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Введение
Санитарно-просветительскую коммуникацию 

следует отнести к наиболее исторически развитым и 
системно организованным дискурсам, направлен-
ным на формирование в массовом, коллективном 
или индивидуальном сознании витальных ценно-
стей и основанных на них моделей поведения. При-
менение тех или иных форм и жанров санитарного 
просвещения зависело от трех групп факторов:

1) особенности культурно-исторической среды 
(сочетание мифологических, религиозных и науч-
ных основ в мировоззрении, общее отношение со-
циума к здоровью и жизни, к роли индивида, обще-
ства и государства в здоровьесбережении);

2) характеристики аудитории, на которую на-
правлены просветительские действия (размер ауди-
тории, профессиональная и социальная принадлеж-
ность ее членов, возраст, пол, уровень образования 
и т. п.);

3) ресурсы, находящиеся в распоряжении адре-
санта санитарно-просветительского дискурса (тех-
нические, финансовые, профессиональные; напри-
мер, наличие среди создателей коммуникативного 
продукта врачей, литераторов, художников).

Целью настоящей работы является систематиза-
ция коммуникативных технологий санитарного 
просвещения, определение жанрового и семиотиче-
ского арсенала средств воздействия, используемого 
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субъектами санитарно-просветительской деятель-
ности.

Материалы и методы
Материалом исследования стали опредмеченные 

в различных знаковых формах результаты санитар-
но-просветительской коммуникации, осуществляв-
шейся в России и за рубежом в эпохи Средневеко-
вья, Нового и Новейшего времени. В ходе исследо-
вания использовались семиотический, интерпрета-
ционный, функционально-прагматический и срав-
нительно-культурный типы анализа.

Результаты
Проведенный анализ продемонстрировал семио-

тическое и жанровое многообразие используемых в 
санитарно-просветительской деятельности комму-
никативных технологий. При этом с функциональ-
но-прагматической точки зрения данные техноло-
гии могут быть разделены делятся на две большие 
группы:

1) мемориальные;
2) императивные.
Мемориальные санитарно-просветительские 

технологии направлены на увековечение памяти о 
некоем событии или поступке, связанном с борьбой 
за общественное здоровье, профилактикой заболе-
ваний, популяризацией гигиенических знаний и на-
выков. В рамках коммуникативных технологий дан-
ного типа не осуществляется прямого обращения к 
адресату с призывом к принятию конкретных сани-
тарно-гигиенических мер. Основная цель — повы-
шение престижа ответственного социального пове-
дения по здоровьесбережению и авторитета субъек-
тов санитарно-гигиенических действий. Построение 
ассоциативных связей между действиями историче-
ских персонажей (а иногда современников) и соб-
ственной моделью поведения осуществляется адре-
сатом самостоятельно.

Императивные технологии включают прямой 
призыв к адресату и четкие инструкции по обеспе-
чению конкретных санитарно-гигиенических мер.

Обсуждение
Рассмотрим подробнее конкретные технологии, 

формирующие названные группы.

1. Мемориальные санитарно-просветительские 
технологии.

1.1. А р х и т е к т у р н ы е  ф о р м ы. Зачатками 
санитарного просвещения можно считать примене-
ние подобных технологий в Европе еще в эпоху 
Средневековья: в ознаменование окончания эпиде-
мий в городах воздвигались так называемые чумные 
столбы (Вена, Прага, Будапешт и т. д.). В более позд-
ний период эта традиция была продолжена. Так, в 
Дрездене в 1846 г. по проекту архитектора Г. Земпе-
ра был установлен «холерный фонтан» в память об 
эпидемии холеры, поразившей всю Саксонию, но 
парадоксальным образом не затронувшую Дрезден. 
В России образцом санитарно-просветительской ар-
хитектуры можно считать Орловские (Гатчинские) 

ворота, сооруженные в 1777—1782 годах по проекту 
архитектора Антонио Ринальди на границе Екате-
рининского парка (Санкт-Петербург), у выезда на 
дорогу, ведущую в имение Г. Г. Орлова. Ворота уста-
новлены в честь победы над эпидемией чумы в Мо-
скве в 1771 году. На фасаде ворот — цитата из сти-
хотворения В. И. Майкова, адресованного Г. Г. Орло-
ву: «Орловым от беды избавлена Москва». Надпись 
с внутренней стороны описывает роль Орлова в 
борьбе с эпидемией.

