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Более 650 млн людей в нашем современном 
мире живут с инвалидностью. Прибавьте к этому 
числу членов их семей, которые, пожалуй, больше 
своих близких, страдающих от собственной ущерб-
ности, переживают их боль и постоянно беспокоят-
ся о них, и мы получим примерно два миллиарда че-
ловек, которые ежедневно живут с инвалидностью.

Актуальность проблемы жизнедеятельности 
инвалидов в Украине очевидна на фоне постоянно-
го роста численности людей с ограниченными воз-
можностями. Увеличение количества инвалидов 
обусловлено тем, что значительно выросло число 
рождающихся детей-инвалидов. Вторым факто-
ром являются техногенные условия жизни (рост 
дорожно-транспортных аварий в частности), наи-
более серьезной проблемой собственно для Украи-
ны сегодня является огромное число инвалидов – 
участников АТО [2].

Кроме того, увеличение количества людей с ин-
валидностью обусловлено противоречивым соци-
ально-экономическим развитием украинского об-
щества, снизившим уровень жизни большинства 
людей, неудовлетворительным состоянием систе-
мы здравоохранения, недостаточной безопасно-
стью и охраной труда, низким уровнем экологиче-
ской культуры, наличием различных катаклизмов: 
природных, экологических, военных, в частности 
последствия войн, вооруженных конфликтов, Чер-
нобыльской катастрофы и т. д.

Опыт высокоразвитых стран свидетельствует 
о неэффективности пассивной государственной 
политики в сфере социальной защиты граждан с 
особыми потребностями, которая формируется на 
основе компенсационных расходов – пенсий, по-
собий, льгот, компенсаций и др. Социальная под-
держка инвалидов в экономически развитых стра-
нах Европы за последние 30 лет характеризу ет ся 
выделением значительных ресурсов на создание 
доступной для инвалидов среды существования, 
обучения, создания специальных новых и обу-
стройство имеющихся рабочих мест.

Согласно законодательству Украины, инвали-
дом является лицо с устойчивым расстройством 
функций организма, которое при взаимодействии 

с внешней средой может приводить к ограничению 
его жизнедеятельности, что обязывает государство 
создать условия для реализации инвалидами прав 
наравне с другими гражданами и обеспечить им 
социальную защиту, а инвалидность – степень по-
тери здоровья в связи с заболеванием, травмой (ее 
последствиями) или врожденными пороками [1].

Основная проблема людей с ограниченными 
возможностями в Украине – это не отсутствие ин-
валидной коляски, протеза, пенсии на достаточ-
ном уровне или государственной помощи (хотя и 
это достаточно существенные проблемы). Главное, 
чтобы общество осознало, что инвалиды имеют 
право на участие в социальной жизни страны и 
возможности реализовывать свой потенциал.

Многие инвалиды лишены права иметь до-
стойную и продуктивную работу только из-за не-
однозначного (подчас даже негативного) обще-
ственного отношения к ним. В современном обще-
стве устроиться на работу сложно даже обычному 
человеку, который не имеет никаких проблем со 
здоровьем.

В Украине, как и в большинстве европейских 
стран, действует концепция квотирования госу-
дарством определенного процента рабочих мест 
на предприятиях. Согласно ст. 19 Закона Украины 
«Об основах социальной защищенности инвали-
дов в Украине», всем предприятиям, учреждениям 
и организациям с численностью работающих от 
8 и более лиц установлен норматив по созданию 
4  % рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов. Для сравнения: в Италии и Испании – 2 %, в 
Германии  – 5  %, во Франции – 6  %. Такую квоту 
в Украине обязаны выполнять все субъекты хо-
зяйствования независимо от формы собственно-
сти, но только 55 % предприятий придерживаются 
установленного показателя. Предприятиям вы-
годнее уплатить штраф, чем обеспечить работой 
инвалида [2].

