусственные нейроны» мо-
гут считаться нейронами только условно, по названию.

В-пятых, «человек разумный» – это био-социальное, 
живое существо, возникшее в результате антропо-космо-
логической эволюции. Он обладает не только разумом, 
но и самосознанием, духовностью. В отличие от челове-
ка любое компьютерное устройство – это просто маши-
на, она никогда не станет одушевленной. Даже если для 
нее придумают биологическую оболочку, она все равно 
не превратится в человеческое существо.

В-шестых, несмотря на колоссальную информацион-
ную емкость мозга, у современного человека функцио-
нируют лишь от 5 до 15% нейронов, остальные остаются 
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как бы в резерве. Неслучайно В. И. Вернадский, отмечая 
несовершенство и сложность мыслительного аппарата 
современного человека, писал: «Homosapiens не есть за-
вершение создания… Он служит промежуточным звеном 
в длительной цепи существ, которые имели прошлое и, 
несомненно, будут иметь будущее…, более совершенный 
мыслительный аппарат» [1, с. 371]. Он прогнозировал 
появление нового вида человеческих существ на основе 
принципа автотрофности. С точки зрения В. И. Вернад-
ского, антропологическая эволюция и развитие мысли-
тельного аппарата приведут к изменению источников пи-
тания человека и расширят возможности его физической 
организации. Из гетеротрофного существа, использую-
щего для жизнедеятельности органическую пищу, чело-
век превратится в автотрофное существо, использующее 
в качестве источника питания окружающую среду (энер-
гию солнца, кислород, влагу и пр.) по принципу фото-
синтеза у растений или хемосинтеза у бактерий-хемотро-
фов. Ученый считал, что современная философия, в кото-
рой провозглашается абсолютная непреложность разума 
и реальная его неизменность, не отвечает действительно-
сти. Он апеллировал к философии Древней Индии, в ко-
торой, с его точки зрения,  задолго до нашей эры появи-
лись интуиции и построения, представляющие больший 
интерес в науках о жизни, чем современная западная фи-
лософия. Если их перенести в реальность фактов нашего 
времени и связать с современными эмпирическими  вы-
водами, то получится картина мира, в основе которой ле-
жит идея о единстве всего человечества, о взаимосвязи 
человека и природы-космоса. 

В-седьмых, человек – существо духовное. Осознание 
первичности в человеке духовного начала (как самосо-
знания, разума, воли) формирует принцип ответственно-
сти человека и «коллективного человечества» не только 
за антропологическую, но и природно-космическую эво-
люцию. В этом смысле духовность можно рассматривать 
в качестве онтологического фактора универсальной эво-
люции. В антропологическом аспекте духовность – это 
составляющая антропного космологического принципа, 
позволяющая человеку вида Homo sapiens развивать са-
мосознание и способность к интеллектуальной деятель-
ности, овладевать этическими нормами, формировать 
нравственную личность, тем самым преодолевать свое 
несовершенство и онтологическую незавершенность.

Современная научная картина мира является метафи-
зической конструкцией человеческого разума. Несмо-
тря на то, что она интегрирует в себе достижения част-
ных наук на данный период развития, по характеру сво-
ему она является онтологией нашего бытия во времени. 
Духовность в этой онтологии выражает высшие стороны 
внутреннего мира человека. Она основывается на культу-
ре и общем развитии личности, выражает широту взгля-
дов, эрудицию, нравственность. Проявляется духовность 

в человечности, сострадании, добросердечии и других 
качествах. Но, с другой стороны, человек – существо не 
только био-социальное, а прежде всего космическое, так 
как является продуктом эволюции космоса. В этом аспек-
те жизнь, духовность, появление человека, развитие его 
сознания можно рассматривать как онтологическое свой-
ство космоса, наряду с материей, движением и другими 
параметрами.

С онтологических позиций в качестве космиче-
ски-природных принципов духовности можно обозна-
чить следующие: 1) жизнь есть явление космическое  
(В. И. Вернадский); 2) человек есть продукт космиче-
ской эволюции жизни и материи; 3) духовность есть не-
отъемлемое свойство человека разумного, выраженное в 
сознании, воле, способности к познанию, нравственно-
сти и др.; 4) сознание человека есть свойство высокоор-
ганизованной материи, задающей параметры духовности 
человека, обусловленные свойствами эволюции космоса.

Понимание духовности как онтологического свойства 
космоса и фактора универсальной эволюции определя-
ется содержанием антропного космологического прин-
ципа и осмыслением процессов самоорганизации мате-
рии. Идеи самоорганизации нашли отражение в постин-
дустриальной концепции «универсальной эволюции». В 
этой концепции история природы, общества и человече-
ского сознания трактуется в гуманитарно-осмысленных 
понятиях нелинейной неравновесной термодинамики  
И. Р. Пригожина. Эрих Янч – один из основателей кон-
цепции «универсальной эволюции» проводит мысль о 
необходимости гуманистического компонента в глобаль-
ной эволюции. С его точки зрения, универсальная эво-
люция может быть понята, как история организации ма-
терии, энергии и сознания. Понимая эволюцию сложных 
форм жизни и мыслительного процесса как метаэволю-
цию, Э. Янч утверждает продолжение эволюции челове-
ка процессом самотрансценденции, обусловленным  выс-
шим уровнем самоорганизации – разумом человека, ко-
торый объемлет и содержит в себе все нижестоящие свя-
зи [8, с. 143–158].

Можно предположить, что в процессе самотрансцен-
денции по мере развития своего мыслительного аппарата 
человек будет изобретать более сложную и многофунк-
циональную технику, способную выполнять многочис-
ленную работу за человека и для человека. А возможно, 
что в процессе космологической и социально-антропо-
логической эволюции благодаря развитию мыслитель-
ного аппарата будут проявляться новые свойства челове-
ка (автотрофность, общение на уровне мысли, ясновиде-
ние, левитация и др.). И тогда может настать время, когда 
отпадет надобность в производстве органической пищи, 
жилье, комфорте, технике и «Искусственном интеллек-
те». 

Какой путь выберет человечество для своего будуще-
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го? Путь дальнейшего безответственного потребления 
природных ресурсов, загрязнения окружающей среды 
и глобальной экологической катастрофы, подчинения 
«Искусственному интеллекту»? Или это будет путь объ-
единения усилий людей свободной воли, международ-
ных общественных организаций, правительств разных 
стран в области культуры, науки, экономики, политики 
и других сферах жизнедеятельности с целью решения 
глобальных проблем и сохранения социальной ступе-
ни в универсальной эволюции? Выбор остается свобод-
ным. Главное, чтобы в своем выборе человечество руко-
водствовалось «онтологической заповедью» нашего бы-
тия во времени. Она, с точки зрения Г. Йонаса, сводится 
к трем постулатам: люди должны сегодня жить; прила-
гать усилия, чтобы хорошо жить; продолжать хорошо 
жить и дальше [4]. 

В рамках проблематики «онтологической заповеди» 
можно поставить вопрос: какую функцию должен вы-
полнять «Искусственный интеллект» в плане сохранения 
и обеспечения достойной жизни человечества? Должны 
ли будоражить человеческие умы футурологические про-
гнозы о возможном самостоятельном развитии (без уча-
стия человека) «Искусственного интеллекта»,  о покоре-
нии им всей планеты? Думается, что нет. Потому что че-
ловек, как живое разумное существо, и «Искусственный 
интеллект», как параметр машин и механизмов, не мо-
гут быть сопоставимы. Человек неразрывен с окружаю-
щей средой, он есть природный объект космологической 
эволюции биосферы Земли. «Биосфера имеет свою исто-
рию, как имеет свою историю живущее в ней человече-
ство» [1, С. 211]. «Искусственный интеллект» не являет-
ся природным объектом, он является частью истории че-
ловеческой мысли, воплощенной в технике («вторая при-
рода»).

Надо помнить, что картина мира, в которой воспро-
изводятся сущностные свойства природы самой по се-
бе, все же остается картиной, образом, мысленным пред-
ставлением, о природе, а значит, в свою очередь, нужда-
ется в дальнейшем обосновании. Научная картина мира 
должна быть спроецирована на более глубинные пред-
ставления о реальности, последние находят свое кон-
центрированное выражение в метафизике или философ-
ской онтологии, которая начинает выполнять роль кри-
терия истинности [2]. Природно-космический характер 
разума человека обосновывается в концепции ноосферы  
В. И. Вернадского. С этих позиций надо оценивать и взаи-
моотношения человека с «Искусственным интеллектом». 
Человеческая активность включает в себя три основные 
сферы: поведение, деятельность и духовную жизнь. Эти 
сферы недоступны «Искусственному интеллекту», по-
скольку он является всего лишь функцией информацион-
но-технических устройств.

В процессе познания человек добывает информацию 

эмпирическим путем или опирается на знания предше-
ствующих поколений ученых и философов. Но часть ин-
формации об окружающем мире природы открывается 
людям не только с помощью чувственного и интеллекту-
ального познавания, но и через интуицию, духовное оза-
рение. Этот факт дает основание предполагать о наличии 
у человека «душевных органов чувств» [6, с. 42]. «Искус-
ственный интеллект» не обладает чувствами, интуицией, 
не имеет психики, самосознания, души и пр. ИИ – это 
творение человеческого интеллекта, которое не обладает 
разумом в человеческом понимании.

Заключение. Сегодня области применения «Искус-
ственного интеллекта» достаточно широки. Его исполь-
зуют в науке, технике, финансах, торговле, медицине, об-
разовании, сельском хозяйстве, промышленности и дру-
гих сферах человеческой жизнедеятельности. Но никогда 
«Искусственный интеллект» не будет равен человеку – 
своему создателю. Никогда «Искусственный интеллект» 
не сможет функционировать без участия человека. Никог-
да он не сможет заменить человека-творца в сфере науки, 
философии, образования, политики, искусства, литерату-
ры, культуры в целом. Невозможно исключить из учеб-
ного процесса учителя в школе, преподавателя в вузе, за-
менить живое человеческое общение учителя и ученика, 
их взаимное обучение и воспитание бездушными видео- 
лекциями, экзаменационными тестированиями и про-
чими информационно-технологическими новшествами. 
Техника на основе «Искусственного интеллекта» всег-
да будет всего лишь средством обучения. Нельзя лишать 
людей живой музыки, живого голоса актера или певца, 
тех положительных эмоций, которые испытывают люди 
при общении с творческими людьми, при соприкоснове-
нии с прекрасным. Как нельзя человека лишить его жи-
вого, любящего и страдающего сердца – основы душев-
ной жизни, так невозможно запрограммировать «Искус-
ственный интеллект» на психические проявления, прису-
щие людям.

Таким образом, нельзя сравнивать человека и его раз-
умную деятельность с функционированием информаци-
онно-технических устройств на основе «Искусственно-
го интеллекта». Поэтому вопрос о взаимоотношении че-
ловека и ИИ сводится к вопросу об отношении человека 
к орудиям труда, быта, средствам обучения, интеллекту-
альным достижениям культуры и т.д., так как все инфор-
мационно-технические устройства выполняют обслужи-
вающую роль в обеспечении жизнедеятельности чело-
века. Человек существо био-социальное и антропо-кос-
мологическое. Разум человека и его духовность, сама 
эволюция человека обусловлены антропным космологи-
ческим принципом. Главной целью антропо-социальной 
эволюции должен быть сам человек, рассматриваемый в 
единстве физической, интеллектуальной и духовной ор-
ганизации.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
РАБОТАТЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

SOCIOLOGY

Аннотация. 
В статье отражены результаты исследования готовно-

сти обучающихся педиатрического факультета к работе в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции, основан-
ное на анализе данных опроса и изучения эссе работаю-
щих студентов и студентов, оказывающих помощь насе-
лению. Обучающиеся выпускного курса являются пси-
хологически более готовыми к работе. Кроме этого, в пе-

риод пандемии наблюдается прирост числа работающих 
студентов в медицинских учреждениях.

Ключевые слова: опрос, волонтерство, Covid-19, меди-
цинский персонал, пандемия, медицинские учреждения.
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Abstract.
The article reflects the results of a study of readiness of 
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ruses infection based on analysis of survey data and study es-
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and there is also an increase in the number of working stu-

dents in medical institutions during the pandemic.
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READINESS OFMEDICAL UNIVERSITY STUDENTS TO WORK 
IN MEDICAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF A CORO-
NAVIRUS PANDEMIC

Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая 
весь мир, затронула абсолютно все сферы жизни обще-
ства, включая политическую, социальную, экономиче-
скую, образовательную, медицинскую и проч.

Медицинский персонал всегда был на передовой, че-
му есть огромное количество примеров в отечественной 
и мировой истории. Пытаясь найти средство против чу-
мы, в 1898 г. российский биолог-иммунолог В. Хавкин 
создал противочумную вакцину из убитых высокой тем-
пературой чумных палочек, а ее действие испытывал на 
себе [1]. Позднее, в 1934 г., противочумную вакцину, по-
лученную из живых штаммов, создала советский ученый                         
М. Покровская, которая также испытывала эффектив-

ность действия вакцины на себе [2]. Созданные вакци-
ны спасли миллионы людей. Во времена Великой Отече-
ственной войны неоценим вклад ученых, медиков, так, 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал, что «... в 
условиях большой войны достижение победы над врагом 
зависит в немалой степени и от успешной работы воен-
но-медицинской службы, особенно военно-полевых хи-
рургов» [3].

В настоящее время, в период пандемии коронавирус-
ной инфекции Covid-19, именно врачи и медицинский 
персонал находится в центре событий. Ученые во всем 
мире изучают и разрабатывают вакцину против инфек-
ции Covid-19 [4], а врачи ежедневно спасают жизни ты-
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сячам людей. Поскольку именно опытные врачи и меди-
цинский персонал направлены на борьбу с пандемией 
коронавирусной инфекции, то в данной ситуации могут 
быть задействованы студенты медицинских вузов, вклю-
чая обучающихся как младших, так и старших курсов. 

Это обусловило проведение социологического ми-
ни-опроса, нацеленного на выявление степени готовно-
сти студентов-медиков работать в медицинских учрежде-
ниях в условиях пандемии, а также помогать пожилым 
людям.

В социологическом исследовании использовался 
опрос обучающихся с использованием анкеты, которая 
включала следующие вопросы:

– в случае необходимости готовы ли Вы работать с па-
циентами с коронавирусной инфекцией? Еесли нет, то 
укажите причину.

– работаете ли Вы в настоящий момент? Если да, то
укажите дату приема на работу.

Также работающим студентам и студентам – волонте-

рам было предложено написать эссе на тему работы в ме-
дицинских учреждениях и оказания помощи населения в 
условиях пандемии.

Основу выборочной совокупности составили студен-
ты 4-6 курсов педиатрического факультета Кемеровско-
го государственного медицинского университета (далее – 
КемГМУ). В результате количество опрошенных респон-
дентов по курсам распределилось следующим образом: 
на четвертом курсе – 109 человек, на пятом – 112 человек, 
а на шестом – 94 человека.

На базе КемГМУ в первые же дни было организовано 
информирование и обучение по Covid-19. 97% обучаю-
щихся 1-2 курсов и 92% обучающихся 3-6 курсов прошли 
данное обучение, поскольку очень важно уметь защитить 
себя и своих близких, а также жить и работать в услови-
ях пандемии.

В результате опроса о готовности работать в случае 
необходимости с пациентами с инфекцией Covid-19, по-
лучены следующие результаты (см. гистограмму 1).

Гистограмма 1. Соотношение удельного веса студентов 4-6 курсов КемГМУ, готовых приступить к работе с коронавирусными пациентами (%).

Из представленной гистограммы видно, что наибо-
лее готовы к профессиональной деятельности в услови-
ях пандемии являются выпускники; они составили более 
половины опрошенных, которые дали положительный 
ответ (57,4%), в то время как желающих работать с этой 
группой пациентов из числа студентов 5 курса меньше 
более чем в три раза (17,9 %) (см. гистограмму 1). Ви-

димо ключевым фактором является не курсовая принад-
лежность, а сложившаяся система взглядов и особенно-
сти психологического портрета опрошенных с разных 
курсов, поскольку студентов 4 курса, готовых подвергать 
свою жизнь потенциальной опасности, больше почти в 
1,4 раза (24,7%) (см. гистограмму 1). Для уточнения ре-
зультатов необходимо провести дополнительные замеры 
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по гендерным и социальным особенностям респондентов 
выборочной совокупности.

