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И ДАННЫХ ЦИРКАДИАННОЙ ФИЗИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА

Аннотация: В статье ставится проблема необходимости учета различных индивидуальных физиологических и 
психических особенностей человека при осуществлении профессионального отбора в связи с расширением сфер 
профессиональной деятельности. К ее решению считается возможным и целесообразным подойти с позиции 
комплексного подхода, основанного, в том числе, и на современных ДНК-технологиях, позволяющих составлять 
«генетические карты» предрасположенности конкретного человека к тому или иному роду профессиональной 
деятельности. В связи с этим предлагается сформировать соответствующую нормативную правовую базу, 
состоящую из трех основных блоков, определяющих правовой режим генетической информации, и научных 
исследований в этой сфере; принципы и порядок проведения генетической паспортизации; профессиональные 
стандарты, в установленных случаях учитывающие и фактор указанной предрасположенности. Рассматривается 
не нашедший освещения в доктрине вопрос о роли биологических ритмов в структуре профессиональной 
адаптации и необходимости их учета при формировании общего заключения о потенциальном соответствии 
человека определенной профессиональной деятельности. Делается вывод о необходимости дальнейшего 
междисциплинарного исследования проблемы и оптимизации правового регулирования отношений в сфере 
профессиональной деятельности, связанной с риском нарушений циркадианных биологических ритмов. 
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PROBLEMS OF LEGALIZING THE USE OF GENETIC TECHNOLOGIES 
AND CIRCADIAN PHYSIOLOGY DATA IN THE PROFESSIONAL 

SELECTION SYSTEM

Abstract: The article poses the problem of the need to take into account various individual physiological and mental 
characteristics of a person when conducting professional selection in connection with the expansion of the scope of 
professional activity. It is considered possible and expedient to solve the problem from the perspective of an integrated 
approach based, inter alia, on modern DNA technologies that make it possible to draw up «genetic maps» of a person’s 
predisposition to a particular type of professional activity. In this regard, it is proposed to form an appropriate regulatory 
legal framework consisting of three main blocks that determine the legal regime of genetic information and scientifi c 
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Расширение сфер профессиональной деятель-
ности, работа в субэкстремальных и экстремаль-
ных условиях среды, появление новых профессий, 
связанных с выраженным напряжением функций 
и достижением физиологического предела, остро 
ставят проблему учета различных индивидуаль-
ных физиологических и психических особенно-
стей человека [1, с. 132–141].  В настоящее время 
данный вопрос является предметом рассмотрения 
не только специалистов медико-биологического 
профиля, но и целого ряда других областей, свя-

занных с обеспечением профессиональной дея-
тельности и ее безопасности. 

По нашему мнению, комплексный подход в ре-
шении данной проблемы должен основываться, 
в том числе, и на современных ДНК-технологиях, 
позволяющих составлять «генетические карты» 
предрасположенности конкретного человека к 
тому или иному роду профессиональной деятель-
ности. Это обстоятельство будет способствовать 
повышению степени индивидуализации системы 
профессионального отбора и снижению числа 
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случаев профессиональной дезадаптации и син-
дрома «выгорания». Успешная работа в заданном 
направлении позволит выстраивать наиболее оп-
тимальные условия взаимодействия человека с 
факторами производственной среды, создавать 
благоприятный психологический фон в трудовом 
коллективе, а также минимизировать социаль-
но-экономические риски, возникающие из-за не-
соответствия работника характеру выполняемой 
деятельности. Используя знания о своих генетиче-
ских способностях, человек может более осознан-
но выбирать профессиональную деятельность на 
основе наследственных задатков [2, с. 113].

Обозначение проблемы практического при-
менения информации об индивидууме в систе-
ме профессионального отбора требует решения 
целого комплекса юридических вопросов. Пре-
жде всего, речь идет о создании соответствующей 
нормативной правовой базы, которая, по нашему 
мнению, должна включать три основных блока, 
определяющих: 1) правовой режим генетической 
информации и научных исследований в этой сфере; 
2) принципы и порядок проведения генетической 
паспортизации; 3) профессиональные стандарты, 
в определенной мере учитывающие, в том числе, 
и фактор предрасположенности конкретного че-
ловека к тому или иному роду профессиональной 
деятельности.

