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ной зоне» на систему экзистенциальных и витальных ресурсов, ведущей к со-
кращению потенциала стрессоустойчивости личности. При ежедневных рабо-
чих, эмоциональных перегрузках у врачей значительно утрачивается способ-
ность выдерживать профессиональный стресс, сохраняя внутреннюю сбалан-
сированность (общая жизнестойкость). Наиболее выражено это в сниженном 
контроле над собственной жизнью, появлении чувства беспомощности, ощуще-
ния себя «вне» жизни [2]. 

Проблема психосоциальных последствий пандемии COVID-19 является для 
современной психологии, в частности для психологии медицинского труда и 
медицинской психологии, высоко актуальной и требует безотлагательного си-
стемного научного анализа. 
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Введение 
История человечества насчитывает множество различных инфекционных 

заболеваний. До сегодняшних дней сохранились многочисленные подтвержде-
ния существования опустошительных эпидемий, которые охватывали не только 
отдельные страны, но и целые континенты. Практически до середины XX в. хо-
лера оставалась одной из особо опасных инфекционных заболеваний, которая 
уносила сотни и миллионы человеческих жизней, больше, чем войны и голод. 

Цель 
Проанализировать взаимосвязь религиозных паломничеств и распростра-

нение эпидемий холеры. 
Материал и методы исследования 
Методы исследования включают совокупность общенаучных и историче-

ских методов. Исходя из особенности источников, основным методом их изуче-
ния является сравнительно-исторический анализ. Данный метод позволил 
определить характер распространения эпидемий холеры и их взаимосвязь с ос-
новными направлениями передвижений паломников. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Паломничество известно с древнейших времен и представляет собой «пу-

тешествие верующих к святым местам», в надежде получить «сверхъестествен-
ную» помощь. 

Распространение холеры в пределах эндемического очага в Индии обуслов-
лено религиозными праздниками. Большинство населения Индии в религиоз-
ном отношении относят себя к индуизму, который считает реку Ганг священ-
ной, и омовение в ней, по их верованиям, освобождает индусов от всех грехов. 

Особое место занимает священный город Гардвар. Ежегодно в марте меся-
це сюда стекались огромные толпы людей для религиозных омовений. Раз в 
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12 лет здесь происходит большой праздник Кумб-Мела. На этот праздник при-
езжают не только богомольцы, но и купцы из разных штатов Индии и других 
соседних государств, так как вместе с религиозными обрядами здесь же разво-
рачивалась грандиозная ярмарка. 

Массы паломников, прибывших к реке, располагаются на берегах в палат-
ках и шалашах в условиях большой скученности и антисанитарии. Это усугуб-
лялось тем, что в дни праздника паломники совершали омовение в Ганге. Каж-
дый пилигрим окунался в воду священной реки три раза, пил воду из реки и 
произносил молитвы, что создавало благоприятные условия для распростране-
ния заболеваний. Возвращающиеся с берегов Ганга в родные места пилигримы 
разносили холеру во все уголки страны. Многие из них, заразившись при риту-
альных обрядах, умирали, не добравшись до своего дома. Так, в 1783 г. в свя-
щенном городе Гардваре среди паломников вспыхнула эпидемия холеры, кото-
рая менее чем за восемь дней унесла 20 тыс. жизней пилигримов. 

Результаты анализа исторических данных XIX и первой половины XX в. по-
казывают, что в годы празднования Кумб-Мела происходили большие вспышки 
заболеваний холеры. За период с 1881 по 1882 год, совпавший с праздновани-
ем Кумб-Мела, только в одном штате Пенджаб умерло от холеры 69 281 человек, 
в то время как с 1865 по 1881 г. (исключая годы празднеств) смертность от хо-
леры достигала лишь 2/3 указанного числа [1]. 