Нежелание работать с ковидными пациентами объ-
ясняют тем, что, прежде всего, боятся за здоровье сво-
их родных и близких: пожилых родственников, младших 
братьев и сестер, своих детей; или же имеются хрониче-
ские заболевания, которые являются противопоказанием 
для работы с ковидными пациентами. Порядка 3-4 % об-

учающихся с каждого курса просто не хотят подвергать 
свою жизнь опасности, поскольку не известны послед-
ствия.

В настоящее время из числа студентов старших курсах 
(4-6 курсы) педиатрического факультета КемГМУ в ме-
дицинских учреждениях работают 32,1% обучающихся 4 
курса, 47,3 % обучающихся – 5 курса и 56,4 % обучаю-
щихся - 6 курса (см. гистограмму 2).

Гистограмма 2. Удельный вес студентов 4-6 курсов педиатрического факультета КемГМУ, работающих в медицинских учреждениях (%)

Анализируя результаты, мы обнаружили, что в услови-
ях пандемии начиная с марта увеличилось количество ра-
ботающих студентов. По два человека в медицинские уч-
реждения Кемерова пришли с 5 и 6 курсов, а 10 человек с 4 
курса. Увеличение числа работающих студентов в данный 
период можно объяснить тем, что, во-первых, студенты 
старших курсов, имея опыт работы средним медицинским 
персоналом, могут оказать помощь больным пациентам, а 
во-вторых, в процессе дистанционного обучения у обуча-
ющихся появилось больше свободного времени. 

В рамках проведения социологического исследования 
нами были получены письменные эссе студентов млад-
ших и старших курсов, обучающихся на педиатрическом 
факультете КемГМУ. Полученные материалы отражают 
спектр впечатлений о работе в медицинских учреждени-
ях в условиях пандемии

Студент первого курса, имеющий среднее медицинское 
образование: «Я работаю фельдшером выездной брига-

ды СМП. В данный момент осуществляю свою деятель-
ность в условиях пандемии. Лично для меня моя трудо-
вая деятельность разделилась на "до" и "после". В первую 
очередь это обусловлено отношением пациентов к меди-
кам. Люди, вызывающие скорую помощь, поделились на 
два лагеря, те, кто нас ценит и уважает, и те, кто на-
падает на нас. Многие люди потеряли связь с реальность, 
потому что не понимают, для чего нужна наша служба. 
Возрос процент вызовов, где не требуется медицинская 
помощь. И, конечно же, есть те люди, которые бесконеч-
но благодарны. Но не может не радовать отношение ме-
дицинских работников, которые максимально сплотились 
под одной эгидой – "борьба с вирусом".Такого взаимопони-
мания и поддержки не было никогда».

Студент пятого курса об обучении и работе в условиях 
пандемии: «2020 год ознаменовал себя как один из тяже-
лейших годов не только для мировой экономики, здраво-
охранения, но и для меня в целом. Перестроить себя на 
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дистанционное обучение было крайне сложно, плюс ра-
бота сутки через сутки, Работы много, не говоря уже о 
боксах и противочумных костюмах. Только позитивный 
настрой спасает от хандры в это нелёгкое для нас вре-
мя».

Студентка четвертого курса о работе в условиях пан-
демии: «Я работаю в инфекционной больнице в приём-
ном отделении, являясь студенткой педиатрического 
факультета 4 курса, очень люблю медицину и готова по-
могать в тяжёлой эпидемиологической обстановке, но 
мне сказали работать с обычными пациентами с инфек-
ционной патологией, что, в свою очередь тоже нелегко, 
учитывая, что люди болеют кроме коронавирусной ин-
фекцей другими инфекционными заболеваниями. Всегда, 
когда становится тяжело, я задаю себе вопрос:"Кто, 
если не я?". И я очень надеюсь, что в связи с этой ситу-
ацией отношение людей к медицинскому персоналу кар-
динально изменится в лучшую сторону... Потому что в 
наше время все герои носят белые халаты вне зависимо-
сти от диагноза пациента».

«В связи со сложившей эпидемиологической обста-
новкой рабочие моменты практически не изменились, 
так как в нашем учреждении работа идёт на высшем 
уровне, стоить отметить только санитарно-эпидеми-
ческие изменения и готовность к экстренным ситуаци-
ям. В учреждении нашего университета и больнице бы-
ли предъявлены все ознакомительные документы и про-
верочные тесты, которые позволяют быстро и каче-
ственно подготовиться! Самое главное в работе – это 
ваш настрой» – делится впечатлениями студент 5 курса.

Некоторые из студентов работают в «красной зоне». 
Студент 6 курса: «В это тяжёлое время, работая в при-
емном отделении инфекционной больницы, понимаешь 
всю важность и ценность своей работы. Наше отде-
ление первое, кто встречает больных с коронавирусной 
инфекцией. Я и наш врач-инфекционист Якименко Денис 
Олегович принимали первого больного с подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией. Безусловно, волнение бы-
ло. Но наш слаженный и дружный коллектив был полно-
стью готов к приёму данного пациента. Моя работа за-
ключается в приёме больного, создании истории болезни, 
взятии мазков на коронавирус, измерения температуры 
тела, веса, роста, давления. Конечно, с соблюдением соб-
ственной безопасности: тайвик, респиратор, очки, пер-
чатки, бахилы. У нас нет нормированного времени, от-
веденного на каждого больного, поэтому находиться в 
средствах защиты можем непрерывно до 4 часов. Порой 
бывает сложно, но мысль о том, что все больше и боль-
ше больных выздоравливает, придаёт мне сил помогать 
людям дальше. Именно сейчас, благодаря своей работе, 
я полностью осознаю правильность своего выбора буду-
щей профессии – врача, хочу и дальше продолжать ра-
ботать в медицине».

«Работала я на вахте 10 дней. До этого момента я 
не понимала всей серьёзность ситуации и как многие не 
верила, что столько людей болеет. Когда мы только за-
ступили, я была полна энергии и желания работать и 
даже не представляла, насколько тяжёлая будет рабо-
та. Наше отделение было приемное. Каждый день мы 
принимали по несколько человек. Помимо обязанностей 
медицинской сестры, мы выполняли обязанности всего 
младшего медицинского персонала. Было непривычно ра-
ботать со взрослыми, так как я работала с детьми от 0 
до года. Но это был хороший опыт. Пандемия изменила 
мое отношение к медицине, к медицинскому персоналу. 
Я увидела совершенно других людей – готовых жертво-
вать собой, своей семьёй ради спасения других людей», – 
студентка пятого курса. 

Обучающиеся младших курсов (1-3 курсы), несмо-
тря на незначительный опыт, не остались в стороне. Они 
принимают активное участие в волонтерской деятельно-
сти [5]: участвуют в мероприятиях по профилактике ко-
роновирусной инфекции, участвуют в акции взаимопо- 
мощи #МыВместе, которая направлена на поддержку по-
жилых, маломобильных граждан и медицинских сотруд-
ников во время пандемии коронавируса.

Впечатления волонтеров 1-2 курсов. Студентка 1 кур-
са: «После участия в мероприятиях по профилактике ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и на основе получен-
ных знаний я стала спокойнее относиться к происходя-
щим вокруг событиям, изменениям режима жизни, т.е. 
к переходу на дистанционное образование, вынужденной 
самоизоляции, смогла точнее и с научным подтвержде-
нием донести до своих родных и близких людей информа-
цию по основным методам защиты и профилактики. На 
базе полученных знаний появился интерес к изучению ви-
русологии, эпидемиологии и профилактики болезней, что 
подтвердило тот факт, что, скорее всего, я не ошиб-
лась с выбором профессии. Также появилось более осоз-
нанное отношение к своему здоровью и здоровью близких 
и родных, и желание продолжать заниматься волонтёр-
ской деятельностью, поскольку помощь другим людям 
вдохновляет, и понимание того, что ты можешь хоть 
как-то помочь в нынешних обстоятельствах, заставля-
ет тебя спокойно и рассудительно относиться к ситу-
ации в мире».

«Я был рад поучаствовать в данном мероприятии, 
оно дало мне шанс побыть полезным обществу в сфере 
медицины уже будучи на 1 курсе. Я узнал много полез-
ной информации о COVID-19, которую распространил 
среди друзей и родных, чтобы их обезопасить. В даль-
нейшем я также готов принимать участие в волон-
терском движении для помощи населению», – студент 
первого курса.

Студентка первого курса: «Во время режима повышен-
ной готовности в связи с коронавирусной инфекцией я по-
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дала заявку и стала волонтером выездной группы в акции 
#МыВместе. Я выполняю несложную, но важную работу, 
в которой оказалось много нюансов: покупка продуктов, 
лекарств, оплата услуг ЖКХ. Узнала порядок отпуска ле-
карств по рецепту в аптеках. Во время выездов общалась 
со студентами старших курсов, которые работают в ме-
дицинских учреждениях. Мне нравится помогать людям, 
и хотя моя помощь в акции #МыВместе была небольшой, 
она помогла мне понять, что я правильно выбрала свою 
будущую профессию и двигаюсь в нужном направлении».

«Акция #МЫВМЕСТЕ сплотила нас в единое целое, 
наш коллектив не остаётся равнодушным к людям, мы 
делаем добро. Добро – это помощь друг другу, поддерж-
ка в трудную минуту, забота и взаимовыручка. Это за-
бота о здоровье человека», – студент третьего курса.

Результаты исследования и комментарии студентов 

свидетельствуют о готовности будущих профессиональ-
ных врачей стоять на передовой любой угрозы, связан-
ной с их врачебной деятельностью. Исходя из анализа 
письменных комментариев, отраженных в эссе, написан-
ных студентами педиатрического факультета КемГМУ, 
жесткой зависимости между курсом обучения и желани-
ем погружаться в практическую врачебную деятельность 
в условиях пандемии не прослеживается, поскольку и 
молодые первокурсники, и выпускники положительно 
отзывались об этом опыте практической работы. 

Исходя из количественных показателей, полученных 
в результате анкетного опроса, очевидно, что студенты 
6 курса больше мотивированы и подготовлены для осу-
ществления профессиональной деятельности в опасных 
для здоровья и жизни условиях, нежели студенты 4 и 5 
курсов.
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«КАЗУС ПОТУРАЕВА»: О КОНФРОНТАЦИОННЫХ 
ДИСКУРСАХ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ

POLITICAL SCIENCE

Аннотация. 
Состоявшиеся недавно в Париже переговоры лидеров 

Франции, Германии, России и Украины в «нормандском 
формате» создали предпосылки для налаживания диалога 
между Россией и Украиной. Однако, как полагает автор ста-
тьи, сохранение в публичном пространстве Украины кон-
фронтационных по отношению к России дискурсов, равно 
как и активность формирующих и поддерживающих их ли-
деров, создают проблемы в налаживании подобного диало-
га. Примером такого неконструктивного подхода является 

деятельность медиа-менеджера и политического техноло-
га Никиты Потураева, деятельность которого автор статьи 
рассматривает в контексте более масштабного феномена 
русскоязычной русофобии на Украине.

Ключевые слова: Украина, медиа, дискурс, публич-
ное пространство, русофобия, конфронтация. 
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Abstract.
The recent talks in Paris between the leaders of France, 

Germany, Russia and Ukraine in the "Normandy format" cre-
ated the preconditions for establishing a dialogue between 
Russia and Ukraine. However, according to the author of the 
article, the preservation in the public space of Ukraine of con-
frontational discourses towards Russia, as well as the activity 
of the leaders who form and support them, create problems in 
establishing such a dialogue. An example of such a non-con-
structive approach is the activity of media-manager and po-

litical technologist Nikita Poturaev, whose activity is consid-
ered by the author in the context of a larger phenomenon of 
the Russian-speaking Russophobia in Ukraine.
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«POTURAEV'S INCIDENT»: ABOUT CONFRONTATIONAL 
DISCOURSES IN PUBLIC POLICY OF UKRAINE

Дискурсивные войны – сравнительно новая тема в кон-
тексте современной публичной политики. Воспроизвод-
ство и разрушение дискурсов неразрывно связано с вос-
производством и разрушением определенных политиче-
ских идентичностей. Современные исследователи – та-
кие, как  М. Фуко, Э. Лакло и Ш. Муфф, разрабатывая 
теорию дискурсивной идентичности, высказали мнение о 
том, что идентичность не просто воспроизводится и пре-
зентует себя в дискурсе, но преобразуется и упорядочи-
вает себя в нем. Авторы склонны рассматривать идентич-
ность (индивида или группы) как комплекс идентифика-
ций, организованных в дискурсе по сетевому принципу. 
Согласно авторам, свойствами дискурсивной идентично-

сти являются динамичность, многообразие, адаптация к 
изменяющейся ситуации. Анализ идентичности может ка-
саться как исследования сетевой структуры концепта в рам-
ках определенного дискурса, так и рассмотрения собствен-
но дискурсивных практик ее конструирования. Предлагае-
мый подход к исследованию идентичности позволяет пока-
зать динамический, «плавающий» характер идентичности 
в дискурсе, что предполагает борьбу различных дискурсов 
между собой за право  сформулировать «истинное» опре-
деление идентичности, которое «по умолчанию» считалось 
бы обязательным для общества и всех его членов [1].

Как выглядит сегодня дискурсивная динамика совре-
менной Украины, прошедшей весной 2019 года очеред-
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ную точку бифуркации и частичную «перезагрузку» по-
литической элиты? Смена политических и идеологиче-
ских векторов на Украине вывела на первый план новые 
политические фигуры – в своей большей части офор-
мившиеся в пропрезидентскую партию «Слуга народа». 
Время политической аморфности и поливалентности для 
Владимира Зеленского после его избрания на пост прези-
дента Украины закончилось сравнительно быстро – ус-
ловно к середине лета 2019 года, когда нужно было опре-
деляться как с идеологической платформой, так и с ее по-
литико-технологическим подкреплением.

Ключевой имиджевой задачей для Владимира Зелен-
ского с момента его избрания на президентский пост ста-
ло дистанцирование от своего предшественника П. По-
рошенко с его пропагандистско-идеологической оди-
озностью – при этом без «выпадания» Украины из про-
западного вектора политики, что означало на практике 
генерирование и продвижение качественно новых анти-
российских идеологем – однако в более смягченной фор-
ме и более привлекательной «аранжировке». 

Украина, в представлении В. Зеленского и ключевых 
идеологов партии «Слуга народа» – не изолированный 
бастион, но конкурирующий с Россией политический 
проект, ориентированный на молодое («вдохновленное 
Евромайданом») поколение украинцев, и истолкованные 
теперь уже в либертартианском ключе западные ценно-
сти – вот цель Зеленского на перспективу. 

В ситуации продолжающегося политического перехо-
да резонансными высказываниями отметился советник 
президента Украины и № 97 в списке «Слуги народа» Ни-
кита Потураев – благодаря серии своих знаковых и зача-
стую скандальных заявлений ставший ньюсмейкером № 
1 для Украины. Спектр его резонансных высказываний и 
вытекающих из них предложений был достаточно широк 
и показателен – среди них были и предложение переи-
меновать русский язык в «российский»  и начать обозна-
чать Россию на картах как «Московию», а также весьма 
яркое выступление в Верховной Раде перед голосовани-
ем за знаменитый закон о приватизации земли, выдер-
жанное в вождистско-харизматическом ключе и призы-
вавшее…. покончить с «ярмом империи Ленина-Стали-
на»… посредством снятия моратория на продажу земли 
для украинцев [2]. Это заявление вызвало бурную реак-
цию в СМИ. Откуда же пришел в публичную политику 
Никита Потураев и в чём суть его предложений?

Потураев – яркая фигура в рамках так называемой 
«постмодернистской политики» (свободной от ценно-
стей и рационального конструирования), которую приня-
лись активно формировать Владимир Зеленский и под-
нятые им в «политический класс» бывшие коллеги-арти-
сты, друзья, бизнес-партнеры и иные единомышленники. 
Формировать идеологию этого «пестрого сообщества» 
сегодня приходится с листа, и мастера пропагандистских 

экспромтов и импровизированных политологических 
концептов, подобные Никите Потураеву, оказываются се-
годня особенно востребованными. 