1.2. П а м я т н ы е  м е д а л и. Важной формой 
мемориальных санитарно-просветительских техно-
логий можно считать памятные медали, а также на-
грады и прочие знаки отличия, врученные лицам, 
сыгравшим важную роль в борьбе с эпидемически-
ми заболеваниями и в формировании принципов 
здорового образа жизни. Так, в 1768 г. была отчека-
нена памятная медаль в честь удачной вариоляции 
Екатерины II и цесаревича Павла. На медали изо-
бражена императрица, держащая за руку сына. Пе-
ред ними женская фигура с детьми (олицетворение 
России) и надпись: «Собою подала пример. Октября 
12 дня 1768 года». В 1771 г. в память об избавлении 
Москвы от чумы Григорием Орловым была отчека-
нена памятная медаль. На лицевой стороне медали 
изображен граф Орлов и надпись: граф Григорий 
Григориевич Орлов Римской империи князь» На 
оборотной стороне надпись: «Россия таковых сынов 
в себе имеет» и «За избавление Москвы от язвы в 
1771 году».

1.3. Н а г р а д ы  и  з н а к и  о т л и ч и я. 19 апре-
ля 1838 г. император Николай I учредил особую ме-
даль «За прекращение чумы в Одессе». Медалью на-
граждали офицеров, военных и гражданских чинов-
ников, медиков, купцов и мещан, отличившихся во 
время борьбы с чумой в г. Одессе в 1837 г. В июне 
1838 г. было отчеканено 344 золотых и 117 серебря-
ных медалей.

В январе 1897 года в Российской Империи была 
создана Комиссия по предупреждению и борьбе с 
чумой и учреждены особые нагрудные знаки отли-
чия, «присваиваемые должностным лицам по при-
нятию мер к прекращению чумной заразы при по-
явлении ея внутри Империи». Знаки из серебра 
предназначались для врачей и представителей тер-
риториальных комиссий, из бронзы — для санита-
ров.

В 1894 г. властями Гонконга была учреждена ме-
даль «За борьбу с бубонной чумой в Гонконге». На 
медали изображен китаец, умирающий от чумы, 
ухаживающая за ним медсестра, и военный, отража-
ющий атаку крылатой смерти.

Традиция учреждения орденов за борьбу с эпи-
демиями продолжается в настоящее время. Указом 
Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 
года № 404 был учрежден Орден Пирогова и медаль 
Луки Крымского. Первыми награжденными стали 
медицинские работники, участвовавшие в борьбе с 
распространением COVID-19.

1.4. П о э т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я. В па-
мять о вариоляции Екатерины II создавались сти-
хотворные произведения, наиболее известными из 
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которых являются написанные В. И. Майковым 
«Сонет ко дню празднования, о благополучном выз-
доровлении от прививныя оспы, ея императорскаго 
величества и его императорскаго высочества, при-
дворнаго российскаго театра актерами и актрисами» 
[1] и «Торжествующий Парнасс, Пролог по выздо-
ровлении от прививныя оспы ея императорскаго 
величества и его императорскаго высочества» [2]. С 
целью прославления мужественного поступка импе-
ратрицы было создано «Слово, произнесенное в 
день празднования дня привития оспы императри-
це Екатерине II и великому князю Павлу Петровичу 
(28 ноября 1768 г.) членом Синода протопресвите-
ром Московского Успенского собора Александром 
Левшиным».

