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Аннотация. Здоровье декларируется гражданами как одна из наиболее важных ценностей, что позволяет обращаться к данной теме 
в рамках политического дискурса для достижения политических целей. Вместе с этим исследование проявления и воздействия по-
литического дискурса здоровья на отношение отдельных граждан и социальных групп к сфере здоровья остается малоизученным на-
правлением политической науки. Здоровый образ жизни, грамотность в сфере здоровья не были включены в перечень традиционных 
ценностей, хотя тематика «здоровья нации» и «здоровья граждан» широко представлена в общественном и политическом дискурсе. 
Политический дискурс при правильно расставленных акцентах может оказывать воздействие на отношение граждан к сфере здоровья. 
Раскрыть данный потенциал возможно при определении мировоззренческих особенностей поликультурного, социально-дифферен-
цированного населения России и принятии их к сведению в рамках политического дискурса и проведения социальной политики. В 
качестве основной методологии изучения воздействия различных информационных каналов, в которых представлен политический 
дискурс, на мировоззренческие установки в отношении здоровья может выступать концепция социокультурного кода сферы здоровья, 
открывающая возможность разработки путей результативного взаимодействия с гражданами, в том числе подачи информации пред-
ставителями власти и расстановки акцентов, направленных на корректировку отношения населения к своему здоровью.
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Abstract. Health is declared by citizens as one of the most important values, which makes it possible to address this topic within the framework 
of political discourse in order to achieve political goals. At the same time, the study of the manifestation and impact of the political discourse of 
health on the attitude of individual citizens and social groups to the sphere of health remains an understudied area of political science. A healthy 
lifestyle and health literacy were not included in the list of traditional values, although the topics of “health of the nation” and “health of citizens” 
are widely represented in public and political discourse. Political discourse, with the right emphasis, can have an impact on citizens’ attitudes 
towards health. It is possible to reveal this potential by determining the worldview features of the multicultural, socially diff erentiated population 
of Russia and taking them into account in the framework of political discourse and social policy. As the main methodology for studying the impact 
of various information channels, in which political discourse is presented, on worldview attitudes in relation to health, the concept of the sociocul-
tural code of the health sector can be used, which opens up the possibility of developing ways for eff ective interaction with citizens, including the 
presentation of information by government offi  cials and placement of accents, aimed at correcting the attitude of the population to their health.
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В. В. Суворов. Политический дискурс здоровья и мировоззренческие установки граждан РФ

Здоровье, понимаемое в современном за-
падном обществе и России как не только от-
сутствие болезней и физических дефектов, но 
и физическое, духовное и социальное благо-
получиее, играет важную роль во всех сферах 
жизни общества, выступает важным условием 
национальной безопасности, основой развития 
государства. Здоровье зависит от комплекса 
факторов, обусловленных наследственностью, 
природно-географическими и социокультур-
ными условиями, в которых находятся люди. В 
рамках социокультурного фактора следует вы-
делить социальную политику, влияющую как 
напрямую, так и косвенно на здоровье населе-
ния. Одним из способов ее реализации высту-
пают средства политической коммуникации. 
Процесс формирования (создания, передачи) 
необходимой для жизнедеятельности информа-
ции принято обозначать как дискурс. Понятие 
«дискурс» как научная категория имеет разные 
определения [1–4], различающиеся в зависимо-
сти от акцента на тех или иных его свойствах, 
но, тем не менее, общим моментом выступает 
результат коммуникационных действий.

Обсуждение проблем и перспектив систе-
мы здравоохранения, управление и развитие ко-
торой выступают частью социальной политики, 
находит отражение в многочисленных научных 
исследованиях [5, 6]. Однако проблема здоровья 
в политическом дискурсе, особенно с точки зре-
ния его воздействия на поведение граждан, не 
часто выступает темой научных трудов. Следу-
ет отметить работы В. А. Трушиной [7, 8], в том 
числе ее кандидатскую диссертацию [9]. Автор, 
в частности, отмечает роль здравоохранитель-
ной политики государства в формировании 
базовых основ доверия граждан в отношении 
политических институтов [10]. При этом тема 
здоровья в различных общественных дискур-
сах привлекает гораздо большее внимание ис-
следователей [11–14].