Не будучи широко известным украинскому политику-
му и экспертной среде, Потураев сумел достаточно стре-
мительно и успешно ворваться на политическую аван- 
сцену. 

В этой связи особенно интересной является биография 
героя, содержащая ряд показательных для представителя 
новой («пост-партийной») публично-политической эли-
ты Украины фактов [3]. 

Никита Потураев родился в 1970 году в Днепропе-
тровске – одном из центров экономической и политиче-
ской жизни Украины, где сложился один из наиболее ам-
бициозных, консолидированных и претендующих на об-
щегосударственную власть в Киеве региональных кла-
нов. (Днепропетровск действительно по праву считается 
своеобразной «кузницей» украинской политической и 
олигархической элиты – от Леонида Кучмы до Павла Ла-
заренко и Юлии Тимошенко, не говоря уже об Игоре Ко-
ломойском и Викторе Пинчуке).

Занятия филологией (пусть и романо-германской – он 
дипломированный преподаватель английского языка) бы-
стро погрузили его в мир публичной политики и пиара, 
сформировав у него интерес к политическим технологи-
ям и феномену публичного дискурса.  Следует признать, 
что Потураев рано понял особенности украинской пу-
бличной сферы и вытекающие из этого немалые возмож-
ности.

Интерес к публичной сфере укрепился у вчерашне-
го филолога в период работы в СМИ. С 1990 года начал 
работать на различных днепропетровских телеканалах – 
областном телевидении, 34-м, 11-м каналах и на канале 
«Приват ТВ Днепр». Украина как новое государство, за-
ново формировавшее с момента обретения независимо-
сти свою идеологию и идентичность, предоставила по-
добным амбициозным и не обремененным «комплексами 
прошлого» молодым людям масштабное пространство 
для самореализации. Потураев очень рано нашел свою 
карьерную «нишу» – информационно-политическое об-
служивание олигархических кланов Украины. Помог-
ла его вполне успешной карьере и готовность отбрасы-
вать порочащие его старые связи. Так, например, хорошо 
известно, что в Днепропетровском госуниверситете он 
учился вместе с Кириллом Вышинским (последний поз-
же стал руководителем «РИА-Новости Украина»), кото-
рый был у Потураева свидетелем на свадьбе. Позже, уже 
войдя в команду Зеленского, обласканный властью по-
литтехнолог назвал Вышинского, сидящего больше года 
в тюрьме без приговора, «предателем». 

Как следствие, его погружение в мир PR  было стре-
мительным. Проявив себя в качестве медиа-менеджера, 
Потураев стал директором департамента рекламы и PR в 
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компании ЕЭСУ у восходящей звезды украинской поли-
тики Юлии Тимошенко.

Впрочем, сотрудничество с будущими лидерами оп-
позиции не мешало Потураеву участвовать в медиа-про-
ектах тогдашней действующей власти. В 1999 году он 
становится шеф-редактором «Уличного телевидения» – 
предвыборного проекта в рамках избирательной кампа-
нии инкумбента Леонида Кучмы, придуманного и реали-
зованного российскими политтехнологами на средства 
зятя главы государства  Виктора Пинчука (который тогда 
только еще начинал свой путь в качестве медиа-магната).

Следующая статусная позиция Потураева – медиа-ме-
неджер, заметно обогатившая его опыт и позволившая 
осознать дополнительные карьерные возможности в сфе-
ре медиа. Благодаря сотрудничеству с активно внедряв-
шимся в медиа-сферу зятем Кучмы – бизнесменом Вик-
тором Пинчуком, Потураев в 2000 году начал работать 
в Национальном совете по вопросам телевидения и ра-
диовещания, причём занял там пост первого заместителя 
председателя. Повышение публичного «веса» шефа ска-
залось и на карьере самого Потураева: с 2002 года он уже 
работает советником управления коммуникаций и связей 
с общественностью в компании Victor Pinchuk Foundation 
(в частности, он курировал популярную газету «Факты»).

Следующая карьерная ступень для Никиты Потурае-
ва – собственно политический консультант. Следует при-
знать, что с оригинальными политическими проектами у 
Н. Потураева получилось не сразу.

В частности, инициированный и профинансированный 
тем же Пинчуком проект «Озимое поколение» провалился 
в начале 2000-х годов на выборах в парламент, набрав чуть 
более 2% голосов. В «Поколение», напомним, входил блок 
партий, а его лицами были такие «знаковые» в будущем 
фигуры украинских политики и публичной жизни, как Ин-
на Богословская, Валерий Хорошковский и Мыкола Вере-
сень. Раскручивать партию помогал, помимо российских 
политтехнологов, Никита Потураев. 

На избирательном витке 2009–2010 годов, когда на-
чалось возвращение во власть «регионалов», Потура-
ев занимается пиаром партии Арсения Яценюка «Фронт 
змін» («Фронт перемен»), которая позже объединилась с 
«Батькивщиной» Юлии Тимошенко; результатом следу-
ющей трансформации этого объединения стала подняв-
шаяся на волне Евромайдана партия  «Народный фронт» 
Арсения Яценюка. 

В 2010-11 годах, в период не очень устойчивого до-
минирования «Партии регионов», Потураев успел по-
трудиться советником председателя Крымского Сов-
мина Василия Джарты (известного в некоторой среде 
под прозвищем «Вася Бита»). Позже он трудился в долж-
ности советника председателя Днепропетровского об-
ластного совета Евгения Удода и работал в управлении 
коммуникаций и связей с общественностью в Министер-

стве инфраструктуры Украины.
Евромайдан 2013–2014 гг. способствовал мировоз-

зренческому и идеологическому «развороту» ставшего 
до этого заметным и сравнительно известным пиар-ме-
неджера с днепропетровскими корнями. Поддержав 
(пусть и с оговорками) т.н. «Революцию достоинства» в 
период проведения парламентских выборов 2014 года,  
Потураев выступает в качестве одного из ведущих полит-
технологов партии УКРОП, создание которой было ини-
циировано печально знаменитым И. Коломойским и свя-
занным с ним «днепропетровским кланом», опасавшим-
ся потерять свои позиции в результате «Русской весны» 
и сделавшим ставку на конфронтацию с Россией (и в том 
числе в медиа-сфере).

Впрочем, работа в качестве консультанта с полити-
ческими партиями не помешала успешному развитию 
его карьеры в качестве медиа-менеджера. Так, в 2017 го-
ду новый собственник «Фокус-медиа» Анатолий Евту-
хов привлёк Потураева к разработке новой стратегии раз-
вития журнала – и «концептуальный заказ» был успешно 
выполнен.

Связи с днепропетровским кланом и личное знаком-
ство с упомянутым  И. Коломойским, а также накоплен-
ный опыт в сфере политических коммуникаций способ-
ствовали новому «подъему» в его карьере в ситуации 
очередного «политического перелома». В 2019 году По-
тураев вместе с другим днепропетровцем – Денисом Се-
мёновым становится одним из основных разработчиков 
предвыборной стратегии Владимира Зеленского.

Таким образом, Потураев к моменту вхождения в «обой-
му» «Слуг народа» – достаточно опытный профессионал 
в сфере медиа, PR и политических технологий (пусть и 
не имеющий бэкграунда, как у его коллег Дениса Богуша 
или Виталия Бала). Позволял ли уровень его профессио-
нальной компетентности занять должность советника пре-
зидента? В ситуации, когда инициированные новым гла-
вой государства «смена элит» и «кадровый призыв» дела-
ли назначение многолетнего партнера «днепропетровской 
группы» предполагаемым и закономерным; более того, к 
подобному «кадровому прорыву» много лет стремился и 
сам Потураев. И нужно отдать должное медиа-менеджеру 
– с момента своего политического возвышения он начал
доказывать новому главе государства, партийному «акти-
ву» «Слуг народа» и избирателям свою состоятельность – 
пусть иногда и в гипертрофированных формах. 

Гипертрофированное самопозиционирование
Уже по представленному выше «списку» работодате-

лей видно, что Никита Потураев готов демонстрировать 
лояльность как «оранжевым», так и «бело-голубым». 

При этом после победы Евромайдана политтехнолог 
начал больше высказываться на темы войны, России и 
Донбасса, быстро достигнув «градуса» праворадикалов. 
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Впрочем, сами протесты 2014 года Потураев встретил 
даже с неким скепсисом. 

Приветствуя сам факт массового выступления против 
«банды у власти», в январе 2014 года политтехнолог по-
лагал, что без внятной экономической платформы Май-
дан способен дестабилизировать украинскую государ-
ственность, ставя под сомнение политическую субъект-
ность и саму политическую судьбу украинского народа: 
«Есть реальная опасность того, что все политики – как 
те, что стремятся сохранить власть, так и те, кто наме-
рен ее приобрести, – окончательно угробят бизнес и эко-
номику. А с ними – и страну….Что ж дальше? Дальше – 
тишина. Народ безмолвствует и покидает историческую 
сцену».

Однако с началом крымских событий и войны на Дон-
бассе Никита Потураев стремительно вливается в поли-
тико-идеологический мейнстрим, стремительно превра-
щаясь в  профессионального борца с «русским миром».

В своих постах 2014 года будущий советник Зелен-
ского, подыгрывая разгорающимся шовинистическим 
настроениям, называл Россию «фашистским государ-
ством», тиражировал персональные проклятия ее лиде-
рам, УПЦ (любимую «мишень» украинских праворади-
калов) именовал «бесо-патриархатом» и даже предлагал 
воссоздать Речь Посполитую (предполагаемый альянс 
Украины и Польши) в противовес России. «Оригиналь-
ная повестка» нашлась у пропагандиста Потураева и для 
России, которую он предлагал ни много ни мало «отбро-
сить в каменный век». Подобная «инициатива» нисколь-
ко не контрастировала с его предложениями о жестоких 
расправах с «сепаратистами» Донбасса.

Также накануне Дня независимости в 2014 году По-
тураев публично высказывался за военный парад с уча-
стием пленных из «ДНР». Наряду с этим известный 
политтехнолог и медиа-менеджер изъявлял желание 
«расстрелять» гостей студии ток-шоу Савика Шусте-
ра, раздражавших его «излишним и несвоевременным 
плюрализмом», а иногда и просто «капитулянтскими 
настроениями». 

Конфронтационные заявления в составе «команды 
Зеленского»

Весной 2019 года вектор политического развития 
Украины казался изменившимся, однако Никита Потура-
ев продолжил делать резонансные заявления конфронта-
ционного толка. Уже находясь в составе формировавшей-
ся тогда «команды Зеленского», он высказывается так, 
словно занимал идеологическую должность в партии 
«Народный фронт» (стремительно терявшей рейтинг и 
начавшей сходить с политической арены). Ничтоже сум-
няшеся, Потураев делает жесткие заявления, предрекает 
наступление Украины на Донбассе и планирует усилить 
органы, призванные усилить контроль над СМИ [4]. По-

добные заявления контрастировали с имиджем внешне 
«аморфного» тогда новоизбранного президента Зелен-
ского – но формировали «ядро» политического дискур-
са, за рамки которого глава государства не должен был 
выходить.

Таким образом, амбиции главного политтехнолога 
«партии власти» и всей Украины проявились у Потурае-
ва с момента прихода Владимира Зеленского и его спод-
вижников во власть. 

При этом, судя по тону высказываний, Потураев из-
начально видел себя в роли гуру для сформированной 
в массе из «политических дебютантов» фракции «Слу-
га народа». В Трускавце, где проходило спешно органи-
зованное обучение будущих депутатов Верховной Рады, 
Потураев позиционировал себя в качестве «представите-
ля идеологической группы». Приняв на себя роль мен-
тора, он популярно объяснил недавно избранным народ-
ным депутатам их место в партии и парламенте: «Вы 
здесь оказались потому, что избиратель искал людей по-
литической партии «Слуга народа». И ему было все рав-
но, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти вы-
боры выиграл Владимир Александрович Зеленский. Все 
вы – политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услы-
шал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъекта-
ми вы не являетесь». Определяя депутатов от президент-
ской партии в качестве своеобразных «рекрутов», оста-
вив за собой роль их наставника. 

По утверждению украинского ресурса Strana.ua, вы-
ступление Потураева вызвало среди присутствовавших 
на этом «семинаре» членов партии «Слуга народа» не са-
мую лучшую реакцию будущих депутатов: «Многие на-
чали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который го-
ворит, что мы никто? Когда мы услышали заявление По-
тураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, 
почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть 
реакция у взрослых людей? Там же не только студенты 
сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких, как 
Потураев, на работу в приличное место не возьмут», – 
рассказал позже источник «Страны», присутствовавший 
на лекции [5]. 

Потураев, между тем, продолжал в присущем ему 
стиле множить конфронтационные резонансные заявле-
ния, заметно отличавшиеся по тону и характеру от ми-
ролюбивой риторики президента Украины. Так, в начале 
июля политтехнолог предложил начать именовать Рос-
сию «Московией». Такие идеи он высказал в интервью 
каналу Ukrlife.TV [6]. 

Подобная экстравагантная идея пришла в голову Поту-
раеву в связи с якобы актуализировавшейся после апреля 
2019 года необходимостью «перестать жить в чужих дис-
курсах»: «Можем вообще на своих картах начать назы-
вать их [Россию] Московия. Что нам мешает? Это симво-
лические действия, которые меняют дискурс. Мы можем 
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вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. 
Эта страна долгое время называлась по-другому: Моско-
вия, Татария. Они хотят вернуться к истокам – давайте 
мы им поможем». Тем самым президенту Украины бы-
ло фактически предложено подтвердить действенность 
избранной им стратегии «дистанцирования от России» 
принятыми мерами в русле «символической политики».

Второе «концептуальное» предложение, прозвучав-
шее в эфире Ukrlife.TV, было связано с переименова-
нием (фактическим «обменом местами») украинского 
и русского языков: «Украинский русский» язык совсем 
другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что 
у нас русский язык, а там [в России] – российский». Та-
ким образом, предполагаемое соревнование российского 
и украинского «проектов» также предлагалось перенести 
в «символическое поле».

Наряду с пропагандистскими и концептуальными но-
вациями Никита Потураев сохранил приверженность не-
которым прежним подходам и приемам, один из которых 
тесно увязывался им с необходимостью продолжить ли-
нию на милитаризацию сознания «средних украинцев», 
проводившуюся в правление Петра Порошенко.

Так, 10 июля в интервью скандальному медиа-ресурсу 
Цензор.уа Потураев заявил, что не исключает, что прези-
дент Владимир Зеленский может отдать армии приказ на-
ступать на Донбассе – что было увязано им с необходи-
мостью «подкрепить» имидж главы государства:  «Вла-
димир Зеленский – человек очень решительный. Если 
будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилиза-
ции, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за ка-
ждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая 
жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые сто-
ят больше». Таким образом, символическое «достраива-
ние» образа главы государства устами его «штатного по-
литтехнолога» было продолжено.

Комментируя план Зеленского по установлению мира, 
Потураев заявляет: «То, что мы видим на фронте и слы-
шим в Минске, [свидетельствует о том, что] российская 
сторона не готова. Она хочет дальше воевать. И это вызы-
вает чувство сожаления и не вызывает доверия по поводу 
их желания деэскалации». 

Оценивая ближайшую перспективу, Потураев выска-
зал мнение о том, что может сложиться и качественно 
иная ситуация, при которой Зеленский своим решением в 
качестве верховного главнокомандующего отправит ВСУ 
в наступление:  «Если будет ситуация, при которой будет 
необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать 
такой приказ, – он его отдаст». Тем самым образ Влади-
мира Зеленского как «миротворца» благодаря пропаган-
дистским усилиям его соратника очевидно обогатился 
новыми гранями. Подобные месседжи, обращенные ско-
рее к электорату проигравшего на выборах Петра Поро-
шенко, вызывали скорее недоумение у украинцев, про-

голосовавших на выборах за Владимира Зеленского, – и 
в том числе вследствие данного им обещания закончить 
войну.