Особое место в эпидемиологии холеры занимает паломничество индусов-
мусульман. Движение мусульманских паломников к Аравийскому полуострову в 
XVIII–XIX столетиях происходило морским или караванным (сухим) путем. С 
введением пароходного сообщения миграция пилигримов из Индии и Зондских 
островов значительно возросла. Как правило, их число на судах значительно 
превышало количество посадочных мест, что в корне нарушало санитарные нор-
мы в сложившейся эпидемической ситуации. Они распространяли холеру в свя-
щенные города мусульман — Мекку и Медину (Саудовская Аравия), куда ежегодно 
стекаются из разных стран 100–500 тыс. паломников. Вначале пилигримы прибы-
вают в порты Красного моря Янбо и Джидду, которые не «блещут» своим санитар-
ным состоянием. Здесь, у Аравийского берега Красного моря, останавливаются 
морские суда, чтобы из трюмных и палубных помещений высадить тысячи палом-
ников. За три дня до прибытия в Джидду паломники подстригают усы, обрезают 
ногти, выдергивают из подмышечных впадин волосы, совершают полное омове-
ние тела, после чего снимают дорожную одежду и переодеваются в особый саван — 
«ихрам», представляющий собой два куска ткани для закрытия верхней и нижней 
частей туловища. Не разрешается закрывать голову и лицо, надевать обувь. После 
этого каждый паломник приобретает звание «хаджи» [2]. 

По прибытию в Мекку паломники направляются к главной святыне ислама — 
мечети аль-Хаарам, на территории которой находится Кааба (от араб. кааґб — 
куб). Паломники должны обойти семь раз вокруг Каабы, выпить священную воду 
из источника Zam-Zam. После молитв пилигримы посещают священную гору 
Арафат. Согласно религиозным обязанностям, каждый паломник должен прине-
сти в жертву на «святой» горе одну или несколько овец. Как только жертвопри-
ношение закончено, паломники возвращались, оставляя на солнце десятки тысяч 
мертвых животных. Их трупы начинали разлагаться задолго до их сбора и сброса 
в могильники, пропитывая воздух трупными испарениями, становясь идеальной 
почвой для размножения и распространения возбудителя заболевания. 

В 1865 г. холера была занесена паломниками морским путем из Бомбея 
(Индия) в Мекку, где от нее погибло 30 тыс. человек, а оставшиеся в живых 60 тыс. 
устремились на свою родину, по пути распространяя инфекцию в Египте и по 
Черноморскому побережью. Пассажирами кораблей, плывущих из Алексан-
дрии, холера была завезена в турецкие, итальянские, французские, румынские, 
испанские и русские порты, а также в Англию и Америку. 
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Возвращающиеся из Мекки паломники разнесли инфекцию вдоль восточных 
берегов Африки на юг до Марокко, что совпадает с началом четвертой пандемии 
холеры. С 1831 по 1893 гг. среди паломников зарегистрировано 16 крупных 
вспышек холеры с десятками тысяч смертельных случаев. 

Выводы 
Факты заноса болезни в то время признавались большинством ученых: «Пе-

реносчивость азиатской холеры есть неоспоримая истина, доказанная факта-
ми, не допускающими иного объяснения: холеру распространяет человек, и ни-
когда холера не шла быстрее человека в его передвижениях; это закон, который 
до сих пор не представлял исключений» [3]. 

Проанализировав пути распространения холеры, мы можем сделать вывод 
о прямой взаимосвязи эпидемии с направлениями караванных путей мусуль-
манских паломников во время совершения ими священных путешествий, что 
вкупе с произведением на этих территориях основного товарообмена между 
азиатскими и европейскими странами способствовало стремительному распро-
странению инфекции. 
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Введение 
Ф. Ницше — философ, чьи труды можно интерпретировать по-разному, так 

как написание его текстов носило афористический характер. Именно в работе 
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого», Ницше раскрывает идею о 
сверхчеловеке, идею о высшей расе людей, являющейся очень неоднозначной для 
читателей его трудов. Из этого можно сделать вывод, что в существовании про-
блемы — Ф. Ницше и нацизм сомневаться не приходиться, но в чем сущность этой 
проблемы: в том, что философия «реакционного антигуманистического теоретика» 
в действительности являлась антигуманистической предтечей немецкого нацизма 
или же в том, что идеи Ф. Ницше были использованы его сестрой Элизабет Ницше 
в целях собственной выгоды, и тем самым были исковерканы до неузнаваемости [1]. 

Цель 

Проанализировать взаимосвязь идей Ф. Ницше и идеологии нацизма. 

Материал и методы исследования 
Анализ писем Ф. Ницше, его заметок, черновиков, работа с фотоматериа-

лами, документальными очерками, анализ литературы, других источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Говоря о влиянии идей Ф. Ницше на национал-социализм, стоит охватить 
начало, фундамент этой проблемы, а именно часть биографии философа, когда 
он сходит с ума. 3 января 1889 года наступает резко изменяющий всю последую-
щую жизнь момент в болезни Ницше. Выйдя из своего дома в г. Турине, он уви-
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