Предлагаемое направление профотбора связа-
но с использованием генетической информации, 
имеющей специальный правовой режим. В со-
временной литературе на необходимость защиты 
генома обращается особое внимание, поскольку 
речь идет о сохранении жизни и здоровья не толь-
ко конкретного человека, но и его потомков, и даже 
заявляется о возникновении нового института ин-
формационного права – института по обработке 
генетической информации [3, с. 100–101]. Подчер-
кнем, что в настоящее время создание единой базы 
данных генетического профиля населения России 
на основе генетической паспортизации вступило в 
стадию практической реализации. В связи с этим в 
значительной мере возрастают риски неправомер-
ного использования данных, их утечки и искаже-
ния [4, с. 14–19; 5, с. 31], применения в дискри-
минационных целях, например, потенциальными 
работодателями и др. [6, с. 94–95]. 

При правовом регулировании в этой сфере, 
состояние которого на сегодняшний день нельзя 
признать удовлетворительным, следует приме-
нять системный подход, предполагающий одно-
временный учет как места генетической инфор-
мации в системе персональных данных, так и ее 
особенности в силу связи с геномом человеком. 
Правовой режим такой информации должен пред-
ставлять собой систему легальных положений, че-
рез призму прав и основных свобод человека, за-
крепляющих порядок получения и использования 
указанных сведений (включая гарантии их конфи-
денциальности и систему «охранительных» мер), 
а также принципы осуществления научных иссле-
дований, касающихся генома. Как известно, в рас-

сматриваемой области существует целый массив 
международных источников, основываясь на нор-
мах которых должно строиться и национальное 
законодательство. При формировании указанного 
нормативного блока необходимо исходить из того, 
что генетическая информация как вид персональ-
ных данных, с одной стороны, обладает единством 
в силу неразрывной связи с геномом человеком, 
а с другой – характеризуется наличием тенденции 
к усилению внутренней дифференциации, отра-
жающей многообразие как самих сведений, так и 
сфер их применения.

Полагаем, что учесть названную тенденцию 
позволит реализация на легальном уровне ранее 
высказанной нами идеи о создании с использова-
нием ДНК-технологий специализированных гене-
тических паспортов, в которых в том числе могут 
быть отражены и генетически предопределенные 
особенности хронотипа человека. В связи с этим 
требуется принятие специального нормативного 
правового акта, определяющего принципы и по-
рядок проведения генетической паспортизации, 
в котором, прежде всего, должны быть опреде-
лены пределы обязательности и добровольности 
формирования индивидуальных генетических 
карт. Здесь следует руководствоваться положени-
ями Международной декларации о генетических 
данных человека (Резолюция принята по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 ок-
тября 2003 г.) о том, что ограничения в отношении 
принципа получения предварительного, свобод-
ного, осознанного и ясно выраженного согласия 
гражданина могут вводиться национальным за-
конодательством лишь в силу серьезных причин, 
и при условии отсутствия противоречия междуна-
родным нормам.

В доктрине с разных позиций рассматривается 
как сам профессиональный отбор (как процесс из-
учения профессиональных и психологических ка-
честв работника [7, с. 48], как система мероприя-
тий по выявлению людей, наиболее пригодных по 
своим индивидуальным личностным качествам к 
профессиональной деятельности по определенной 
специальности [8, с. 157], как процедура вероят-
ностной оценки профессиональной пригодности 
претендента [9, с. 166] и т. д.), так и набор ис-
пользуемых при этом оценочных критериев (тре-
буемых качеств). В профессиональном отборе, как 
правило, выделяют четыре компонента: медицин-
ский, физиологический, педагогический и психо-
логический [9, с. 166]. В рамках медицинского и 
физиологического компонентов в настоящее вре-
мя пристальное внимание уделяется генетическим 
технологиям. Однако важно видеть, что примене-
ние названных технологий всегда предполагает 
вторжение в сферу охраняемых законом прав и 
свобод человека и создает высокую степень ве-
роятности их нарушения. Относительно рассма-
триваемого вопроса необходимо акцентировать 
внимание на трудовых правах гражданина. Так, 
российским трудовым законодательством запре-
щается необоснованный отказ в заключении тру-
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дового договора и при его заключении не допуска-
ется никаких ограничений прав или установление 
преимуществ в зависимости от обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, 
за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральными законами (ст. 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации, п. 10 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 апреля 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»). Полагаем, что сегодня назрела 
необходимость на уровне Федерального закона 
установить перечень случаев, когда при приеме 
на работу должны учитываться не только деловые, 
но и иные качества работника, содержательно рас-
крываемые в профессиональных стандартах. Про-
фессиональный стандарт, как известно, является 
характеристикой квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, под которой, 
свою очередь, понимается уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта рабо-
ты сотрудника (ст. 195.1 ТК РФ). При разработке 
новых и совершенствовании имеющихся профес-
сиональных стандартов необходимо, с одной сто-
роны, исключить любые формы дискриминации 
граждан при приеме на работу, а с другой сторо-
ны – сформировать такую систему профессиональ-
ных требований, которая позволяла бы обеспечить 
максимальное соответствие качеств человека той 
или иной профессиональной деятельности и спо-
собствовала бы повышению степени индивидуа-
лизации профессионального отбора и снижению 
числа случаев профессиональной дезадаптации и 
синдрома «выгорания». Полагаем, что легальное и 
практическое решение этой сложной задачи позво-
лит выйти на новый уровень осуществления про-
фессиональной деятельности в нашей стране.