В связи с этим при обращении к теме здо-
ровья в политическом дискурсе важным вы-
ступает вопрос ценностного и содержательного 
наполнения тематики здоровья, его взаимосвя-
зи с поведением граждан в отношении своего 
здоровья.

Значимость здоровья в политическом дискурсе

Политический дискурс здоровья пред-
ставлен на разных уровнях и актуализирует-
ся в различных ситуациях различными по-
литическими акторами. Чаще всего проблема 
здоровья граждан находит отражение при 
обсуждении текущих проблем системы здра-

воохранения. Вместе с этим тема здоровья 
представлена в выступлениях Президента РФ 
и политических деятелей, проявляется в рам-
ках электорального процесса в предвыборных 
программах и выступ лениях. 

Однако в Указе Президента РФ «Об утверж-
дении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» 
[15] здоровый образ жизни, грамотность в сфере 
здоровья как ценностные ориентиры, формиру-
ющие мировоззрение граждан России, не рас-
сматриваются и не упоминаются даже в контек-
сте значимости здоровья как важного условия 
формирования и укрепления обозначенных в 
Указе ценностей. Отсутствует упоминание здо-
ровья и в перечне «ценностных доминант» в 
результатах проекта «Гуманитарный реактор» 
[16, с. 4]. Тем не менее отношение граждан к 
традиционным ценностям, осознание их значи-
мости и готовность руководствоваться этими 
ценностями во многом обусловлено состоянием 
здоровья, дефицит которого налагает серьезные 
ограничения на возможности индивидуального 
и социального функционирования. 

Отсутствие упоминания здоровья в контек-
сте традиционных ценностей противоречит по-
пулярной в общественном и политическом дис-
курсе теме «здоровья нации». Так, в ноябре 2018 г. 
В. В. Путин характеризовал здоровье нации как 
важнейшую задачу государства, без решения ко-
торой невозможно решать другие проблемы [17]. 
А в мае 2022 г. проходил Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа процветания России», 
одним из организаторов которого выступило Ми-
нистерство здравоохранения Российской Феде-
рации. Основными обсуждаемыми проблемами 
стали вопросы повышения информированности 
и медицинской грамотности населения, которые 
должны обеспечить формирование ответствен-
ного отношения граж дан к своему здоровью, а 
также укрепление репродуктивного здоровья мо-
лодой семьи [18].

Вместе с темой «здоровья нации» в поли-
тическом дискурсе присутствуют рассуждения 
о здоровье отдельных граждан. Особенно часто 
тема здоровья населения звучала в период пан-
демии Covid-19. Так, в июне 2020 г. президент 
в интервью программе «Москва. Кремль. Пу-
тин» на телеканале «Россия-1» делал акцент на 
том, что сохранение жизни и здоровья граждан 
является главным приоритетом для власти. Со-
хранение здоровья граждан было обозначено 
как «проблема проблем, вопрос вопросов, аб-
солютно приоритетная вещь» [19]. При этом, 
по мнению В. В. Путина, Россия в целом ока-
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залась способна ответить на вызов пандемии 
коронавируса, система здравоохранения про-
демонстрировала гибкость и мобилизационный 
потенциал.

Так, в политическом дискурсе можно вы-
делить два тематических блока – «здоровье 
нации» и «здоровье граждан», выбор которых 
обусловлен расстановкой акцентов. В полити-
ческом и общественном дискурсе о «здоровье 
нации» речь идет об общественном здоровье, 
являющемся статистическим понятием, по-
казателями которого выступают продолжи-
тельность жизни, смертность, рождаемость, 
заболеваемость и инвалидность населения. 
Общественное здоровье формируется из пока-
зателей здоровья отдельных граждан. Обще-
ственное здоровье должно выступать прерога-
тивой в первую очередь государства, а затем 
системы здравоохранения, а индивидуальное 
здоровье относится к сфере ответственности 
граждан, а затем уже системы здравоохранения 
и государства [20, с. 18]. 