Наряду с попыткой обновления украинского публич-
ного дискурса Никита Потураев стремится заявить но-
вые подходы к выстраиванию взаимоотношений между 
государством и СМИ; при этом он высказывает суждения 
и намерения в отношении масс-медиа, к обоснованию и 
реализации которых предшественник Владимира Зелен-
ского на посту президента Петр Порошенко к концу сво-
его правления только начинал подходить. 

Так, например, во второй половине июля Потураев за-
явил в интервью изданию the Бабель, что команда прези-
дента Владимира Зеленского планирует создать комитет, 
который будет заниматься информационной безопасно-
стью и борьбой с пропагандой.

Еще одно знаковое заявление советника президента 
касалось судьбы «Минстеця» – знаменитого Министер-
ства печати и информации и Украины, возглавлявшегося 
во времена Порошенко Стецом и отметившегося актив-
ными пропагандистскими усилиями в контексте иници-
ированной Киевом «информационной войны» с Россией. 
Потураев, в частности, заявил, что «команда Зеленского» 
планирует «перезагрузить» Мининформполитики «до 
нуля» и создать на его месте специализированный коми-
тет, который будет заниматься информационной безопас-
ностью страны и противодействием «враждебной» про-
паганде. Потураев также полагает, что существующее 
ныне Госкомтелерадио следует упразднить, а функции 
последнего передать трансформированному Националь-
ному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Внешне усилия Потураева были направлены на демо-
кратизацию отношений между СМИ и государством. Он 
сформулировал свой подход к выстраиванию этих отно-
шений следующим образом: «Во-первых, нужно обеспе-
чить прозрачность собственности и понимать, за какие 
деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить пу-
бличный ежегодный экономический аудит. В-третьих, 
должна быть независимая редакционная политика в но-
востях. Для этого мы можем обязать компании предо-
ставлять договор с владельцем о его невмешательстве в 
редакционную политику».

Касаясь, в частности, предполагаемой реформы Гос- 
комтелерадио (части наследия УССР) и передачи его 
функций Национальному совету, Потураев формаль-
но связывает данную реформу с необходимостью демо-
кратизации медиа-сферы: «Нацсовет нужно сделать бо-
лее независимым – формировать его не на основе разных 
квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. 
Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, 
потому что 8 членов – это возможность заблокировать 
любое решение. Изменив его, можно изменить и назва-
ние, – например, Национальный совет по СМИ».

ПОЛИТОЛОГИЯ



HUMANITIES AND SOCIAL 
SCIENCES BULLETIN

64

VOL. 1, № 2, 2020

Однако это впечатление на поверку оказывается об-
манчивым – поскольку в отношении самих медиа-ресур-
сов и телевизионных, особенно выражающих оппозици-
онные мнения и не принимающих установки «официаль-
ного патриотизма», каналов Потураев предполагает ис-
пользовать вовсе не либеральный подход: «У меня такое 
смутное ощущение, что введению в Украине 5G как-то 
очень мешают частоты телеканалов 112, Ньюзван, ZIK 
и этого, как его… а, Интера! Нужно им новые частоты 
найти. Хотя сложно это, конечно, – каналов у нас много, 
а частот мало. Но они пока могут и в YouTube поработать. 
(…) А так-то я всем сердцем за свободу медиа — хотя 
это и не свобода слова, как многие ошибочно считают. И 
за мосты я тоже всей душой. Хоть в станице Луганской, 
хоть в телеэфире. Лишь бы враги моей страны по ним 
не шастали». Политическая направленность и ангажиро-
ванный характер подобных заявлений не вызывают у за-
интересованных экспертов сомнений.

Парадоксы и закономерности «русскоязычной ру-
софобии» на Украине

«Случай Потураева», между тем, достаточно характе-
рен и в своем роде не уникален. Русскоязычная русофо-
бия – не новое явление в новейшей политической исто-
рии Украины, ставшее следствием 25-летнего культур-
ного, идеолого-пропагандистского и образовательного 
влияния, но также – каналом для интеграции украинских 
политиков русского происхождения в новый политико- 
идеологический контекст, возникший после 2014 года; в 
сложившейся по итогам победы Евромайдана ситуации 
политическое выживание пришедшей тогда во власть 
элитной группировки было возможно только на платфор-
ме «доктринальной русофобии». Примеры успешно  ин-
тегрировавшихся в новые режим и власть русскоязычных 
политиков Украины сегодня хорошо известны. Среди 
них – многолетний сподвижник Коломойского, действу-
ющий мэр Днепра (бывшего Днепропетровска) и по со-
вместительству известный «борец с русским миром» Бо-
рис Филатов, приветствовавший события 2 мая 2014 го-
да в Одессе. Еще более заметная фигура – министр вну-
тренних дел Арсен Аваков, в своей заочной полемике со 
спикером Госдумы А. Володиным определивший себя 
как «русскоязычный украинский националист» и систем-
но поддерживавший начиная с 2014 г. русскоязычных 
в своей массе праворадикалов из полка «Азов».  Хоро-
шо известен и Юрий Бутусов – русскоязычный полито-
лог-международник из Киева, выпускник КИМО, возгла-
вивший после 2014 года «ура-патриотический» ресурс 
Цензор.нет, который сыграл значительную роль в веду-
щейся с 2014 года «информационной войне». Несколько 
менее знаменит бывший луганский блогер Сергей Ива-
нов, крайне негативно настроенный в отношении ЛНР. 
Из числа недавно заявивших о себе «звезд» новый упол-

номоченный по вопросам языка (то есть фактически от-
ветственная за принудительную унификацию языкового 
пространства Украины) Татьяна Монахова, до последне-
го времени работавшая в должности заведующей кафе-
дрой журналистики Черноморского национального уни-
верситета им. Петра Могилы в Николаеве (традиционно 
русскоязычном городе). 

Свое политическое кредо госпожа Монахова сформу-
лировала так: «Всегда была мечта взрастить, построить 
или сконструировать мощный гомогенный монолит укра-
инства – общества единомышленников, говорящих на го-
сударственном языке, не имеющих расхождений по клю-
чевым государственническим вопросам. Монолит созда-
ют и кнутом, и пряником» [7]. Таким образом, цель язы-
ковой гомогенизации страны в деятельности Монаховой 
определена достаточно ясно – и неслучайно, что пред-
ставленная в Верховной Раде фракция Оппозиционная 
платформа «За жизнь» поставила вопрос о недоверии не-
давно назначенному языковому инспектору. 

В конечном итоге, выбор в пользу политической и идео- 
логической русофобии – личный выбор каждого челове-
ка. В то же время наличие подобной тенденции на Укра-
ине – в том числе и подтверждение известных недостат-
ков культурной политики России, связанной с проектом 
«Русский мир». Сегодня с сожалением можно заклю-
чить, что этот проект уступил той специфической куль-
турной и идеологической матрице, которая сложилась в 
умах определенного круга днепропетровской и киевской 
интеллигенции, которая с давних пор страдает русофо-
бией в весьма жестких формах – и после 2014 года про-
сто политизировала свои давние умонастроения  (из чис-
ла ярких представителей этого круга можно назвать, на-
пример, известного писателя-фантаста Яна Валетова). 
Амбиции днепропетровской элиты, связанные с претен-
зией на особый статус и «европеизирующей миссией» 
теперь уже бывшего Днепропетровска по отношению к 
Украине, предопределили выбор данной группы днепро-
петровских интеллектуалов, бизнесменов и политиков в 
пользу враждебности по отношению к России, в которой 
они усмотрели угрозу своему статусу, интересам и амби-
циям. Комплекс превосходства днепропетровской бизнес- 
элиты и ее политических и публичных представителей на-
шел свое воплощение в деятельности днепропетровских 
по своему происхождению медиа-менеджеров. Не желая 
вписываться в российский или пророссийский проекты, 
днепропетровские кланы и их медиа-представители были 
побуждены продвигать свой собственный политико-идео-
логический проект – не столь этно-шовинистический, как 
западноукраинский, но при этом ничуть не менее «насту-
пательно-патриотический» и антироссийский. 

2014 год стал «переломным моментом» для днепропе-
тровского клана: с одной стороны, сложился вызов в виде 
феномена «Русской весны», а с другой, – возник реаль-
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ный шанс прорваться к власти в Украине в ситуации про-
изошедшего политического «крушения» донецкого кла-
на. Это действительно было время выбора – как индиви-
дуального, так и «корпоративно-группового».

Подобный выбор сделал для себя в переломном 2014 
году и бывший днепропетровский филолог Никита По-
тураев, своеобразно извиняющийся за свою «русскость» 
своими поступками и заявлениями (несмотря на то, что 
его отец Руслан играет определенную роль в русской об-
щине Казахстана). Его целью, по всей видимости, явля-
ется создание модифицированной версии идеологии от-
почкования от «русского мира», базирующейся на не-
этнической русофобии. И подобная идеология, по всем 
признакам, является востребованной для нового руковод-
ства Украины. Подтверждением этому является вполне 
успешная карьера Потураева, который призван постро-
ить из аморфной массы «слуг» управляемую партийную 
структуру под политические задачи нового президента. 

Так или иначе, идеи и импровизированные полити-
ческие дискурсы Никиты Потураева  – способ дальней-
шего идеолого-пропагандистского дистанцирования от 

России при сохранении комфортных условий для про-
движения карьеры русскоязычных русофобов, подоб-
ных самому политтехнологу. И неслучайно, что подоб-
ные ему борцы за доминирование «новых смыслов» для 
публичного пространства Украины стремятся оторвать 
русский язык от образа России, от идей и смыслов «Рус-
ского мира» [8]. Российским идеологам и разработчи-
кам культурной политики следует всерьез задуматься 
над смыслом и возможными последствиями происходя-
щего. 

Что же касается действующего президента Украи-
ны Владимира Зеленского, любящего заявлять о сво-
ей приверженности мирному урегулированию на Дон-
бассе и желающего диалога с Россией для решения всех 
«спорных вопросов» в двусторонних взаимоотношениях, 
– то сложно представить, насколько возможно преуспеть
в этих начинаниях, имея в своем окружении весьма ам-
бициозного русскоязычного ментора-русофоба, которым 
является Никита Потураев. Поскольку невозможно фор-
мировать политику мира, оставляя в силе конфронтаци-
онные дискурсы.
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Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования онто-

генетической рефлексии и уровня волевого потенциала 
личности при помощи одноименных методик в молодом 
возрасте. Повышение возможностей онтогенетической 
рефлексии положительно сказывается на развитии воле-
вого потенциала личности и обеспечивает целенаправлен-

ность, активность, произвольность любой деятельности.
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Abstract.
The article presents the results of the study of ontogenetic 

reflection and the level of volitional potential of the individual 
using the same methods at a young age. Increasing the possi-
bilities of ontogenetic reflection has a positive effect on the de-
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LEVEL OF VOLITIONAL POTENTIAL OF THEPERSONALITY

Рефлексия, рефлексивные процессы включены практи-
чески во все сферы личности человека: от физической ак-
тивности до эмоциональной и мотивационной деятельно-
сти, от когнитивной сферы до смыслообразующей состав-
ляющей. Оставаясь важной способностью, рефлексия на 
определенном этапе жизни, становится движущей силой 
психологического развития, позволяя личности самой вы-
бирать средства достижения, механизмы управления сво-
ими возможностями при непосредственном и активном 
участии силы воли, волевого потенциала личности.

Понятие рефлексии (от лат. reflexio – обращение 
назад) в психологической науке представлено трудами  
К. С. Абульхановой-Славской, Г. М. Андреевой, А. А. Бо-
далева, А. В. Брушлинского, Ф. Е. Василюка, А. В. Кар-
пова, А.Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, В. Е. Лепского,  
В. А. Петровского и т.д. Согласно трактовке Дж. Локка, 
рефлексия – это «наблюдение, которому ум подвергает 
свою деятельность» [3]. В трудах А. Н. Леонтьева пони-

мание рефлексии идет через «внутреннюю работу реше-
ния задач на личностный смысл» [8].

Современная психология определяет рефлексию как 
«активный субъектный процесс порождения смыслов, 
основанный на уникальной способности личности к реф-
лексии нерефлексивного» [9], как о внутренней работе, 
которая приводит к качественным изменениям ценност-
ных образований, а также к формированию новых стра-
тегий и/или способов внутреннего диалога с интеграцией 
личности в новое и более целостное состояние. 

Волевая сфера, волевые качества, волевой потенциал 
личности и другие подобные психологические феномены 
занимают определенное место в научных исследованиях. 
Отечественная психология волевую регуляцию деятель-
ности рассматривает с позиции понимания «воли» как 
высшей психической функции, которая позволяет овла-
девать собственным поведением и психическими процес-
сами: Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. А. Иванников, 
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ПСИХОЛОГИЯ

Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, В. И. Сели-
ванов и др.

В. И. Иванников под волей понимает механизм (сред-
ство), помогающее личности отстаивать свои ценно-
сти и выступая против потребностей организма и субъ-
екта природной деятельности (при необходимости), а 
также против потребностей социальной полезности и 
выгоды [4]. Е. П. Ильин наиболее полно изучил и описал 
психологию воли, отметив, что волевые качества вы-
ступают особенностями волевой регуляции, и проявля-
ются в конкретных специфических условиях, обусловлен-
ных характером преодолеваемых трудностей [5].

О значении волевой регуляции рассуждает И. Д. Ла-
данов, обращая внимание, что «волевая регуляция необ-
ходима для того, чтобы в течение длительного времени 
удерживать в поле сознания объект, над которым раз-
мышляет человек, поддерживать сконцентрированное 
на нем внимание» [7, с. 43].

С. Л. Рубинштейн так охарактеризовал взаимосвязь 
воли с одним из видов рефлексии: «Воля в собственном 
смысле возникает тогда, когда человек оказывается спо-
собным к рефлексии своих влечений, может, так или ина-
че, отнестись к ним… подняться над своими влечения-
ми…» [10, с. 182]. 

С целью изучения особенностей рефлексии и волевого 
потенциала (и их взаимосвязи) в молодом возрасте было 
проведено исследование, всего было опрошено 45 человек 
в возрасте от 18 лет до 21 года (из них 18 юношей и 27 
девушек). В качестве методов исследования был приме-
нен анализ литературных источников, обобщение дан-
ных, профессиональные психодиагностические мето-
дики: опросник «Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии», опросник «Диагностика волевого потенци-
ала личности» [11], методы статистической обработки 
данных (в таблице 1 представлены общие статистиче-
ские значения для данной выборки).

Таблица 1. Статистические значения критериев

Количество 

опрошенных 

Критические значения  

χ2-критерия Пирсона 

Критические значения  

r-критерия Спирмена 

p< 0,05 p< 0,01 р ≤ 0,05 р ≤ 0,01 

45 61,656 69,957 0,29 0,37 

При проверке достоверности распределения показате-
лей онтогенетической рефлексии и волевого потенциала 
с помощью χ2-критерия Пирсона, была получено значе-
ние χ2Эмп = 79,486, что соответствует статистически до-
стоверному расхождению распределений (при p< 0,01).

В упрощенном виде, рефлексия – это процесс анализа 
человеком самого себя, своих поступков и мыслей, своих 
особенностей и способностей, осознания, как эти осо-
бенности воспринимаются другими людьми, и на основе 
этого построение своих взаимоотношений с ними.

В классификации видов и типов рефлексии по различ-
ным критериям выделяется: по выполняемым функциям 
(ситуативная, ретроспективная, перспективная рефлек-
сия); по характеру функций (конструктивная и контроль-
ная рефлексия); по задействованной сфере (личностная, 
коммуникативная, интеллектуальная и социальная реф-
лексия); по интенсивности (обычная и глубокая рефлек-
сия); по направленности мышления (философская, на-
учная и элементарная рефлексия); по объекту изучения 
(рефлексия образа действия, рефлексия в области само-
сознания и рефлексия профессиональной деятельности); 
по объекту осмысления (социорефлексия, ауторефлексия 
и онтогенетическая рефлексия).

Онтогенетическая рефлексия – механизм, который 
обеспечивает взаимосвязь зависимости жизни человека 
от его прошлого опыта и индивидуального смысла бу-
дущего [11]. Она позволяет учитывать анализ прошлых 

Рисунок 1. Процентное распределение уровней онтогенетической реф-
лексии

ошибок, а также успешного / неуспешного опыта жизне-
деятельности. Соотношение уровней онтогенетической 
рефлексии в исследуемой группе респондентов пред-
ставлено на кольцевой диаграмме (см. рисунок 1).