Одним из практически не изученных аспектов 
проблемы совершенствования системы професси-
онального отбора и разработки соответствующей 
нормативной правовой базы является учет инди-
видуальных биологических ритмов при адаптации 
к трудовым факторам и условиям среды, в которых 
осуществляется производственная деятельность 
человека. Между тем подобные исследования мо-
гут быть востребованы при подборе претендентов 
на работы, связанные со сменным графиком, ча-
стыми географическими перемещениями. Биорит-
мологический тип человека должен учитываться 
при работах в определенных экологических зонах, 
для которых характерен своеобразный временной 
режим дня и ночи.

С проблемой регуляции биологических ритмов 
тесно связаны профессии со сверхтяжелыми и на-
пряженными условиями труда (космонавт, шахтер, 
подводник, пожарный, промышленный альпинист, 
испытатель и др.), и высокой моральной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье других людей 
(врач, летчик гражданской авиации и др.). Обозна-
ченные профессии отличаются высоким уровнем 
психо-эмоционального напряжения, повышенной 

частотой возникновения стрессогенных ситуаций 
и предполагают должный уровень стрессоустой-
чивости и своевременной мобилизации психиче-
ских и физиологических ресурсов организма [10, 
с. 15–30]. Профессиональная деятельность в дан-
ном случае сопряжена с риском возникновения 
дисбаланса в системах регуляции, в т. ч. связанных 
с циркадианными биоритмами.

Глубокий анализ изучаемого вопроса предпо-
лагает межнаучный подход и привлечение новей-
ших данных, раскрывающих суть и механизмы 
регуляции биологических ритмов. Эксперимен-
тальное изучение разнообразных биоритмов осу-
ществляется в рамках хронобиологии, генетиче-
ских основ биоритмов – в сфере циркадианной 
генетики. Учитывая тот факт, что условия произ-
водственной среды способны привести к наруше-
нию временной организации функций организма, 
данная проблема выходит на уровень профилакти-
ческой и клинической медицины. Вместе с тем с 
позиции юридической науки хранящаяся в геноме 
информация об индивидуальной специфике цир-
кадианных биоритмов человека выступает в каче-
стве персональных данных [11, с. 118–129]. Само 
по себе правовое регулирование в сфере исполь-
зования такой информации неразрывно связано с 
уровнем состояния и прогрессом в хронобиологии 
и циркадианной генетике.

Хронобиология как самостоятельная наука 
сформировалась в середине XX столетия. В 1960 г. 
в Колд-Спринг-Харборе был проведен первый 
Международный симпозиум по биологическим 
ритмам, на котором были обобщены результаты 
исследований и сформулировано представление 
о важности биологических ритмов в регуляции 
функций организма и формировании его приспо-
собительного потенциала. Под биологическими 
ритмами понимают циклические, упорядоченные 
во времени колебательные процессы с определен-
ным периодом. Наиболее важное значение имеют 
циркадианные (околосуточные) ритмы с перио-
дом около 24 часов. Установлено, что супрахи-
азматические ядра (СХЯ) гипоталамуса играют 
критическую роль в генерации и синхронизации 
различных циркадианных биоритмов и, таким об-
разом, выполняют функцию биологических часов 
[12, с. 98–105]. Способность СХЯ генерировать 
циркадианный ритм активности определяется 
функционированием специализированных ге-
нов ДНК. К настоящему времени известно о су-
ществовании более 10 таких генов. В частности, 
активность генов hPer1 определяет утренний хро-
нотип (жаворонки), а активность генов hCLOCK 
ассоциирована с вечерним хронотипом (совы). 
Отмеченные хронотипы отличаются особенно-
стями суточной перестройки работоспособности, 
внимания, температуры тела, выработки гормонов 
и другими признаками. Получены данные о связи 
«дефектов» циркадианных генов с нарушениями 
цикла сон – бодрствование. Так, при синдромах 
опережения и задержки сна вечернее засыпание 
и утреннее пробуждение не соответствуют внеш-
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нему синхронизатору (чередованию света и тем-
ноты). Синдром нарушения регулярности сна и 
бодрствования проявляется в возникновении не-
скольких в течение суток коротких периодов сна в 
дневное и ночное время [13, с. 14–23].