Вместе с этим одной из форм проявления 
политического дискурса в период пандемии ста-
ло навязывание форм поведения со стороны вла-
сти, зачастую несогласующихся с представле-
ниями граждан о сохранении своего здоровья и 
о выживании в целом в условиях ограничитель-
ных мер. Так, принуждение к самоизоляции, 
соблюдению масочного режима, социальному 
дистанцированию и особенно к вакцинации на-
толкнулись на противоположную реакцию ча-
сти граждан, что было обусловлено их мировоз-
зренческими установками, представлениями о 
сфере здоровья. Зачастую усугубляло ситуацию 
недоверие к власти и поступление альтернатив-
ной информации из различных информацион-
ных каналов. В то же время социальная реклама 
в медиапространстве делала акцент на личной 
ответственности граждан как за свое здоровье, 
так и за здоровье близких.

Здоровье как ценность граждан

Большинство граждан России расценива-
ют здоровье как одну из базовых человеческих 
ценностей [21, с. 20; 22], что, тем не менее, в 
современных реалиях не отменяет необходи-
мости дополнительного конструирования цен-
ности здоровья и связанных с ним ценностных 
установок (здорового образа жизни, правильно-
го питания и т.п.) [23], а также формирования 
соответствующих форм поведения. Это нахо-
дит отражение и в нормативно-правовой базе 
России, и в политическом дискурсе. Здоровье 
в обществе может выступать как конечной иде-

альной ценностью, которая не может быть за-
менена другими ценностями без потерь для ин-
дивида, так и инструментальной, выступающей 
средством достижения всех общественных и 
личностных благ. Так, здоровье может рассмат-
риваться не как конечная ценность, а только 
как средство достижения других целей, напри-
мер карьерного роста, более высокого дохода, 
покупки недвижимости и т.п., что наиболее ха-
рактерно для населения с низким жизненным 
уровнем, при котором здоровье может стано-
виться предметом эксплуатации. По мнению 
Н. О. Майковой, здоровый образ жизни вы-
ступает необходимой константой духовно-
нравственного бытия индивида, позволяющей 
сохранить интерес и обеспечить долголетие, из-
меняя собственную реальность и встраиваясь в 
новые социальные стратегии [24, с. 68].

Однако, согласно статистическим данным, 
доля населения, ведущего здоровый образ жиз-
ни, по итогам 2021 г. составляла 7.3%, снизив-
шись с 12,0% в 2019 г. [25]. Проблема здорового 
образа жизни достаточно активно обсуждается 
в научных публикациях, хотя, например, спо-
собы формирования здоровьесберегающего 
поведения рассматриваются прежде всего при-
менительно к детям, учащейся молодежи и по-
жилым людям и реже к взрослым [26–28]. Роль 
же в этом отводится, главным образом, образо-
вательным и медицинским учреждениям, и не 
рассматривается как полноценная составляю-
щая социальной политики государства. 

По данным опросов, проводившихся иссле-
дователями «АльфаСтрахование» и «Инвитро», 
в России 62,8% граждан занимаются самолече-
нием на основании информации из интернета. В 
качестве основных причин обращения к само-
лечению были указаны нехватка времени и бо-
язнь посещать медицинские учреждения [29], 
что свидетельствует о сохранении недоверия 
к медицинским учреждениям и медицинским 
работникам. Политика в отношении системы 
здравоохранения сохраняет ориентированность 
на обеспечение медицинской помощью уже за-
болевших граждан, при этом внимание здоро-
вым гражданам не уделяется [30, с. 5]. К тому 
же, как показывают исследования, увеличение 
расходов на здравоохранение не обеспечивает 
роста его эффективности [20, 31].

Взаимосвязь дискурса здоровья и поведения граждан 
в отношении своего здоровья 

Конструирование ценности здоровья в об-
щественно-политическом дискурсе и форми-
рование соответствующего поведения граждан 
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нуждаются в более предметном внимании со 
стороны общественно-политических деятелей. 
Для достижения эффекта воздействия поли-
тического дискурса и социальной политики в 
целом следует учитывать мировоззрение граж-
дан и особенности управления им. В качестве 
основного фактора поведения граждан в от-
ношении своего здоровья выступают мировоз-
зренческие установки, включающие в себя 
представление как о сфере здоровья, так и об 
окружающем мире в целом. Согласно опреде-
лению, предлагаемому С. Н. Федорченко, миро-
воззрение представляет собой «неотъемлемую 
часть пространственно-временного контину-
ума, соединяющую в себе понимание образа 
мира в его прошлом, настоящем и будущем, 
которое связано как с индивидуальным, так и 
с коллективным восприятием происходящих 
процессов» [16, с. 4]. Мировоззрение, обуслов-
ленное социокультурным контекстом и форми-
рующееся в рамках первичной социализации, 
может в течение жизни человека изменяться под 
воздействием тех условий, в которых он нахо-
дится, и той информации, которая его окружает 
[32, с. 20]. Неотъемлемой частью социокультур-
ного фактора, определяющего представления о 
здоровье и болезни, особенности переживания 
радости и страданий, выступает совокупность 
информации, включающей смыслы, предубеж-
дения, стереотипы. Коммуникативная деятель-
ность обеспечивает создание, модификацию и 
использование информации, играющей важ-
ную роль в развитии, стабилизации и управле-
нии жизнью [33, с. 190]. 