1.5. Те а т р а л ь н ы е  п о с т а н о в к и. В 1769 г. 
по следам торжественного события был также по-
ставлен балет «Побежденное предрассуждение», 
восхваляющий торжество науки над болезнью. «В 
нем главными действующими лицами были Ми-
нерва (Екатерина II), Рутения (Россия), Алцид (Па-
вел), Суеверие, Невежество и русский народ. В пер-
вой картине Химеры (оспа) пожирали детей. Руте-
ния в страхе и смятении не знала, что делать, и была 
в отчаянии. Во второй картине появлялись русская 
Минерва и Алцид, которые изгоняли Суеверие и 
Невежество. Балет заканчивался прославлением 
Екатерины II и радостным величественным танцем 
народа.

2. Императивные технологии
К числу императивных жанров санитарного про-

свещения относятся как изобразительные, так и 
письменные источники.

2.1. Э п и г р а ф и к а. Зачатками императивных 
технологий санитарного просвещения можно счи-
тать описания заболеваний, которые содержатся в 
литературных источниках и на мемориальных па-
мятниках, «memento mori» своего времени. Приме-
ром такого памятника является обелиск Рогожского 
некрополя — «памятник моровой могилы», воз-
двигнутый в месте захоронения умерших во время 
эпидемии чумы 1770—1772 гг. На двух из четырех 
сторон обелиска описывается чума, ее симптомы и 
течение.

2.2. П л а к а т ы. В санитарном просвещении 
огромную роль сыграли плакаты соответствующей 
тематики, многие из которых хранятся в Россий-
ском музее медицины Национального научно-про-
светительского института общественного здоровья 
имени Н. А. Семашко [3]. Тематика этих плакатов 
разнообразна. Часть из них посвящена конкретным 
противоэпидемическим мерам, в частности, необхо-
димости вакцинации. Этот тип плакатов был наибо-
лее востребован в 1920-е годы, когда Советская Рос-
сия находилась в тяжелой эпидемической ситуации. 
Плакаты такого типа оказывали большое воздей-
ствие на аудиторию, значительная часть которой 
была малограмотна и лучше воспринимала не пись-
менные, а изобразительные материалы. Другие пла-
каты призывали к здоровому образу жизни, соблю-

дению гигиенических норм и правил, искоренению 
вредных привычек.

2.3. И н ф о р м а ц и о н н о-п р о с в е т и т е л ь -
с к и е  л и с т о в к и  и  б р о ш ю р ы. В печатной са-
нитарно-просветительской литературе, например, 
брошюрах и листовках, приводятся данные о том 
или ином заболевании, о путях заражения и сопря-
женных с болезнью рисках для больного и его окру-
жения, выделяются практические меры для профи-
лактики заболеваемости. Особенностью методиче-
ски выверенных просветительских материалов как 
дореволюционного времени, так и советского и по-
стсоветского периодов, является их ориентирован-
ность на конкретную целевую аудиторию: крестьян 
или рабочих, женщин или мужчин, профессиональ-
ных групп [4]. В качестве примеров таких материа-
лов можно привести брошюры: «Сифилис в семье: 
20 ответов крестьянке», «Как в деревне надо жить, 
чтобы бабам не тужить», «Крепи здоровье».

2.4. К а р и к а т у р ы. Еще в XVIII в. как в странах 
Европы, так и в России зародился жанр медицин-
ской карикатуры. Популярной темой для карикатур 
было высмеивание противников вакцинации. В 
1796 г. Эдвард Дженнер впервые сделал публичное 
прививание человеку коровьей оспы. Этот метод 
был эффективным и более безопасным для здоро-
вья людей, но вызвал еще большее сопротивление в 
обществе, чем вариоляция. Противники вакцина-
ции делились на тех, кому она экономически была 
невыгодна и на тех, кто был убежден в том, что с 
вакциной человек получает черты того животного, 
от которого берется материал для прививки. Для 
борьбы с противниками вакцинации и для пропа-
ганды вакцинации в Европе печатались карикатуры. 
На одной из карикатур Э. Дженнер и двое его коллег 
прогоняют троих противников вакцинации, за ко-
торыми тянется шлейф из мертвых тел, покрытых 
оспой.  1

Карикатуры служили средством сопоставления 
различных подходов к борьбе с заболеванием. На 
одной из карикатур изображена закрывающаяся ап-
тека (символ медикаментозного лечения оспы) и 
Дженер со скарификатором (символ вакцинопро-
филактики оспы), изгоняющий смерть  2.