Функционирование биологических часов на-
прямую связано с деятельностью такой эндокрин-
ной железы, как эпифиз. Функциональная система 
«СХЯ – эпифиз» работают таким образом, что в 
условиях темноты клетки эпифиза выделяют гор-
мон мелатонин. При действии света образование 
мелатонина тормозится. При этом сам мелатонин 
считается основным «химическим эквивалентом» 
темноты, а по спектру биологических эффектов яв-
ляется адаптогеном с высочайшей биологической 
активностью. В литературе кроме его специфи-
ческого биоритмологического действия описано 
влияние на нейромедиаторные процессы, деятель-
ность сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
репродуктивной, иммунной и др. систем. Установ-
лены защитные (антиокислительные) и онкостати-
ческие эффекты данного гормона [14, с. 471–804].

В аспекте рассматриваемой проблемы необ-
ходимо отметить, что нарушение естественного 
протекания циркадианных биоритмов, заданно-
го ритма выработки мелатонина приводит к вре-
менному рассогласованию различных функций 
организма, что проявляется в виде определенных 
функциональных нарушений (дизрегуляция дав-
ления крови, частоты пульса, нарушение аппети-
та, сниженный эмоциональный фон и др.). В неко-
торых случаях возникающий десинхроноз может 
провоцировать дезадаптивное поведение и сниже-
ние способности эффективно взаимодействовать с 
факторами производственной среды. 

Учет индивидуальных особенностей проте-
кания циркадианных биоритмов при профессио-
нальном отборе, на наш взгляд, предполагает ана-
лиз нескольких позиций:

1) исходный (генетически заданный) хронобио-
логический тип;

2) эффективность действия основных регулято-
ров биоритмов (прежде всего мелатонина);

3) лабильность системы регуляции циркадиан-
ных биоритмов;

4) предрасположенность к развитию десинхро-
ноза;

5) возможность коррекции нарушенных цир-
кадианных биоритмов (в т. ч. с помощью лекар-
ственных средств).

Большинство из приведенных позиций имеют 
генетическую основу и связаны с экспрессией 
определенных генов и биосинтезом функциональ-
но специфичных белков. В частности, особенно-
сти влияния мелатонина на различные процессы 
и функции организма опосредованы его связыва-
нием с МТ-1 и МТ-2 рецепторами. Генетические 
дефекты, связанные с нарушением рецепции ме-
латонина, могут приводить не только к ожидаемо-
му рассогласованию биологических ритмов, но и 
нарушениям деятельности сердца, тонуса сосудов, 
иммунному дефициту, неврологическим расстрой-

ствам и др. последствиям. В то же время работа в 
ночные смены, сменный график работы наруша-
ют заданное биологическими часами время выра-
ботки мелатонина в сочетании со снижением ин-
тенсивности его синтеза [15, с. 1–19]. Подобные 
нарушения также характерны для профессиональ-
ной деятельности, сопряженной с относительно 
высоким уровнем стрессорного напряжения. Как 
известно, действие стрессоров различной при-
роды вызывает активацию стресс-реализующих 
систем, гормоны которых во многом являются 
антагонистами мелатонина и способны нарушать 
функционирование биологических часов. В таком 
случае общий адаптационный потенциал работни-
ка и способность эффективно выполнять профес-
сиональные обязанности существенно снижаются 
[16, с. 135–138].

Таким образом, генетическое или приобретен-
ное «несовершенство» компонентов системы ге-
нерации и регуляции циркадианных биоритмов 
может существенным образом ограничивать про-
фессиональную деятельность человека. Как нами 
отмечено, существуют вполне определенные про-
фессиональные обязанности, овладение которыми 
предполагает определенный хронотип в сочетании 
с должным уровнем функциональной активности 
всей сложно организованной системы регуляции 
циркадианных биоритмов (от циркадианных ге-
нов до эффекторных молекул, обеспечивающих 
перестройку биологических процессов и функций 
в течение суток).