В информационном пространстве систе-
мообразующими выступают политический 
и общественный дискурсы, отражающие об-
мен информацией между институтами власти 
или общества и гражданами. Политический 
дискурс представлен в различных информа-
ционных каналах, с которыми регулярно вза-
имодействуют многие граждане, но если этот 
дискурс не совпадает с другой информацией в 
медиапространстве, то они будут выбирать ту, 
которая более соотносится с их взглядами. При 
этом эффект воздействия может снижаться на 
фоне низкого доверия к системе здравоохране-
ния [34] и недостаточного доверия к политикам 
(за исключением В. В. Путина) и региональной 
администрации [35]. 

Результативность коммуникации обуслов-
лена не столько количеством предоставляемой 
информации по различным информационным 
каналам, сколько доверием к ней и ее соотно-
симостью с мировоззренческими установка-

ми граждан, их жизненным опытом. В данном 
случае показателен пример негативного отно-
шения части граждан к мерам по защите здо-
ровья населения, продвигаемым государством 
в период пандемии коронавируса. Сложность 
достижения продуктивной коммуникации вла-
сти и граждан в отношении их здоровья наряду 
с уровнем доверия к представителям власти и 
медицинским работникам обусловлена разным 
соотношением у граждан показателей грамот-
ности в вопросах здоровья, в том числе понима-
ния причинно-следственных связей процессов, 
определяющи х состояние здоровья, и степени 
ответственности за свое здоровье. Необходи-
мость учитывать совокупность данных фак-
торов в политическом дискурсе и социальной 
политике в целом определяет целесообразность 
не только изучения взаимосвязи мировоззрен-
ческих установок граждан и информацион-
ного пространства, но и выявления способов 
воздействия на отношение граждан к своему 
здоровью. В связ и с этим в качестве основной 
методологии изучения влияния различных ин-
формационных каналов на мировоззрение мо-
жет выступать теория культурного кода, а при-
менительно к мировоззренческим установкам 
граждан в отношении здоровья – концепция со-
циокультурного кода сферы здоровья, который 
обнаруживает себя в дискурсах коммуникаций 
общества и государства по проблематике здоро-
вья граждан. 

Таким образом, исследование проявления 
политического дискурса здоровья и его воз-
действия на отношение отдельных граждан и 
социальных групп к сфере здоровья остается 
малоизученным направлением политической 
науки. Политический дискурс несет в себе по-
тенциал, способный в рамках социальной поли-
тики оказывать влияние на поведение граждан 
в отношении своего здоровья. Раскрытие дан-
ного потенциала возможно при определении 
мировоззренческих особенностей поликуль-
турного, социально-дифференцированного на-
селения России и принятии их во внимание в 
рамках политического дискурса и проведения 
социальной политики. Методологический под-
ход, связанный с изучением социокультурного 
кода, позволяет определить основные показате-
ли отношения граждан к своему здоровью (сте-
пень ответственности, уровень грамотности в 
сфере здоровья и т.п.), на основании соотноше-
ния которых можно провести типологизацию 
мировоззренческих установок относительно 
здоровья. Определение степени их распростра-
ненности в различной социокультурной среде 
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открывает возможность разработки путей вза-
имодействия с гражданами (на уровне региона, 
муниципального образования, организации), в 
том числе подачи информации представителя-
ми власти и расстановки акцентов, направлен-
ных на корректировку отношения населения к 
своему здоровью, прежде всего, придерживать-
ся здорового образа жизни, повышать грамот-
ность в вопросах здоровья. 
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