Особая группа изображений — это карикатуры, 
высмеивающие суеверие, согласно которому при-
вивка приводит к появлению рогов. Этот сюжет ча-
сто появляется на изображениях XIX века и посте-
пенно переходит в XX век  3.

1 Edward Jenner and two colleagues seeing off three anti-vaccination 
opponents, the dead smallpox victims are littered at their feet. Coloured 
etching by I. Cruikshank, 1808. Credit: Wellcome Collection. Public Do-
main Mark https://wellcomecollection.org/images?query=x7kbxaef

2 The history of vaccination seen from an economic point of view: A 
pharmacy up for sale; an outmoded inoculist selling his premises; Jenner, 
to the left, pursues a skeleton with a lancet. Coloured etching, c. 1800. 
Wellcome Collection gallery (2018-04-03) https://iiif.wellcomecollec-
tion.org/image/V0011691/full/full/0/default.jpg

3 Edward Jenner vaccinating patients in the Smallpox and Inoculation 
Hospital at St. Pancras: the patients develop features of cows. Coloured 
etching, 1803, after J. Gillray, 1802. Credit: Wellcome Collection. Public 
Domain Mark. https://wellcomecollection.org/images?query=jh8pftqz
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Карикатуры становились средством осмеяния 
врачей-шарлатанов, использовавших кровопуска-
ние и клистиры как основные средства лечения. 
Следствием таких лечебных процедур часто явля-
лась смерть. Приверженцев таких методов лечения 
высмеивает карикатура, «Триумф оспы». На карти-
не больная женщина, превращающаяся в русалку, 
врач с ланцетом верхом на корове и аптекарь со 
шприцем в руках образуют гротескную процессию, 
пугающую детей на ходу, высмеивая страх француз-
ской общественности перед лицом вакцинации  4. 
Изображения часто снабжались текстом, высмеива-
ющим такие убеждения и рекламирующим вакцина-
цию.

В России, помимо карикатур, получили распро-
странение так называемые лубочные картинки, рас-
считанные на более широкую аудиторию. Эти кар-
тинки, иногда сопровождаемые стихотворным тек-
стом, пропагандировали прививки. На них были 
представлены две группы персонажей: люди, не сде-
лавшие прививок и в результате обезображенные 
оспой, и красивые здоровые люди, сделавшие при-
вивку. Часто изображения сопровождались нравоу-
чительными диалогами родителей и детей, в кото-
рых переболевшие дети упрекают своих родителей в 
том, что им не сделали прививку и теперь от них, 
обезображенных болезнью, в страхе убегают другие 
дети.

2.5. Д е т с к а я  х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е -
р а т у р а. В Советском Союзе уделялось большое 
внимание воспитанию гигиенических навыков у де-
тей. Классики советской детской литературы уделя-
ли серьезное внимание этой проблеме. Многие по-
коления советских детей выросли на таких произве-
дениях, как «Мойдодыр» К. И. Чуковского, «При-
вивка» С. В. Михалкова. Корней Чуковский в пись-
ме А. Б. Халатову писал: «Чуждаюсь ли тенденции я 
в своих детских книгах. Нисколько! Например, тен-
денция «Мойдодыра» — страстный призыв малень-
ких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где 
ещё так недавно про всякого чистящего зубы, гово-
рили, «гы, гы, видать, что жид!» эта тенденция стоит 
всех остальных. Я знаю сотни случаев, где «Мойдо-
дыр» сыграл роль Наркомздрава для маленьких» [5]. 
Детские стихи часто помогают преодолеть страх пе-
ред врачами (например, «Академик Иванов» Э. 
Успенского).