Методика самооценки уровня онтогенетической реф-
лексии определяет три ее уровня, причем с увеличением 
количества баллов уровень «уменьшается», наибольший 
балл соответствует показателям «отсутствие рефлексии 
прошлого опыта», наименьший балл показывает наличие 
«рефлексии со знаком плюс».

Подавляющее большинство опрошенных юношей и 
девушек (69%) обладают «рефлексией со знаком минус».   
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Такие показатели свидетельствуют о том, что у молодых 
людей проявляются тенденции к анализу имеющегося 
собственного жизненного опыта и критическому отно-
шению к субъективно воспринимаемым совершенным 
ошибкам.

Отсутствие рефлексии прошлого опыта выявлено у 
незначительного количества респондентов, 7% из них 
показали такой результат. Не принимая во внимание со-
вершенные ошибки, молодые люди вновь и вновь «на-
ступают на те же грабли», не извлекая необходимого си-
туативного знания из сложившихся обстоятельств, не де-
лая практических выводов для общего жизненного опы-
та.

Наличие «рефлексии со знаком плюс» зафиксировано 
у 24% испытуемых. Такие молодые люди проводят оцен-
ку ситуаций, критически анализируют совершенное и 
психологически движутся вперед, их способность опи-
раться на собственный сознательный и предсознатель-
ный опыт позволяет предвидеть возможное развитие со-
бытий, избегать неэффективных действий и не совер-
шать чрезмерных ошибок. 

Онтогенетическая рефлексия, наряду с временной на-
правленностью, осмысленностью жизни, эмоциональ-
ной насыщенностью, ценностными ориентациями, жиз-
ненной удовлетворенностью и стратегиями адаптивного 
поведения, выступает базовой характеристикой субъек-
тивной картины жизненного пути [6].

Процентное соотношение уровней волевого потенци-
ала у респондентов исследования представлено на коль-
цевой диаграмме (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Процентное распределение уровней волевого потенциала

Методика диагностики волевого потенциала личности 
выявляет до трех уровней его выраженности: от низкого 
до высокого. Как видно на представленной диаграмме, 
высоким уровнем обладают 24% опрошенных молодых 
людей, что свидетельствует о чрезмерном волевом са-
моконтроле. Такие показатели характеризуют твердость 
личных мотивационных установок, способность при-
ступать к решению непривлекательных задач, выполне-
нию неинтересных поручений и сложных заданий, с дру-
гой стороны – показывают наличие некоторой ригидно-
сти поведения (что не всегда позитивно сказывается на 
адаптивных способностях).

«Уровень психологической адаптивности фиксирует сте-
пень выраженности лабильности, гибкости поведения, эф-
фективности ведущей деятельности, а также конструктив-
ности в выстраивании социальных контактов» [2, с. 37].

Средний уровень волевого потенциала выявлен у по-
давляющего большинства респондентов, 74% из них по-
казали такой результат. Данный уровень является оп-
тимальным показателем силы воли: при возникнове-
нии препятствий на пути к достижению цели приходит-
ся прилагать дополнительные усилия для преодоления 
трудностей – усилия воли, мотивируя самого себя на не-
обходимые действия и/или предпринимая попытки найти 
обходной путь решения задачи. 

Лишь 2% юношей и девушек имеют низкий уровень 
волевого потенциала личности. Подобный результат мо-
жет свидетельствовать о слабом волевом самоконтроле 
(выполнении исключительно интересных и/или прият-
ных поручений, рассмотрении заданий с точки зрения их 
«полезности» и привлекательности) и наличии эгоисти-
ческих черт в характере. 

К психологическим составляющим понятия «воли» 
относят различные свойства и качества: настойчивость, 
решительность, смелость, инициативность, критич-
ность, рискованность, самоконтроль, уверенность, само-
обладание, выдержка, исполнительность, самостоятель-
ность и другие [1]. 

Корреляционный анализ был проведен при помощи 
r-критерия Спирмена (критические значения критерия 
см. в таблице 1). По результатам подсчета (rs = – 0,514) 
была получена значимая отрицательная корреляция меж-
ду параметрами онтогенетической рефлексии и волевого 
потенциала личности. 

Исходя из особенностей интерпретации результатов 
примененных тестов (с уменьшением количества полу-
ченных баллов увеличивается уровень онтогенетической 
рефлексии, в случае с волевым потенциалом: при умень-
шении показателей – уменьшается уровень) следует, что 
при повышении уровня рефлексии повышается уровень 
показателей силы воли. 

Рефлексия выступает важнейшей регулятивной функ-
цией волевой сферы личности, как средство и механизм 
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одновременно, позволяющий осмысленно и осознанно 
воспринимать себя источником собственной активности. 
Онтогенетическая рефлексия, являясь аспектом взаимо-
действия временных континуумов индивидуальной жиз-
ни, при наличии необходимого и достаточного волевого 
потенциала обеспечивает целенаправленность и произ-

вольность всей жизнедеятельности человека.
Рефлексивная деятельность позволяет направлять ког-

нитивную сферу, координировать мыслительные про-
цессы, контролировать эмоциональные проявления, раз-
вивать произвольность поведения и стимулировать лич-
ностный рост.
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STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT AND FEATURES 
OF SPATIAL ADAPTABILITY IN PERSONS WITH DIFFER-
ENT LEVEL OF HEALTH

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АДАПТИВНОСТИ У ЛИЦ С 
РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗДОРОВЬЯ

Михальчи Е. В.

PSYCHOLOGY

Аннотация. 
В статье представлены результаты исследования осо-

бенностей и уровня развития пространственной адаптив-
ности как способности и ресурса к адаптации у лиц с раз-
ным уровнем здоровья. Исследование проводилось мето-
дом опроса в очной и электронной формах на выборках лиц 
из условно здоровой группы и имеющих нарушения в здо-
ровье разных нозологических групп. В ходе анализа резуль-
татов исследования были выявлены особенности в воспри-
ятии новых и изменённых условий окружающего простран-
ства, сложности с ориентацией и адаптацией к различным 
условиям, в том числе при перемещениях в транспортных 
средствах, при ориентации на незнакомой местности, у лиц 
с психофизиологическими нарушениями. Новизна состо-
ит в выделении пространственной адаптивности как вида 

адаптивности к физическим условиям среды в отдельный 
предмет исследования и изучении её особенностей и уров-
ня развития у лиц с разным уровнем здоровья. Полученные 
результаты могут применяться при создании доступной и 
безопасной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью, при 
психолого-педагогическом сопровождении представителей 
данной группы, в областях педагогики туризма и адаптив-
ной физической культуры. 

Ключевые слова: пространственная адаптивность, 
ориентация, лица с ОВЗ и инвалидностью, адаптация, 
восприятие времени и пространства.
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Abstract.
The article presents the results of a study of the features and 

level of development of spatial adaptability, as an ability and re-
source for adaptation, in people with different levels of health. 
The study was conducted by the method of interviewing in full-
time and electronic forms on samples of people from a condi-
tionally healthy group and having health problems of different 
nosological groups. An analysis of the results of the study re-
vealed features in the perception of new and changed environ-
mental conditions, difficulties with orientation and adaptation to 
various conditions, including when moving in vehicles, when 
targeting an unfamiliar area, in people with psychophysiologi-
cal disorders. The novelty consists in highlighting spatial adapt-

ability, as a form of adaptability to the physical conditions of the 
environment, as a separate subject of study and studying its fea-
tures and level of development in people with different levels of 
health. The results can be used to create an accessible and safe 
environment for people with disabilities, with psychological and 
pedagogical support of representatives of this group, in the fields 
of tourism pedagogy and adaptive physical education.
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Психологические ресурсы личности постепенно рас-
ходуются в течение жизни в процессе её адаптации к из-
менениям условий окружающей среды. Процесс адапта-
ции человека как биологического вида основоположник 
концепций стресса и общего адаптационного синдрома 
Селье Г. считает «самой жизнью» [8]. Помимо приспо-
собления к социальным изменениям и формирования но-
вых психологических установок в течение жизни, часть 
психофизических ресурсов человека уходит на адапта-
цию к условиям физической среды окружающего мира.

Процесс адаптации к физическим условиям можно 
рассматривать как приспособление человека к простран-
ственным, временным, механическим и другим физиче-
ским условиям внешнего мира. Также под адаптацией 
к физическим условиям окружающей среды понимают 
«приспособление живого организма к постоянно изме-
няющимся условиям существования во внешней среде, 
выработанное в процессе эволюционного развития. Без 
адаптации невозможно было бы поддержание нормаль-
ной жизнедеятельности и приспособление к различным 
факторам внешней среды: климатическим и температур-
ным (акклиматизация), к гипоксии (адаптация к высо-
те), невесомости, воздействию на организм инфекцион-
ных агентов (иммунитет) и т.д.» [13].

Анохин А. М. отмечает, что «адаптация есть деятель-
ность, совершаемая на границе освоенного и не освоен-
ного, действительного и условного. Адаптирующийся не 
должен покидать почвы обыденного (привычного, «род-

ного»). Ему необходимо постоянно оглядываться на нее и 
хранить ее образы, стереотипы и контролирующие меха-
низмы в качестве фона и границ (временных, простран-
ственных, социокультурных), не дающих человеку пол-
ностью раствориться в новом» [1].

Другие ученые связывают физический «уровень адап-
тации с показателями пространственно-временного вос-
приятия» [3] человека. Имеющиеся у индивида вну-
тренние ресурсы или его склонность к приспособлению 
к изменениям можно обозначить как адаптивность – 
«врожденное и приобретенное в процессе жизнедеятель-
ности качество человека, определяющее его возможно-
сти и уровень приспособления к окружающей среде» 
[22].

Протекание процесса адаптации напрямую зависит 
от адаптационного потенциала личности, выражаемо-
го его адаптивностью. Результатами процесса адапта-
ции человека к изменениям в окружающей среде могут 
стать адаптированность, как психическое новообразова-
ние, возникающее при благоприятном завершении, так и 
дезадаптированность, появляющаяся в случае возникно-
вения барьеров и нарушений в этом процессе, и другие 
промежуточные новообразования, стоящие между этими 
крайними состояниями.

Изучению адаптивности как психологического каче-
ства личности посвящены труды многих зарубежных и 
отечественных ученых, чьи определения приведены да-
лее (cм. таблицу 1).

Автор/ 
коллектив второв  еинеледерпО доГ

Селье Г. 1960 биологическая адаптивность и есть жизнь[20] 
Петровский А.В. 1992 согласование целей и результатов функционирования целеустремленной системы [14] 
Маклаков А.Г. 1993 адаптивные возможности индивида на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик, отражающих 
интегральные особенности психического и социального развития [15] 

Коновалова Н.Л. 2000 способность личности противостоять срывам психической адаптации [9] 
Рогачева Т.В. 2004 тенденция личности к реализации и воспроизведению в деятельности уже имеющихся 

стремлений, направленных на осуществление тех действий, целесообразность которых 
была подтверждена предшествующим опытом[17] 

Реан А.Н., Симаева 
И.И. 

2006 когнитивно-аффективно-личностный коррелят генерализованной адаптированности 
представляет собой интегральную характеристику субъекта, сформированную в 
реальных условиях и проявляющуюся в эффективной адаптации его к происходящим 
«здесь и сейчас» изменениям в жизнедеятельности и социальной среде[16] 

Богомолов А.М. 2008 хронологический срез адаптационного потенциала, который проявляется и 
реализуется в деятельности и системе отношений человека[2] 

Ростовцева М.В. 2010 целенаправленно формирующееся отношение личности и общества, определяющее их 
взаимообусловленную направленность на разрешениепротиворечий, которые 
возникают в процессе социализации [19] 

Ройзман И.В. 2014 проявление этого качества в процессе адаптивности, как результата адаптации[18] 
Юферова М.А., 
Коряковцева О.А. 

2015 свойство органических и неорганических систем, определяющее успешность их 
существования в меняющейся окружающей реальности[23] 

Габдреева Г.Ш. 2016 система характеристик, позволяющих личности наиболее быстро и адекватно 
разрешать проблемные ситуации, нормализуя свое взаимодействие со средой [5] 

ТихоноваТ.С., 
Звоников В.М. 

2019 комплексное качество личности, которое включает в себя психологические, 
интеллектуальные, личностные и психофизиологические особенности [22] 

Таблица 1. Примеры определения понятия «адаптивность» в научных трудах
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Таблица 2. Распределение респондентов на группы по видам нарушений в здоровье

Проведя анализ этих и других определений поня-
тия «адаптивность», можно заключить, что оно являет-
ся многозначным и многокомпонентным, определяя раз-
ные факторы и направления процесса адаптации челове-
ка. Адаптивность личности также имеет множество ви-
дов и проявляется в зависимости «от уровня структуры 
личности: от биологической до морально-нравственной 
сферы» [11], позволяя проводить изучение широкого кру-
га проблем в приспособлении человека к условиям окру-
жающей среды.

Целями данной статьи являются изучение уровня раз-
вития и особенностей пространственной адаптивности у 
лиц с разным уровнем здоровья. 

Стоит отметить, что пространственная адаптивность, 
как часть адаптационного потенциала человека, прояв-
ляется постоянно, автоматически и неосознанно в случа-
ях перемещений человека, изменения положения в про-
странстве, других взаимодействий с пространством во-
круг. При этом управление пространственной адаптив-
ностью может быть и осознанным. Человек может 
приспособиться к условиям внутри помещения или ре-
шить покинуть его; может быть готовым перемещаться 
на том или ином виде транспорта и приспособиться к ус-
ловиям в нём или отказаться от этого; сориентироваться 
в незнакомом месте или избегать посещения подобных 
мест. Адаптивность, в том числе и пространственная, яв-
ляется в большей степени осознанной и управляемой ин-
дивидом способностью или ресурсом для собственного 
приспособления к условиям окружающей среды.

Процесс адаптации к новым и изменённым условиям 
в окружающем пространстве у лиц с нормальным уров-
нем здоровья и в нормальном психофизическом состоя-
нии протекает достаточно быстро и частично автомати-
чески, не требуя в большинстве случаев сознательного 
управления и без задействования дополнительных пер-
цептивных или двигательных ресурсов, а также волевых 
и когнитивных усилий со стороны индивида. Для лиц с 
разными нарушениями в здоровье, в том числе с ОВЗ и 
инвалидностью, процесс адаптации к особенностям, но-
вым и изменённым условиям пространства может быть 

осложнен внутренними психологическими и внешними 
средовыми барьерами, вызывающими нарушения в при-
способлении и ограничивающими возможности челове-
ка в процессах его жизнедеятельности и адаптации. Поэ-
тому изучение особенностей пространственной адаптив-
ности у лиц с нарушениями в здоровье является акту-
альным направлением в рамках психологии и педагогики 
инклюзивного образования, в областях инклюзивного ту-
ризма и адаптивной физической культуры, в теории уни-
версального дизайна и при создании безопасной среды.

Пространственная адаптивность человека связана 
с возможностями его восприятия окружающей среды, 
осознания и преобразования её условий, уровнями актив-
ности и мобильности, ориентированностью в простран-
стве.

Умение ориентироваться в пространстве будет включе-
но как один из компонентов в конструкт «пространствен-
ной адаптивности» человека. Однако ориентированность 
в данном контексте не будет считаться синонимичным 
понятием к пространственной адаптивности человека. 
Под ориентацией в пространстве в психолого-педагоги-
ческих науках понимают «оценку размеров, расстояний, 
взаимного положения, формы предметов, а также их рас-
положения по отношению к ориентирующемуся» [10], 
«способности человека узнавать местность и ее ориенти-
ры, распознавать свое положение в пространстве, нахо-
дить ранее знакомые и запоминать новые маршруты, ис-
пользовать карту для ориентации» [6] и т.д. 