Актуальность проблемы практического при-
менения знаний о биологических ритмах подчер-
кивается теми вызовами, которые возникают в 
последнее время перед современным обществом. 
Как выше отмечено, нарушение биологических 
ритмов приводит к различным функциональным 
нарушениям и заболеваниям, среди которых осо-
бое положение занимает ослабление иммунитета. 
Сама по себе иммунная система осуществляет не-
специфическую и специфическую защиту орга-
низма и, наряду с нервной и гормональной, явля-
ется регуляторной системой.

К сожалению, вопрос о влиянии «профессио-
нального» десинхроноза на состояние иммунной 
функции изучен недостаточным образом. Вместе 
с тем ослабление и дизрегуляция иммунитета обе-
спечивают повышенную восприимчивость челове-
ка к инфекционным агентам и тяжесть протекания 
соответствующих заболеваний. Как показывают 
недавно проведенные исследования, повышенный 
риск возникновения выраженных симптомов та-
кого полиорганного заболевания, как COVID-19, 
вызванного действием нового штамма коронави-
русов SARS-CoV2, напрямую связан с дефицитом 
и дизрегуляцией иммунитета. В группу риска с от-
носительно высокой вероятностью инфицирова-
ния автоматически включаются врачи, профессио-
нальная деятельность которых связана не только с 
повышенной вирусной нагрузкой, но и, зачастую, 
с ненормированным графиком работы. Имеются 
данные о том, что ключевое вещество в систе-
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ме контроля циркадианных биоритмов – мелато-
нин – может иметь протективный эффект, 
ослабляющий проявление различных симптомов 
COVID-19 [17, с. 1–5]. Эти обстоятельства под-
черкивают необходимость разработки стандартов 
профессионального отбора среди специалистов, 
подвергающихся повышенной инфекционной на-
грузке. Значимость таких мероприятий будет осо-
бо востребована в условиях масштабных эпиде-
мий и пандемий.

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости всесторонней оценки имеющегося 
у человека набора признаков, характеризующих 
его хронотип. При этом следует использовать не 
только хорошо зарекомендовавшие себя клас-
сические методы с использованием специали-
зированных анкет и приборов, но современные 
генетические технологии. Анализ генов ДНК, 
ассоциированных с циркадианными биоритмами, 
позволит повысить качество отбора претенден-
тов на профессии и должности, овладение кото-
рыми оказывает существенное влияние на проте-
кание циркадианных биоритмов. Использование 
информации об индивидуальном хронотипе по-
зволит оптимизировать режим труда и отдыха 
и поддерживать более высокую работоспособ-
ность. Для работодателя знание биоритмологи-
ческих особенностей будет иметь положительное 
значение в плане разработки мероприятий по ох-
ране жизни и здоровья работников. Медицинский 
аспект «генетизации» системы отбора позволит 
успешнее профилактировать многие профессио-
нальные заболевания и минимизировать послед-
ствия трудовой дезадаптации.

Комплексное изучение влияния профессио-
нальной деятельности на протекание биологиче-
ских ритмов, с одной стороны, и рассмотрение 
вопроса об использовании данных о биоритмоло-
гических особенностях человека в системе про-
фессионального отбора, с другой стороны, будет 
способствовать пересмотру имеющихся гигиени-
ческих нормативов труда в сторону их совершен-
ствования. По существу, эффективная разработка 
рассматриваемой проблемы в силу ее непосред-
ственной связи со здоровьесберегающими техно-
логиями имеет ярко выраженный прикладной ха-
рактер и вписывается в стратегию национальной 
безопасности в контексте личной безопасности 
человека [18, с. 4–8].

Вместе с тем практическое применение на-
копленных данных из области физиологии и ге-
нетики циркадианных ритмов при определении 
критериев профессионального отбора и адап-
тации работников к производственным услови-
ям требует разработки новых и систематизации 
имеющихся профессиональных стандартов. При 
этом, как подчеркивалось ранее, легальной ос-
новой для формирования  таких стандартов, 
безусловно, должны быть положения закона, 
устанавливающие саму возможность учета со-
ответствующих критериев профотбора. Акту-
альность юридического сопровождения в дан-

ном случае, как отмечалось, подчеркивается 
возможностью использования ДНК-технологий 
для оформления специализированных паспор-
тов, в которых могут быть отражены генетиче-
ски предопределенные особенности хронотипа 
человека. 

Рассмотрение обозначенной в настоящей ста-
тье проблемы позволяет сделать заключение о не-
обходимости дальнейшего междисциплинарного 
исследования проблемы и оптимизации правово-
го регулирования в сфере профессиональной дея-
тельности, связанной с риском нарушений цирка-
дианных биологических ритмов. 
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