2.6. Те н е в ы е  к а р т и н ы. Среди визуальных 
технологий санитарного просвещения, предшеству-
ющих появлению синематографа и кинолент, следу-
ет выделить теневые картины, проецируемые с по-
мощью волшебного фонаря. В продукции различ-
ных мастерских, занятых производством теневых 
картин, можно отметить продукцию мастерской 
Л. М. Соколова [6]. В разделе «Медицина» мастер-
ская предлагала картины как с анатомическими ил-

люстрациями, так и такие произведения, как «Бесе-
ды о первой помощи», «О червях и их влиянии на 
здоровье и жизнь человека», «Как сохранить глаза», 
«Первые понятия о том, как живет наше тело и что 
для него полезно и вредно», «О том, как надо жить, 
чтобы быть здоровым», «Пьянство и его лечение», 
«О табаке и вреде курения», «Беседа о Пастере».

2.7. И н ф о р м а ц и о н н о - п р о с в е т и т е л ь -
с к и е  ф и л ь м ы. В 1915 году во Франции была со-
здана Синематографическая секция, в задачи кото-
рой входили как военная пропаганда и документа-
ция событий, так и санитарное просвещение. Было 
снято более 80 фильмов на медико-санитарную те-
матику. Особое место в санитарной пропаганде за-
нимали информационные кампании по борьбе с ве-
нерическими заболеваниями в армии. В 1916 году 
Жюстен Годар, отвечавший за медицинскую службу 
вооруженных сил Франции, назвал сифилис «обще-
ственной опасностью национального значения». 
Для военных была снята серия специальных филь-
мов о сексуальной гигиене, проводились популяр-
ные лекции, печатались брошюры, плакаты и от-
крытки. Материалы по профилактике венериче-
ских заболеваний в армии были адаптированы 
именно для военной аудитории и в послевоенное 
время были признаны неприемлемыми для широ-
кой аудитории, в частности для женщин и несовер-
шеннолетних.

В СССР и постсоветской России кинотехнологии 
санитарного просвещения также были востребова-
ны. В качестве примеров назовем киножурналы 
«Фитиль. Борьба с алкоголизмом» и современные 
документальные фильмы цикла «Эпидемия».

2.8. М у л ь т и п л и к а ц и о н н ы е  и  ф о т о -
г р а ф и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  д л я  д е -
т е й. С развитием фото- и киноиндустрии появля-
лись новые технологии санитарной пропаганды, 
ориентированной на детскую аудиторию. Напри-
мер, детские диапозитивы «Катя у медвежат» [7], 
пропагандирующие приверженность правилам ги-
гиены, режиму дня и здоровому питанию. Большой 
популярностью пользовались мультипликационные 
фильмы, например, «Бегемот, который боялся при-
вивок», «Королева зубная щётка».

2.9. Художественная литература и художествен-
ный кинематограф несанитарной тематики. В ряде 
художественных произведений различных жанров 
представлены отдельные факты, способствующие 
санитарному просвещению читателя. Приведем 
лишь несколько примеров:

—приключенческая повесть Джека Лондона 
«Смок Беллью»: информация о роли картофе-
ля в профилактике и лечении цинги;

—детективная повесть Агаты Кристи «Зеркало 
треснуло»: информация о путях распростране-
ния красухи и ее опасности для беременных 
женщин;

—стихотворение В. В. Маяковского «Рассказ ли-
тейщика Ивана Козырева о вселении в новую 
квартиру» (1928 г.): пропаганда личной гигие-
ны;

4 A diseased woman turning into a mermaid, a physician riding a cow 
and an apothecary wielding a syringe form a grotesque procession that 
scares children; referring to the distrust of the French public in the face 
of vaccination. Coloured etching.. Credit: Wellcome Collection. Public 
Domain Mark. https://wellcomecollection.org/works/svu4e4kg/imag-
es?id=sqq94dtn
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—детский художественный фильм «Первокласс-
ница» (1948 г.): пропаганда детской личной ги-
гиены и роли школы в ее распространении;

—российский драматический сериал «Нулевой 
пациент»: информация о путях передачи ВИЧ-
инфекции.