Для изучения особенностей пространственной 
адаптивности у лиц с разным уровнем здоровья было 
проведено исследование на базе Института бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС и опрос в элек-
тронной форме для части респондентов в марте–апреле  
2020 г. В нём приняли участие 134 респондента в возрас-
те от 15 до 65 лет (средний возраст – 27 лет), из кото-
рых было 26 мужчин и 108 женщин. В эксперименталь-
ную группу были включены лица с разными психофизиче-
скими нарушениями, в том числе с ОВЗ и инвалидностью 
(n=76) (далее – ОВЗ), а в контрольную группу вошли ус-
ловно здоровые лица (n=58) (далее – УЗГ) (см. таблицу 2).

№ группы Название группы Количество человек 

1 условно здоровые лица 58 

2 лица с психоэмоциональными расстройствами 29 

3 лица с физическими нарушениями 8 

4 лица с сенсорными нарушениями 13 

5 лица с хроническими заболеваниями 20 

6 лица с другими видами нарушений в здоровье 6 

Итого: 134
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Таблица 3. Сопоставление оценок восприятия, ориентации и адаптивности респондентов контрольной и экспериментальных групп

В экспериментальную группу исследования вошли ли-
ца с психоэмоциональными нарушениями, имеющие уста-
новленные расстройства аутистического спектра в форме 
синдромов Аспергера и Каннера, депрессивные расстрой-
ства, фобические тревожные расстройства, нарколепсию, 
шизофренический синдром; лица с физическими наруше-
ниями, имеющие ограничения мобильности и передвига-
ющиеся на инвалидных колясках, с детским церебраль-
ным параличом, спинальной мышечной атрофией, различ-
ными травмами; лица с сенсорными нарушениями, име-
ющие слепоту, слабовидящие, глухие, слабослышащие, в 

том числе с ОВЗ и инвалидностью; лица с хронически-
ми заболеваниями, такими как диабет, астма, вегето-сосу-
дистая дистония, бронхит и др.; лица с другими наруше-
ниями в здоровье, не вошедшими в эти группы. 

В ходе исследования определялись особенности вос-
приятия и ориентации в окружающем пространстве у 
лиц из экспериментальной и контрольной групп. 

Особенности развития восприятия, ориентации и про-
странственной адаптивности проявляются у респонден-
тов из экспериментальной и контрольной групп (см. та-
блицу 3).

Группы 

Показатели 

M (SD) Значимость различий 
между группами (U-

критерий Манна-Уитни, 
p=0,05) 

Экспериментальная 

(N=76) 

Контрольная 

(N=58) 

Восприятие 0,553 (1,076) 0,776 (1,027) 2604 

Ориентация 0,026 (1,006) 0,345 (0,909) 2942 

Адаптивность 0,237 (0,964) 0,931 (0,746) 2521,5 

Выделенные различия в оценках восприятия условий 
окружающей среды, ориентации в пространстве и про-
странственной адаптивности у представителей экспери-
ментальной и контрольной групп статически незначимы.

Ранее в ходе изучения особенностей восприятия про-
странства и времени у лиц с ОВЗ и инвалидностью и их 
взаимосвязей с психическими чертами личности было 
выявлено, что на перцепцию пространства у лиц с пси-
хофизическими нарушениями влияют такие психологи-
ческие качества, как «общая интернальность и уровень 
её развития, а также их восприятие физических величин 
обратно взаимосвязано с ответственностью (интерналь-
ностью) за уровень своего здоровья, как важным элемен-
том самовосприятия, и восприятием временных отрез-
ков» [12]. Изменения в психофизиологических факторах 
самочувствия и настроения человека с ОВЗ и инвалидно-
стью также может отразиться на его активности в пере-
движениях, что косвенно влияет на уровень ориентации 
в пространстве. 

Далее рассмотрим особенности восприятия новых ус-
ловий окружающей среды и изменений в пространстве, 
проявляющиеся у лиц с нарушениями в здоровье и у ус-
ловно здоровых респондентов.

Для восприятия окружающего пространства и после-
дующей ориентации в нём человек может использовать 
определенные системы. Рассмотрим их виды для ориен-
тации в городском пространстве: 

• архитектурно-визуальную;
• знаковую систему координат;
• систему архитектурно-визуальных ориентиров в

пространстве;
• знаковую систему ориентиров в пространстве

[7].
С учетом представленных выше систем ориентации в 

пространстве человек может ориентироваться на откры-
той местности и/или в городском пространстве либо по 
высотным объектам (горам, высоким деревьям, высот-
ным зданиям и т.д.), либо по сетке координат и градусам, 
либо по разметке городской застройки, представленной 
на картах, либо по ориентирам, знакам и указателям. Ре-
спонденты из экспериментальной и контрольной групп 
определили, как часто они используют знаковую систему 
ориентации в пространстве и воспринимают различные 
знаки, указатели, ориентиры и другие «опорные точки» в 
процессе адаптации к новым условиям окружающей сре-
ды (см. гистограмму 1).

Большинство респондентов из рассматриваемых групп 
часто или всегда обращают внимание на указатели, схе-
мы и другие знаки и используют их для ориентации на 
незнакомой местности. Лица с нарушениями в здоровье 
используют указатели и опорные ориентиры для ориен-
тации в пространстве реже (на 2,5%), чем представители 
условно здоровой группы, хуже воспринимают их и по-
нимают значение изображенных на них знаков и обозна-

Условные обозначения: M (Mean) – среднее значение;SD – среднее квадратическое 
отклонение.
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Гистограмма 1. Распределение ответов респондентов об их возможностях использования знаковой системы ориентации в пространстве (в %)

Таблица 4. Распределение объектов, первично воспринимаемых ре-
спондентами, в новом помещении/здании (в % к общей численности 
участников)

чений. При перемещениях на транспорте, для ориента-
ции на улицах, на вокзалах, в других общественных ме-
стах направляющие указатели, схемы, вывески читают и 
используют по назначению большая часть лиц из услов-
но здоровой группы (66%) и чуть больше половины лиц с 
разными нарушениями в здоровье (55%). Это может быть 
связано с тем, что многие указатели и схемы не адапти-
рованы и неправильно размещены для лиц с сенсорны-
ми нарушениями, ограничениями мобильности и психо-
эмоциональными расстройствами, а также часть респон-
дентов из этой группы может придавать низкое значение 
различным направляющим указателям, не понимать зна-
чение текстовых схем и вывесок, что является ограни-
чением их способностей восприятия окружающего про-
странства и ориентации в нём.

Выделенные опорные ориентиры являются дополни-
тельными «инструментами» для адаптации к условиям 
окружающего пространства, и их использование являет-
ся приобретённой способностью человека и компонен-
том его пространственной адаптивности. 

Помимо восприятия системы знаков в окружающем 
пространстве и адаптации к новым или изменённым ус-
ловиям открытой местности и городской среды, человек 
должен быть способен адаптироваться к условиям в но-
вых помещениях/зданиях. Для выявления особенностей 
проявления пространственной адаптивности у респон-
дентов из экспериментальной и контрольной группы 
определялось, что они первично воспринимают и на что 
обращают внимание при появлении в новом помещении/
здании (см. таблицу 4).

В ходе исследования респонденты из обеих групп вы-
делили те объекты, на которые они первично обращают 
внимание в помещениях/зданиях. Лица из условно здо-

Группы  
респондентов 

Группы 
объектов 

УЗГ ОВЗ 

расстановку мебели 44,8 30,3 
расположение 
входов/выходов 

41,4 44,7

наличие лестниц и лифтов 36,2 40,8 
размеры помещения 31,0 39,5 
дизайн помещений 29,3 34,2 
наличие окон 24,1 32,9 
освещение 20,7 27,6
наличие ответвлений 1,7 0,0 
запах 1,7 0,0 
количество человек 1,7 2,6 
ничего 1,7 1,3 

ровой группы чаще обращают внимание на расстановку 
мебели в помещении и расположение в нём входов/выхо-
дов (44,8% и 41,4% соответственно); лица с нарушения-
ми в здоровье первично замечают в новом помещении/
здании также расположение входов/выходов (44,7%) и 
наличие лестниц и лифтов (40,8%), важны для них и раз-
меры помещения (39,5%). Это указывает, что все участ-
ники исследования, попадая в новое помещение/здание, 
первично воспринимают те объекты, которые могут ис-
пользоваться при возникновении чрезвычайных ситу-
аций для быстрого выхода из здания, а также те сред-
ства, которые они могут использовать для подъёма при 
наличии ограничений в перемещениях (лифты, пандусы, 
лестницы), на размеры и другие физические характери-
стики помещения.
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Гистограмма 2. Факторы физической среды помещений, выделенные респондентами

При нахождении в помещении/здании для эффектив-
ной адаптации и комфортного состояния в нём участни-

ки исследования выделили значимые физические харак-
теристики (см. гистограмму 2).

Лица с нарушениями в здоровье указали, что им важ-
на температура, наличие вентиляции и возможности про-
ветривать помещение, уровни освещенности и шумо- 
изоляции. Для участников исследования из УЗГ наибо-
лее важными являются такие физические факторы сре-
ды, как уровень освещенности, наличие вентиляции, раз-
меры и температура в помещении. Учёт влияния этих 
физических факторов и их значимости для лиц с разным 
уровнем здоровья при проектировании и эксплуатации 
зданий и помещений будет способствовать организации 
доступной и безопасной среды в них, а также улучше-
нию адаптации и повышению комфортности для лиц с 
нарушениями в здоровье, в том числе для маломобиль-
ных людей и имеющих психоэмоциональные нарушения 
и особые потребности при адаптации к условиям внеш-
ней среды.

Восприятие дизайна, цветового оформления поме-
щения, расстановки мебели в нём, освещения и других 
визуальных особенностей менее значимо для участни-
ков исследования из экспериментальной и контрольной 
групп. Некоторые участники исследования указали, что 
для них в помещениях также важен социальный фактор 
– количество человек, возможности общения и взаимо-
действия и т.п.

Восприятие физических и архитектурных особенно-
стей помещения/здания (наличия лифтов, окон, размеров 
помещения, расположения входов/выходов) для респон-

дентов первично и более значимо, так как оно непосред-
ственно связано с их пространственной адаптивностью 
и возможностями приспосабливаться к условиям в этом 
помещении или в здании.

Нахождение в транспорте и на объектах транспорт-
ной инфраструктуры также сопряжено с психофизиче-
ской нагрузкой и психическим напряжением для чело-
века, вызванным особенностью условий внутри разных 
транспортных средств, особыми физическими воздей-
ствиями на индивида (вибрацией, шумом, изменениями 
давления и т.п.) при передвижениях в транспорте, специ- 
фической эргономикой и социальными взаимоотноше-
ниями в подобных условиях. Возможности простран-
ственной адаптивности лиц с нарушениями в здоровье 
и из условно здоровой группы отражаются на их адап-
тации к условиям использования транспортных средств 
и их внутренней среды. Проблемы с адаптацией к усло-
виям в транспортных средствах испытывали часть лиц 
с нарушениями в здоровье (17%); среди участников ис-
следования из условно здоровой группы таких лиц ма-
ло (3%). Низкий уровень пространственной адаптивно-
сти проявляется у лиц с физическими и сенсорными на-
рушениями при поездках на транспорте разных видов. 
Снижение возможностей перемещения на транспорте 
и адаптации к условиям в нем является ограничением 
пространственной адаптивности и ориентации в окру-
жающем пространстве. 
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Ориентация в пространстве является компонентом 
пространственной адаптивности человека; навыком, 
приобретенным личностью в ходе онтогенеза и способ-
ствующим успешной адаптации к условиям окружаю-
щей среды. 

В ходе исследования респонденты из эксперименталь-
ной и контрольной группы отвечали на вопросы, касаю-
щиеся их способностей к ориентации на открытой мест-
ности, в городском пространстве, в здании или в помеще-
нии (см. таблицу 5).

Группы респондентов 

Насколько  
быстро 
Вы можете найти  
объект на незнакомой улице? 

УЗГ ОВЗ 

медленно 0,0 2,6 
не очень быстро 17,2 30,3 
иногда быстро, а иногда - нет 43,1 39,5 
довольно быстро 27,6 17,1 
быстро 12,1 10,5 

Таблица 5. Распределение ответов респондентов об особенностях их 
ориентации в пространстве (в %)

Таблица 6. Распределение ответов респондентов об инструментах и 
способах ориентации на местности (в %)

Таблица 7. Распределение ответов респондентов о продолжительности 
периода ориентирования (в %)

В случае необходимости найти объект (здание и т.п.) на 
незнакомой улице лица с нарушениями в здоровье отме-
тили у себя низкие возможности успешной ориентации 
и его самостоятельного нахождения (32,6 %); многие из 
участников исследования с ОВЗ и инвалидностью сомне-
ваются, что смогут быстро найти здание на незнакомой 
местности (39,5%). Лица с нормальным уровнем здоровья 
в основном успешно справились бы с подобным задани-
ем (39,7%); не уверены в своем навыке ориентации в про-
странстве менее половины участников (43,1%).

Для ориентации на местности и поиска нужного объекта 
респонденты из экспериментальной и контрольной групп ис-
пользуют различные инструменты и способы (см. таблицу 6).

Многие участники исследования отметили, что для 
ориентации на незнакомой местности и поиска нужных 
объектов используют различные электронные гаджеты 
(планшеты, смартфоны и т.п.) со встроенными картами 
и доступом к сети Интернет; также часто они использу-
ют навигаторы. Лица с нарушениями в здоровье отмети-
ли, что обращаются за помощью к знакомым и незнако-
мым людям (47,3%); во многих случаях они пытаются 
самостоятельно найти нужный объект или направление 
(46,1%). Помимо социальных контактов и электронных 
приборов респонденты могут использовать для ориенти-
рования на местности бумажные карты и природные ори-
ентиры. 

Успешность ориентации зависит от уровня развития 
пространственной адаптивности у человека, а также от 
возможностей его восприятия изменений в окружающей 
среде. Поэтому для приспособления к окружающему 
пространству и нахождения объектов ему часто необхо-
димо использовать различные указатели, знаки, схемы и 
другие опорные ориентиры (витрины и вывески магази-
нов, фасады зданий, заметные природные объекты). Как 
было отмечено выше, на них обращают внимание и ис-
пользуют для ориентации большая часть респондентов 
из обеих групп.

Также респондентов просили указать в течение какого 
периода они приспосабливаются к условиям в новом для 
них помещении/здании и могут в нём ориентироваться 
(см. таблицу 7).

Группы 
респондентов 

Виды  
инструментов  
и способы  

УЗГ ОВЗ 

электронные гаджеты 62,1 65,8 
навигаторы 55,2 53,9 
обращаюсь за помощью к 
другим людям 

53,4 46,1 

ориентируюсь сам(а) 51,7 46,1 
природные ориентиры 20,7 22,4 
карты 15,5 30,3 
прошу помощи знакомых 
людей 

0,0 1,3 

дорожные знаки/указатели 0,0 1,3 

Группы  
респондентов 

Насколько  
быстро Вы  
начинаете  
ориентироваться  
в новом здании/помещении? 

УЗГ ОВЗ 

медленно 5,2 9,2
не очень быстро 25,9 28,9 
иногда быстро, а иногда - нет 17,2 31,6 
довольно быстро 43,1 21,1 
быстро 8,6 9,2

Лица с нарушениями в здоровье отметили, что начина-
ют ориентироваться в новом помещении или здании отно-
сительно медленно (38,2%); этот процесс для них ослож-
нен в том числе имеющимися расстройствами и заболева-
ниями (31,6%), низким уровнем опыта самостоятельной 
ориентации и адаптации, узким кругом социальных кон-
тактов, низким уровнем обучения пространственному ори-
ентированию. Участники исследования из условно здоро-
вой группы достаточно быстро приспосабливаются к усло-
виям в новом здании или в помещении и начинают в нем 
быстро ориентироваться (51,7%). Стоит отметить, что про-
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Участники исследования из условно здоровой группы 
и имеющие нарушения в здоровье практически одинако-
во оценили комфортность и возможности ориентации в 
природной и в городской местности. Большая часть ре-
спондентов из экспериментальной и контрольной групп 
отметили, что ощущают себя комфортнее на природе, в 
условиях открытой местности (поле, лес, берег реки и 
т.д.) (51,3% и 55,2% соответственно). Ориентировать-
ся участникам исследования и находить нужный объект 
(здание, природный объект и т.п.) проще в городских, чем 
в естественных условиях (82,8% и 76,3% соответствен-
но). 