Итак, инвалидность считается социальным 
явлением, избежать которого не может ни одно 
общество, и каждое государство, в соответствии 
с уровнем своего развития, приоритетов и воз-
можностей, должно формировать (и формирует) 
социальную и экономическую политику в отно-
шении лиц с ограниченными физическими и (или) 
умственными недостатками. Большое значение в 
социально ответственном обществе приобретает 
подготовка соответствующих кадров. Необходи-
мо определить номенклатурный перечень специ-
алистов в сфере социальной помощи инвалидам 
в соответствии с международными стандартами, 
выявить потребность в них, обеспечить органи-
зационно-методическую базу для их обучения и 
последующего трудоустройства. Важно создать 
условия для изменения негативных стереотипов и 
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отношения к людям в украинском обществе на ос-
нове достижения социальной солидарности и со-
циальной справедливости.
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В последнее время в академической среде появ-
ляется все больше работ, посвященных новым ре-
лигиозным движениям (НРД). Наряду с настоящим 
термином, для обозначения подобных организа-
ций широко употребляются такие понятия как «то-
талитарная секта» и «деструктивный культ», а их 
деятельность часто обозначается в терминах «куль-
товая травма», «духовное перепрограммирование», 
«промывание мозгов», и прочее [5]. Данные нега-
тивные коннотации характерны преимущественно 
для материалов СМИ, посвященных последствиям 
воздействия сект и культов на обывателей, и для 
части апологетически настроенных сектоведов. 

Действительно, само понятие «новые религи-
озные движения» включает в себя, среди прочего, 
практику применения психологических технологий 
для воздействия на мышление и поведение после-
дователей, что обусловливает вопрос о последстви-
ях этого воздействия. Однако до сих пор попытки 
формализованной оценки степени деструктивно-
сти НРД не возымели убедительного успеха [4]. 

Настоящая работа посвящена постановке про-
блематики определения деструктивного потенци-
ала новых религиозных движений для содействия 
процессу социально-психологической реабилита-
ции их последователей. С этой целью анализиру-
ются некоторые отечественные подходы к опре-
делению степени деструктивности НРД: конспект 
«для проведения экспертизы групп и организаций 
на предмет их принадлежности к деструктивным 
культам» [3], предлагаемый Е. Волковым на основе 
работ С. Хассена, и методика для оценки степени 
деструктивности нетрадиционных религиозных 

организаций (НРО) посредством применения фор-
мализованных признаков В. Бирюкова [1]. В ходе 
анализа перечисленных подходов делается вывод 
относительно их значения в методологическом 
плане и, в то же время, недостаточной разработан-
ности в качестве инструмента оценки факта нали-
чия и, особенно, степени деструктивности НРД.

Также в работе рассматриваются различные 
подходы к реабилитации [6,  2] и первоочеред-
ные задачи психологического и социального вос-
становления (компенсации) нанесенного ущерба 
последователям сект и культов в зависимости от 
динамики представлений о деструктивности не-
традиционной религиозности. Подчеркивается 
важность глубокого анализа и дальнейшей раз-
работки проблемного поля оценки наличия и сте-
пени деструктивного влияния деятельности НРД 
для оптимизации мер практической помощи и со-
действия пострадавшим при личном обращении 
и повышения религиозной культуры населения в 
целом.

Таким образом, очевиден факт размытия гра-
ниц и субъективизация понятия деструктивности 
в отношении оценки деятельности НРД в обще-
ственном дискурсе. Оценка фактов деструктив-
ности происходит, как правило, постфактум, когда 
очевидными становятся жертвы и ущерб. При экс-
пертной оценке основополагающим критерием по-
тенциала деструктивности как возможного ущерба 
личности и обществу со стороны конкретной не-
традиционной религиозной организации высту-
пает степень настороженности и враждебности 
между НРД и социумом. Но и этот показатель ди-
намичен, он может существенно варьироваться в 
отношении одной и той же организации со време-
нем.

Попытки выделения конкретных критериев 
оценки степени деструктивности той или иной 
НРО служат ценным элементом методологической 
базы в анализе обозначенной проблемы. Особенно 
остро стоит проблема выделения таких критериев 
в контексте оказания реабилитационной психоло-