2.10. Энциклопедические и справочные издания. 
В популярном в СССР справочнике «Домоводство» 
содержались статьи «Гигиена жилища», «Гигиена 
женщины», «Гигиена волос» и ряд других.

2.11. П р о х и б и т и в ы. Отдельной подгруппой 
императивных технологий можно считать прохиби-
тивы (от лат. prohibitiō — запрет) — запреты на де-
монстрацию и популяризацию моделей поведения, 
противоречащих ценностям здоровьесбережения. 
После Первой мировой войны производился пере-
смотр технологий санитарного просвещения для от-
дельных категорий населения и выработка стандар-
тов для широкой аудитории. В частности, в 1930 в 
Голливуде был подготовлен Кодекс производства 
звуковых и немых кинофильмов (Кодекс Хейса). 
Согласно кодексу, киноленты не должны снижать 
моральные устои аудитории, а представлению на 
киноэкране подлежит только правильный образ 
жизни. В фильмах необходимо поддерживать свя-
щенный институт брака и семейные ценности. По-
ловая гигиена и венерические заболевания не долж-
ны являться темой для кинофильмов. Не подлежит 
изображению употребление алкогольных напитков 
и хирургические операции. Голливудские художе-
ственные фильмы, снятые после 1930 года, снима-
лись в соответствии с положениями Кодекса. Он 
был отменен только в конце 1960-х.

Запрет на демонстрацию и популяризацию моде-
лей поведения, противоречащих ценностям здоро-
вьесбережения, например, курения, является ярчай-
шим примером прохибитива, который актуален как 
для российского кино, так и для общемировой ки-
ноиндустрии. С отменой Кодекса Хейса, согласно 
которому регламентировалось то, что можно и что 
нельзя показывать в голливудских фильмах, запрет 
на демонстрацию сцен курения стал одним из ос-
новных и общепринятых табу. Он присутствует в 
медийном пространстве до сих пор. Так, «Проект 
Концепции осуществления государственной поли-
тики противодействия потреблению табака на 
2017—2022 годы и дальнейшую перспективу» содер-
жит следующие прохибитивы:

• введение ограничений на показ в аудиовизу-
альных произведениях, созданных в форме ху-
дожественных фильмов, товарных знаков, слу-
жащих для индивидуализации табачных изде-
лий;

• введение запрета на государственную под-
держку создания художественных фильмов, в 
которых демонстрируются табачные изделия и 
процесс потребления табака;

• создание механизма, препятствующего рас-
пространению в качестве социальной рекламы 
любых форм стимулирования потребления та-
бака, разработанных при участии или под-
держке табачных организаций  5.

Заключение
Компаративный анализ показал, что технологии 

санитарного просвещения, применяемые в России и 
за рубежом, имеют универсальный характер. Значи-
мым различием между российской и зарубежной 
практикой санитарного просвещения является вы-
сокая сосредоточенность отечественного санпросве-
та на детях как особой целевой аудитории.

Семиотическое многообразие санитарно-просве-
тительской коммуникации проявляется в ее реали-
зации как в виде сугубо вербальных произведений 
(текстов различной жанровой принадлежности), 
так и в креолизованной форме (фильмы, памятники 
с надписью, лубочные картинки, плакаты и т. п.). 
Присутствуют и произведения, выполненные в рам-
ках невербальных искусств (архитектура).

С точки зрения модальности обращения к целе-
вой аудитории коммуникативные технологии сани-
тарного просвещения могут быть разделены на ме-
мориальные и императивные. Данные типы нахо-
дятся в отношениях ценностно-функциональной 
дополнительности: первые внедряют в историче-
скую память социума общее уважение к санитарной 
и гигиенической деятельности, вторые направлены 
на внедрение моделей социально-ответственного 
гигиенического поведения как ответа на актуальные 
вызовы общественному здоровью.
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