Далее были оценены возможности восприятия струк-
туры окружающей среды у респондентов из условно здо-
ровой группы и имеющих нарушения в здоровье. Неко-
торые компоненты физической среды, например, рассто-
яние от одного населенного пункта до другого и т. п., мо-
гут восприниматься людьми с разными преобладающими 
типами восприятия во временных или пространственных 
величинах, что определяет особенности восприятия и 
мышления индивида.

Как отмечают ученые, «мир повседневной жизни име-
ет пространственную и временную структуры», потому 

любая удаленность друг от друга может быть измерена 
не только в категориях пространства, но и категориях 
времени» [1].

Респонденты из обеих групп оценили, в чем они пре-
имущественно измеряют и воспринимают удаленность 
объектов и структуру окружающей среды (см. таблицу 8).

Таблица 8. Распределение ответов респондентов о восприятии струк-
туры окружающей среды (в %)

цесс приспособления и начало свободной ориентации в 
том или ином здании сопряжены с деятельностью чело-
века, его возможностями передвижения, сенсорного вос-
приятия условий и особенностей помещения, осмысле-
ния полученной информации об особенностях зданий, це-
лях своего пребывания в нём и необходимых социальных 
контактах. Ориентация в новом здании или в помещении 
во многих случаях бывает затрудненной для лиц с ОВЗ и 
протекает в течение достаточно длительного периода, ко-
торый зависит от времени и целей нахождения в них.

Человек, находящийся в новом для себя здании/по-
мещении, должен воспринимать и приспосабливаться к 

физическим, техническим, архитектурным, эргономиче-
ским и другим условиям в них, дизайну, визуальной сре-
ды, возможностям и особенностям социального взаимо-
действия и контактов. 

Пространственная адаптивность проявляется у чело-
века при приспособлении к условиям естественной, при-
родной и техногенной, городской среды. В ходе иссле-
дования респонденты из обеих групп оценили, к услови-
ям какой среды (открытой или городской местности) им 
быстрее и удобнее приспосабливаться, и где они быстрее 
могут найти нужные объекты (здания, природные объек-
ты и т.д.) (см. гистограмму 3).

а) Где Вы ощущаете себе комфортнее? б) Где Вам проще найти нужный объект?

Гистограмма 3. Распределение ответов респондентов об особенностях адаптации к условиям природной и городской среды

Структура 
окружающей  

среды 
Группы 
респондентов 

Временная Пространственная 

условно здоровые лица 59 41 
лица с 
психоэмоциональными 
расстройствами 

72 28

лица с физическими 
нарушениями 

38 63

лица с сенсорными 
нарушениями 

85 15

лица с хроническими 
заболеваниями 

82 20

лица с другими видами 
нарушений в здоровье 

83 17
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Большая часть лиц из условно здоровой группы име-
ют временное восприятие структуры окружающей сре-
ды, например, расстояния от одного объекта до другого 
(59%). Среди респондентов с нарушениями в здоровье 
доля лиц с временной ориентацией выше (от 72% до 85% 
в разных группах). Это может быть связано с тем, что 
восприятие временной структуры окружающей среды 
является более современным типом восприятия; инстру-
ментально доступным для человека в настоящее время.

Отметим, что лицам с физическими нарушениями, в 
том числе с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, ДЦП, с ограничениями мобильности, с травмами и 
другими дефектами, более доступно пространственное 
восприятие, чем временное (63%). Особенности и огра-
ниченность возможностей передвижения, иной «ракурс» 
восприятия мира в случае передвижения на инвалидной 
коляске, необходимость учитывать длину расстояния и 
возможности для его преодоления являются одними из 
тех факторов, которые формируют у представителей этой 
группы преимущественно восприятие пространственной 
структуры среды.

Выделенные в ходе исследования особенности про-
странственной адаптивности как способности человека 
приспосабливаться к изменениям в условиях окружаю-
щей среды и ориентироваться в пространстве позволили 
выделить её уровни.

Индивид с высоким уровнем развития пространствен-
ной адаптивности может быстро и точно ориентировать-
ся на открытом пространстве, имеет высокую способ-
ность поиска ориентиров и использования опорных то-
чек в пространстве; обладает умением построения своего 
маршрута и запоминает его; быстро находит направля-
ющие указатели в помещениях и на объектах транспор-
та; приспосабливается к физическим, техническим, ар-
хитектурным, эргономическим и другим особенностям 
помещений; быстро и эффективно адаптируется к физи-
ческим особенностям помещений (размеру, высоте, ос-
вещенности, температуре и т.д.); эффективно и быстро 
воспринимает изменения условий окружающей среды; 
адаптируется к условиям и эргономике транспорта; не 
имеет проблем с ориентацией и поведением в новых об-
щественных местах и в различных учреждениях и т.д.

При среднем уровне пространственной адаптивности 
у человека наблюдаются: некоторые проблемы с ориен-
тацией в пространстве, пониженная способность поис-
ка ориентиров и опорных точек в пространстве; наличие 
ошибок и неточностей при построении маршрута свое-
го передвижения; сниженные возможности восприятия 
и ориентации в направляющих указателях на транспор-
те и в помещениях; слабая ориентация в городском про-
странстве без чей-либо помощи и применения инстру-
ментальных способов ориентации; пониженные возмож-
ности приспособления к новым условиям на открытом 

пространстве, в незнакомых помещениях; приспособля-
емость к некоторым физическим условиям помещения и 
непереносимость других (освещенности, температуры, 
высоты и т.д.); сниженная адаптация к условиям и эр-
гономике транспортных средств; наличие особенностей 
поведения в новых условиях окружающей среды, в не-
знакомых помещениях и учреждениях и т.д.

При низком уровне пространственной адаптивности 
могут наблюдаться: затрудненная и несформированная 
ориентация на открытом пространстве; неумение обна-
руживать опорные точки и отсутствие возможности по-
иска ориентиров в окружающем пространстве; невоз-
можность самостоятельно построить и запомнить свой 
маршрут; отсутствие восприятия направляющих указате-
лей на транспорте и в помещениях; слабые возможности 
приспособления к условиям на открытой местности и в 
городе, на незнакомых улицах, в новых помещениях; на-
рушения восприятия физических особенностей помеще-
ний: размера, высоты, освещенности, температуры и т.д.; 
плохая ориентация на городских объектах, в транспорте, 
в помещениях без чей-либо помощи и сопровождения; 
осложнённое восприятие и длительное привыкание к но-
вым условиям внешней среды; проблемы с поведением в 
новых условия (в незнакомых учреждениях, в новых ви-
дах транспорта и т.д.).

Выборка респондентов, участвовавших в исследова-
нии, была разделена с учетом приведенных выше уровней 
пространственной адаптивности (см. гистограмму 4).

Среди участников исследования из условно здоро-
вой группы не выявлено лиц с низким уровнем простран-
ственной адаптивности; большая часть представителей 
этой группы имеют средний уровень пространственной 
адаптивности (51,7%); высокий уровень пространственной 
адаптивности отмечен у 48,3% лиц из УЗГ. В группе лиц с 
нарушениями в здоровье небольшая доля участников име-
ла низкий уровень пространственной адаптивности (2,6%); 
большая часть – средний и высокий уровни пространствен-
ной адаптивности (71,1% и 26,3% соответственно).

Распределение респондентов из эксперименталь-
ной и контрольной групп по уровням пространственной 
адаптивности было сопоставлено с их уровнями психо-
логической и эмоционально-деятельностной адаптив-
ности, рассчитанными по соответствующим методикам  
Н. П. Фетискина, В. В. Козлова и Г. М. Мануйлова [21]. 

Корреляционный анализ показателей уровней про-
странственной, психологической и эмоционально-дея-
тельностной адаптивности показал наличие средней по 
силе прямой связи (r=0,51, p<0,05) между показателя-
ми пространственной и психологической адаптивности 
у участников исследования и слабой обратной связи (r=-
0,29, p<0,05) между уровнями пространственной и эмо-
ционально-деятельностной адаптивности у представите-
лей выборки.
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Гистограмма 4. Распределение респондентов по уровням пространственной адаптивности

Полученные результаты корреляционного анали-
за показывают, что уровень развития пространственной 
адаптивности и процесс адаптации человека к изменени-
ям в условиях окружающей среды тесно связаны с воз-
можностями его психической адаптивности, преобла-
дающими формами психических реакций на изменения 
условий, развитием других психических процессов, в 
частности восприятия и мышления. Эмоционально-де-
ятельностная адаптивность характеризует эмоциональ-
ную лабильность человека. Величина её уровня указы-
вает на возможности эмоциональной устойчивости и 
нервно-психической регуляции индивида [4] в стрессо-
вых, трудных жизненных и в других ситуациях. Эмоци-
онально-деятельностная адаптивность имеет слабые от-
рицательные связи с пространственной и психической 
адаптивностью личности, что может быть связано как с 
особенностями структуры и размерами данной выборки, 
так и с другими факторами. 

Проведенный анализ теоретических источников по-
казал разработанность понятия «адаптивность», одна-
ко в них чаще рассматривается общая, социально-пси-
хологическая и эмоциональная адаптивность личности. 
Адаптивность человека к физическим условиям окружа-
ющей среды, в том числе к изменениям в пространстве, 
освещена в научной литературе узко. Это психологиче-
ское качество и связанные с ним виды адаптации доволь-
но часто упоминаются в научных статьях и монографи-
ях, однако выделение этого понятия в отдельный объект 
исследования и определение его структуры обнаружены 
не были. 

Для изучения практических аспектов пространствен-
ной адаптивности были выбраны две группы респонден-
тов, выделенные по фактору здоровья и наличия психо-
физических нарушений, так как у лиц с нарушениями в 

здоровье, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, процесс 
адаптации вообще и способность к пространственной 
адаптации в частности являются осложненными психо-
физическими расстройствами и заболеваниями. 

Как показал анализ результатов исследования, лица с 
нарушениями в здоровье разных нозологических групп 
имеют сложности с восприятием окружающего про-
странства и нарушения ориентации в нём. Они реже ис-
пользуют знаковую систему ориентации в пространстве 
(различные знаки, указатели, схемы, опорные ориентиры 
и т.п.), так как данные обозначения не всегда имеют до-
ступную для них форму и размещение; лица с ОВЗ и ин-
валидностью не всегда обучены использованию различ-
ных указателей и условных схем, не придают им значе-
ния. Это осложняет их восприятие пространства, сни-
жает возможности ориентации и уровень безопасности 
окружающей среды. Особенно восприятие направляю-
щих указателей, схем и знаков затруднено у лиц с физи-
ческими и сенсорными нарушениями.

При ориентации в здании/помещении для респонден-
тов с нарушениями в здоровье имели значение физиче-
ские условия, такие как уровень освещенности, темпе-
ратура, наличие вентиляции, размеры помещения, воз-
можность быстрого и безопасного выхода из помеще-
ния в случае чрезвычайных ситуаций и наличие лифтов, 
пандусов и лестниц для подъёма. Визуальные объекты и 
оформление помещений имели для них второстепенное 
значение и были отмечены реже, чем физические усло-
вия. Для некоторых респондентов с нарушениями в здо-
ровье также важна социальная среда и условия взаимо-
действия с другими людьми в окружающем простран-
стве.

Многие лица с психофизическими нарушениями от-
мечали, что имеют нарушения адаптации и сложности с 
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использованием транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры. Ограниченность перемещений 
на транспорте у лиц с ОВЗ и инвалидностью снижает воз-
можности их пространственной адаптивности, ориента-
ции, ухудшаются психологическое и физическое состоя-
ние человека.

При ориентации на открытой местности или в город-
ском пространстве лица с нарушениями в здоровье так-
же имеют определенные ограничения. Они не уверены в 
своих возможностях найти здание или другой какой-ли-
бо объект на незнакомой местности без чьей-либо помо-
щи; воспринимают с напряжением возможность само-
стоятельного пребывания и ориентирования в новых ус-
ловиях. Для ориентации и поиска объектов респонденты 
с нарушениями в здоровье предпочитают использовать 
электронные гаджеты с картами и навигаторы, социаль-
ные контакты и различные способы ориентирования на 
местности.

Период ориентации на новой местности, в городском 
пространстве, в новом здании/помещении, как отмеча-
ют лица с психофизическими нарушениями, длится у 
них достаточно долго, адаптация протекает осложнен-
но и способности пространственной адаптивности у них 
снижены. Легче им приспособиться к условиям откры-
той местности, например,сельской. В условиях города 
респонденты с нарушениями в здоровье чаще ощущают 
психологический дискомфорт, внутреннее напряжения и 
расстройства адаптации.

Восприятие структуры окружающей среды у лиц с на-
рушениями в здоровье преимущественно временное, как 
и у большинства индивидов в настоящее время. Однако у 
лиц с физическими нарушениями и ограничениями мо-

бильности преобладает восприятие пространственной 
структуры мира, так как особенности и длина расстояния 
при их перемещениях и возможности его преодоления 
являются важными факторами в их жизнедеятельности.

Уровень пространственной адаптивности у предста-
вителей контрольной и экспериментальной групп связан 
с уровнем их психической адаптивности. Имеющиеся 
ограничения выборки и условия проведения исследова-
ния могли повлиять на результаты корреляционного ана-
лиза, поэтому связь уровней пространственной и эмоцио-
нально-деятельностной адаптивности у респондентов яв-
ляется обратной и требует уточнения на более широкой 
и/или выделенной по другому основанию выборке.

В структуру исследования способности к простран-
ственной адаптации у лиц из условно здоровой группы и 
с нарушениями в здоровье автором были заложены такие 
компоненты, как восприятие пространства, навык ориен-
тирования в нём, особенности и уровень пространствен-
ной адаптивности. Изучение пространственной адаптив-
ности имеет значение для выделения факторов дезадап-
тации в физической среде и в окружающем пространстве, 
ограниченности, маломобильности, психического напря-
жения и психоэмоциональных нарушений у лиц с ОВЗ и 
инвалидностью разных групп. Выделенные факторы яв-
ляются компонентами пространственной адаптивности 
личности, но не составляют её полную структуру. В свя-
зи с этим автор видит направление своих будущих иссле-
дований в области изучения этой способности человека, 
особенностей пространственной адаптивности, её струк-
туры и факторов, влияющих на развитие и нарушение 
адаптации человека к пространству и к другим физиче-
ским условиям окружающей среды.
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DETERMINANTS OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF FU-
TURE SPECIALISTS ON SOCIAL WORK UNDER CONDI-
TIONS OF THE UNIVERSITY

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Кривцова Е. В.

PSYCHOLOGY

Аннотация. 
В статье представлены научные подходы к определе-

нию психологической безопасности личности. Освеще-
ны содержательные вопросы проблемы и составляющие 
характеристики психологической безопасности лично-
сти студента – условия, принципы, показатели и детер-
минанты. Делаются выводы, что в исследованиях не-
обходимо синтезировать важность разработки феноме-
на безопасности и определение системных детерминант 
психологической безопасности личности, а также мето-

дов психодиагностического и психосемантического ис-
следования этого феномена. Предлагается авторское ви-
дение психологической безопасности.

Ключевые слова: cтуденты вуза, психологическая 
безопасность, будущие специалисты по социальной ра-
боте
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Abstract.
The article presents scientific approaches to the determi-

nation of the psychological safety of the individual. The sub-
stantive issues of the problem and the constituent character-
istics of the psychological safety of the student’s personality 
— conditions, principles, indicators, and determinants — are 
highlighted. It is concluded that in studies it is necessary to 
synthesize the importance of developing the safety phenom-
enon and determining the systemic determinants of the psy-

chological safety of a person, as well as methods of psycho-
diagnostic and psychosemantic research of this phenomenon. 
The author's vision of psychological safety is proposed.
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Современное российское общество в связи с происхо-
дящими экономическими, политическими и социальны-
ми изменениями характеризуется повышенной социаль-
ной напряженностью, что сказывается на процессе соци-
ализации и адаптации каждой личности и способствует 
появлению негативных последствий в разных аспектах 
жизнедеятельности. В такой ситуации потребность в 
психологической безопасности является одной из важ-
нейших в жизни человека.

Особую значимость проблема психологической безо-
пасности приобретает для студентов вуза – в частности 
для будущих специалистов по социальной работе, в свя-
зи с тем, что профессиональная деятельность специали-
стов данного профиля сопряжена с рисками, которые как 
объективно, так и субъективно нарушают целостность 
личности и создают ситуации, мешающие достижению 
ощущения психологической безопасности. Кроме того, 
изменение уровня жизни влияет на качество процесса 
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жизнедеятельности и уровень социальной дезадаптации. 
Необходимость разработки теоретико-методологических 
оснований психологической безопасности студентов вуза 
определяется сложившейся ситуацией изменения роли и 
места безопасности человека в жизнедеятельности.

За последнее десятилетие проблема безопасности лич-
ности является предметом повышенного внимания зару-
бежных и отечественных исследователей, наблюдается 
активное развитие научных школ, занимающихся иссле-
дованиями и разработками различных аспектов безопас-
ности [7]. На основе анализа диссертаций нами были вы-
делены направления изучения феномена безопасности:
• философия безопасности (Соколова С. Н., Романович 

А. Л., Хомякова В. С., Рыбалкин Н. Н.); 
• национальная безопасность (Савина П. Г., Антюшин 

С. С., Цуренков Н. В., Гончаренко А. В.);
• социальная безопасность (Чумак И. А., Дрожжина 

Е. А., Микеладзе Е. Е., Пугин В. Б., Кораблин Ю. А., 
Барковская Е. В., Плотников В. С., Наипов Б. Х., Ко-
жевников А.А.); 

• военная безопасность (Золотарев В. А., Радиков И. В., 
Арутюнян А. Э., Антюшин С. С., Павлов А. Л.);

• информационная безопасность (Андреев П.Г, Ибодов 
А. Х., Белецкий В. А., Мешков Е. П., Артамонова Я. С.,  
Митрохина Е. Ю., Лопатин В. Н., Збруева Н. А.); 

• кадровая безопасность на предприятии (Щелоков В. Ф.);
• юридическая безопасность (Фомин А. А.);
• экономическая безопасность (Шпак А. С., Жевтило  

В. И., Феофилова Т. Ю., Бородина М. И., Запорожцева 
Л. А., Ческидов М. А., Кинасова Е. Д.,Хакимов Х. А., 
Кузьмин, М. Д., Лесных Ю. Г.,Васильева А. С.); 

• общественная безопасность: риски и направления раз-
вития (Маслова М. В., Балабанов Т. А., Воронов А. М., 
Кудрявцев А. А., Комин И. С.);

• экологическая безопасность (Никитина Ю.А., Мирзо-
нов В.А., Стриженок А. В., Гедзенко М. О., Анцифе-
рова Т. А.);

• безопасность труда (Беленький В. М., Пасынков А. В.,  
Новиков В. В., Сидорова Т. Е., Войтенков С. Д., 
Гельвер И. В.)

• безопасностьобразовательного пространства (Масае-
ва З. В., Гафнер В. В., Баева И. А., Дронов А. А.); 

• психологическая безопасность личности (Беляева П. И.,  
Барцевич В. Н., Баева И. А., Шлыкова Н. Л.,  
Петрушина О. В., Тырсикова А. Д., Елисеева О. А.,  
Макеева А. Г., Сучкова О. В., Дашкова Н. В., Кабачен-
ко Т.С.);

• информационно-психологическая безопасность (Гра-
чев Г. В. Мельницкая Т. Б., Вольнов Р. В., Ахметвалие-
ва А. А., Мельницкая Т. Б., Ляшук А. В., Басанова Т. А.,  
Юшина О. Л.); 

• социально-психологическая безопасность (Зотова О. Ю., 
Эксакусто Т.В.).

Несмотря на многочисленные исследование феномена 
безопасности в разных сферах жизнедеятельности, дан-
ная тема является актуальной, а вопросы психологии без-
опасности до настоящего времени остаются не в полной 
мере разработанными. 

В исследованиях необходимо синтезировать важность 
разработки феномена безопасности и определение си-
стемных детерминант психологической безопасности 
личности, несомненно, нужно определиться с перечнем 
методов, которые будут способствовать выявлению уров-
ня психологической безопасности личности и ее состав-
ляющих.

Психологическая безопасность способствует укрепле-
нию и развитию психологического здоровья всех участ-
ников образовательного процесса, удовлетворению базо-
вых потребностей в личностно-доверительном общении 
и положительно влияет на профессиональное и личност-
ное становление студентов, в том числе будущих специа-
листов по социальной работе [9].

В современной науке термин «психологическая без-
опасность личности» рассматривается авторами много- 
аспектно. Наиболее широкое определение представлено 
в энциклопедическом словаре: «переживание личностью 
психологического комфорта, выражающееся в осознании 
собственного статуса, чувства собственного достоинства 
и их неприкосновенности, а также в эмоциональном при-
нятии себя» [10]. Грачев Г. В. отмечает: «состояние защи-
щенности психики от влияния многообразных информа-
ционных факторов, препятствующих или затрудняющих 
формирование и функционирование адекватной инфор-
мационно-ориентированной основы социального пове-
дения индивида и в целом жизнедеятельности в совре-
менном обществе, а также адекватной системы его субъ-
ективных отношений к окружающему миру и самому се-
бе» [5]. Кабаченко Т. С. подчеркивает, что на ощущение 
личностью безопасности влияет целый ряд факторов: ус-
ловия жизнедеятельности общества и состояние инфор-
мационной среды» [6]. На психологическую безопас-
ность, с точки зрения Лызь Н. А., воздействуют не только 
внешние условия и факторы, но и внутренние [8]. 

Баева И. А. доказывает, что полноценному развитию 
человека и общества способствует психологическая без-
опасность, которая достигается через адаптацию, со-
вместную деятельность и соблюдение норм и правил 
[3]. Янг А. отмечает влияние положительных эмоций на 
безопасность [14], при этом Агузумцян Р. В. и Мурадян  
Е. Б., уточняют, что психологическая безопасность есть 
результат осознания психически здоровым человеком на 
уровне переживания личностного смысла [1].

Эксакусто Т. В. в конструкт «психологическая безо-
пасность» включила активность, удовлетворенность про-
цессом жизнедеятельности, отсутствие межличностных 
и внутриличностных конфликтов. Она пришла к выводу, 
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что  психологическая безопасность позволит сохранить 
целостность личности и реализовать потенциал [13].

Краснянская Т. М. на основе анализа определений 
безопасности, предлагаемых разными авторами (Мед-

ведев В. А. Решетина С. Ю., Кабаченко Т. С., Колесни-
кова Т. И., Маслоу А. Г., Ребер А., Сухов А. Н., Грачёв 
Г. В., Серов Г. П.), выделяет группы её признаков (см.
рисунок 1).

Рисунок 1. Признаки безопасности

Рисунок 2. Составляющие психологической безопасности личности

ПРИЗНАКИ

состояние свободы от (или 
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интересов), выражающееся в
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уверенности в будущем
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Рисунок 3. Типы социальной поддержки в образовательной среде

В данном контексте психологическая безопасность по-
зволяет личности ощущать определённую целостность 
и гармоничность, куда входят разные составляющие  
[7, с. 163] (см. рисунок 2).

Отметим, что психологическая безопасность обеспе-
чивается «защитными механизмами», психологически-
ми защитами (социально-групповыми и индивидуаль-
но-личностными), которые способствуют физической 
целостности организма, адаптивности функционирова-
ния, адекватности отношения к окружающему миру, уве-
ренности в будущем и удовлетворенностью настоящим 
[11].

Обобщив существующие дефиниции, можно конста-
тировать, что психологическая безопасность предполага-
ет осознанное, рефлексивное и действенное отношение 
человека к условиям жизни как обеспечивающим его раз-
витие и психологическое равновесие.

Образовательная среда, по мнению Раудсеппа М.  
[4, с. 197], является источником социальной поддерж-
ки, в которую входят социальные связи, и подразумевает 
комфортное взаимодействие личности с другими людьми 
(сверстники, педагоги и пр.). Раудсепп М. выделяет не-
сколько типов социальной поддержки в образовательной 
среде (см. рисунок 3).
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Важным условием существования и развития челове-
ка и общества является, несомненно, ощущение психо-
логической безопасности, на которую влияет специфика 
социального взаимодействия, совместная деятельность, 
принадлежность к определенным социальным группам 
и общественным структурам. Кроме того, возникает по-
требность активного и продуктивного сотрудничества с 
окружающим миром, с участниками образовательного 
процесса, но при этом у человека присутствует умение 
выстраивать комфортные границы между собой и миром, 
что позволяет сохранить целостность личности. 

Теоретический анализ проблемы позволил нам уточ-
нить сущность данного феномена и сконструировать 
собственное определение: психологическая безопас-
ность – это сложное образование взаимосвязанных ин-
дивидуально-психологических особенностей, влияющих 
на осознанную целостность, адаптивность функциони-
рования, адекватность отношения к окружающему миру, 
удовлетворенность процессом жизнедеятельности, спо-
собствует жизненной и профессиональной успешности, 
достижению баланса между негативными воздействиями 
окружающей среды на человека и его способностью на-
ходить ресурсы для их преодоления.

В этом контексте особое значение приобретает поли-
системное рассмотрение личности, которое предполага-
ет выявление ряда детерминант феномена психологиче-
ской безопасности.

Необходимо отметить, что на отсутствие единого по-

Рисунок 4. Факторы психологической безопасности личности

нимания такого конструкта, как «психологическая безо-
пасность», влияют разные детерминанты (в ряде иссле-
дований используется термин «фактор», как синоним).

Агузумцян Р. В., Мурадян Е. Б. [1] сгруппировали зна-
чимые факторы психологической безопасности личности 
в три относительно независимых ряда (см.рисунок 4).

В научных публикациях Грачева Г. В., Соломина В. П.  
и др.отмечена многоуровневая динамическая систе-
ма психологической безопасности личности, которая 
определяет уровень защищенности психики человека, 
ее способность поддерживать оптимальный уровень 
функционирования, устранять возникающие внешние и 
внутренние угрозы и возможность социально-профес-
сионального сохранения на высоком уровне. Психоло-
гическая безопасность личности определяется тремя 
факторами: человеческий фактор, фактор среды, фактор 
защищенности [5, 11, 12] (см. рисунок 5).
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Таблица 1. Характеристики психологической безопасности личности

Человеческий фактор определяется реакциями че-
ловека на опасность; фактор среды предполагает воз-
действие на ощущение безопасности общества, окру-
жающей среды и специфики отношений со значимыми 
людьми; фактор защищенности определяется наличием 
ресурсов у личности для защиты от травмирующих воз-
действий.

Согласно принципу системности, только полный учет и 
анализ всех факторов будет способствовать более полно-

му осмыслению понятия «психологическая безопасность 
личности» [2]. 

Изучение психологической безопасности личности тре-
бует еще и выявления процессуальной стороны, т.е. учета 
его структурных компонентов, критериев, этапов и т.п. На 
основании анализа научных источников, нами были разра-
ботаны и определены составляющие характеристики пси-
хологической безопасности личности студента – будущего 
специалиста по социальной работе (см. таблицу 1).

Параметры 
психологической 

безопасности 

Описание параметров психологической безопасности 

Цель обеспечения 
психологической 
безопасности  

Полноценное развитие, сохранение и укрепление психологического здоровья,целостности, 
адаптивности функционирования личности. 

Задачи обеспечения  
психологической 
безопасности 

 Проведение исследований, направленных на выявление особенностей молодежи. 
 Проведение профилактических мероприятий.  
 Обретения опыта продуктивного процесса жизнедеятельности. 

Принципы обеспечения 
психологической 
безопасности 

 Эмоциональная поддержка. 
 Статусная поддержка. 
 Инструментальная поддержка. 
 Информационная поддержка. 
 Диффузная поддержка. 

Условия обеспечения  
психологической 
безопасности 

 Удовлетворенность межличностными отношениями. 
 Гармоничный характер отношений. 
 Защищенность. 
 Толерантность личности субъектов образовательного  процесса. 

Субъекты обеспечения 
психологической 
безопасности 

 Конкретный человек, личность. 
 Студенческие объединения и группы. 
 Коллектив конкретного института. 
 Образовательное учреждение в целом. 

Качества личности, 
обуславливающие 
психологическую 
безопасность 

 Индивидуально-типологические особенности (способность противодействовать 
усталости, преобладание волевой сферы, внимательность, критичность мышления, 
эмоциональная устойчивость, творческое мышление и др.). 

 Личностные особенности (адекватная самооценка, способность к рефлексии, высокий 
уровень самосознания, адаптивность, коммуникативность, ответственность, гибкость 
мышления, способность к саморазвитию, толерантность). 

 Субъектные (социально-психологические) особенности  (сформированная система 
смысловой регуляции жизнедеятельности,  субъектность  др.). 

Структура  
психологической 
безопасности 

 Отношение субъекта (к себе, социуму, другим). 
 Удовлетворенность жизнью. 
 Социальная активность.  

Критерии  
психологической 
безопасности 

 Референтная значимость среды. 
 Психологическая защищенность. 
 Личностно-доверительное общение. 

Показатели  
психологической 
безопасности 

 Переживание эмоционального благополучия. 
 Ценностное самоотношение. 
 Позитивное мышление. 
 Умение выстраивать эмоционально близкие отношения. 
 Успешная адаптация, психоэмоциональная стабильность. 

Технологии создания 
психологической 
безопасности 

 Профилактика. 
 Диагностика. 
 Консультирование. 
 Коррекция. 
 Реабилитации. 
 Обучение. 
 Активные социально-психологические методы воздействия. 
 Профконсультирование. 

я

и др.)
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На основе теоретического анализа научных источников 
разработана диагностическая программа, направленная на 
исследование особенностей детерминант психологической 
безопасности студентов направления «Социальная работа»:

человеческий фактор (тест-опросник самоотношения, 
разработанный Столиным В. В. и Пантелеевым С. Р.);

фактор среды (методика «Опросник способов совлада-
ния» (Лазарус Р., Фолкман С., в адаптации Крюковой Т. 
Л., Куфтяк Е. В., Замышляевой М. С.), «Социально-пси-
хологическая безопасность субъекта»);

фактор защищенности (опросник «Индекс жизненных 
стилей», разработанный Плутчиком Р., Келлерманом Х.и 
Конте Х. в 1979 г.).

В качестве важных показателей сформированности пси-
хологической безопасности нами было выделено: значимые 
привязанности, связываемые с умением выстраивать эмо-
ционально-близкие отношения; сбалансированная струк-
тура психологических защит; преобладание рационального 
подхода к проблемным ситуациям, положительное отноше-
ние к себе, умение регулировать баланс между собственны-
ми возможностями и требованиями окружающей реально-
сти, между притязаниями и достижениями, между сложив-
шейся жизненной ситуацией и своим представлением о ней. 

Можем констатировать, что детерминантами обеспе-
чения психологической безопасности студента вуза явля-

ются: психологические защиты, копинг-стратегии и специ-
фика самоотношения. 

В заключение важно подчеркнуть, что в современных 
условиях усиливается зависимость социальной систе-
мы, ее стабильности и сохранности от компетентности 
отдельного человека как субъекта психологической без-
опасности. Таким образом, в процессе обеспечения пси-
хологической безопасности необходимо учитывать мно-
гообразие отношений, их многомерность, характер соци-
ально-психологических позиций субъектов.

Психологическая безопасность является необходи-
мым, ряд авторов акцентируют внимание на том, что по-
тенциальным и достаточным, условием для личностного 
развития и самореализации.

Таким образом, психологическая безопасность сводит-
ся к сокращению межличностных рисков, способствует 
поддержанию эмоциональной стабильности, здорового 
мышления и поведения, психического здоровья. Предпо-
лагает высокую толерантность к фрустрациям и стрессам, 
постоянное развитие личности, адекватное мировоспри-
ятие и зависит от возможности личности осознавать на-
стоящее и быть самим собой. Способствует сохранению и 
укреплению психического здоровья, целостности лично-
сти, полноценному развитию, благополучию и успешно-
сти человека во всех сферах жизнедеятельности.
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