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Аннотация. Текущая ситуация в мире, связанная с пандемией COVID-19, сформировала 
масштабный запрос аудитории на медицинскую информацию, что повлияло на актуализацию 
медиаисследований в области репрезентации средствами массовой информации медико-
социальной проблематики. Обзор основных тенденций медицинской журналистики предполагает 
ретроспективный взгляд на формирование этого специализированного сегмента массовой 
информации, характеристику ключевых этапов и особенностей её становления, что, наряду с 
общим обзором структурно-содержательных особенностей современных медико-
просветительских информационных ресурсов, и является предметом данного исследования. 
Учитывая недостаточность исследований в данном направлении, работа очерчивает исторический 
контекст развития периодических изданий медицинской направленности в России, показывает 
взаимосвязь развития медицинской науки, социальных ценностей и представлений и процесса 
становления медицинской журналистики в России. Анализ на этом фоне особенностей подачи 
медицинской информации в средствах массовой коммуникации, в том числе региональных, с 
учетом глобальной кризисной ситуации пандемии COVID-19 как в содержательно-тематическом 
плане, так и с точки зрения реализуемых форматов показал востребованность медицинской 
журналистики массовой аудиторией, проблемно-тематическую и форматно-жанровую 
дифференциацию контента, а также запрос на экспертное мнение и усиление субъективно-
личностного начала в публикациях.  
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number of publications on social and medical topics, and the actualization of media research in the field 
of representation of medical and social issues by modern mass media. A review of the main trends in 
currently actively developing medical journalism suggests a retrospective look at the formation of this 
specialized segment of the mass media, a description of the key stages and features of its formation, 
which, along with a general description of the structural and content features of modern medical and 
educational information resources, is the subject of this article. Given the lack of research in this area, the 
work outlines the historical context for the development of medical periodicals in Russia, shows the 
relationship between the development of medical science, social values and ideas, and the process of 
formation of medical journalism in Russia. Against this background, an analysis of the features of the 
presentation of medical information in modern mass media, including regional ones, taking into account 
the global crisis situation of the COVID-19 pandemic, both in terms of content and thematic terms, and in 
terms of the formats being implemented, showed the continuity of the tradition and the demand for mass 
medical journalism. audience, and also made it possible to identify its modern specifics, namely the 
problem-thematic and format-genre differentiation of content, as well as the request for expert opinion 
and the strengthening of the subjective principle in publications. 

Keywords: the popularization of medical knowledge, medical journalism, medical issues in the media, 
medical blogs 
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Введение 

Здоровье как ключевой фактор благополучия человека осознается в настоящее время 
как базовая ценность и социума, и индивидуума. Понимание здоровья как основного сла-
гаемого качества жизни, особенно остро осознаваемое в глобальной кризисной ситуации 
пандемии COVID-19, выводит на новый уровень информационные запросы и ожидания 
массовой аудитории и объясняет востребованность медицинской информации не только 
её прагматической, но и мировоззренческой значимостью, что, в частности, проявилось в 
отношении населения к такой проблеме, как вакцинация. 

По данным ряда исследователей [Игнатьева и др., 2014], здоровье более чем на 50 % 
обусловлено осознанным отношением к нему самого человека, его валеологической куль-
турой и сформированными полезными привычками, в то время как негативное влияние 
окружающей среды на здоровье оценивается в 25 %. Отмеченное положение дел подчер-
кивает необходимость широкой представленности темы здоровья и здорового образа жиз-
ни в общественном дискурсе как основной среде формирования ответственного отноше-
ния к этому ресурсу со стороны как человека, так общества и государства. При этом по-
нимание здорового образа жизни в общественном дискурсе должно вести к представле-
нию о том, что здоровый образ жизни – это «не только соблюдение медико-социальной 
активности, искоренение вредных привычек, правильное питание и т. д., а, прежде всего, 
использование материальных и духовных условий в интересах здоровья, гармонического 
физического и духовного развития человека» [Лядова А.В., Лядова М.В., 2017, с. 1509]. 
Именно в такой перспективе следует рассматривать задачи средств массовой коммуника-
ции, реализующих не только информационную, но и мировоззренческую (культурофор-
мирующую)  функцию.  

В настоящее время изучение медицинской журналистики представлено фрагментар-
но – либо как одного из сегментов системы современных СМИ в теоретико-
типологических исследованиях, в частности в работах А.И. Акопова [1986], Е.П. Прохо-
рова [2011], либо же преимущественно как осмысление частного опыта СМИ в освещении 
текущей пандемии COVID-19 [Готовкина, 2021; Донских, 2021; Романов и др., 2021]. 

Одним из аспектов осмысления опыта и задач медицинской журналистики является 
ретроспективный взгляд на реальную ситуацию с учётом исторического опыта её разви-
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тия, который представлен в диссертационных исследованиях М.М. Левита [1963] и 
О.В. Коланьковой [1998], указывающей, в свою очередь, исторические труды Д.Н. Жбан-
кова (1928 г.) и Я.А. Чистовича (1861 г.). В целом же рассматриваемый сегмент журнали-
стики исследован недостаточно – как в историческом, так и в актуальном аспектах.  

Цель исследования – продемонстрировать обусловленность становления медицин-
ской журналистики в России социально-исторической ситуацией, определить особенности 
её текущего состояния в актуальном контексте и выявить наиболее значимые тенденции и 
задачи её развити 

Объекты и методы 

Объектом исследования выступает медицинская журналистика как специализиро-
ванная подсистема и как проблемно-тематическая область средств массовой коммуника-
ции. Предметом исследования являются тенденции развития современной медицинской 
журналистики в её структурно-формальных и содержательно-тематических аспектах. 

Основу методологической базы составляет описательный метод, обеспечивающий 
необходимый уровень интерпретации эмпирического материала в соответствии с постав-
ленными задачами. Сбор эмпирического материала включал использование методов мо-
ниторинга СМИ, контент-анализа, а также применение отдельных приёмов количествен-
ного метода.  

Эмпирическая база статьи опирается на публикации российских специализирован-
ных изданий («Наркология», «Психиатрия», «Консультативная психология и психотера-
пия»,  «Биофармацевтический журнал»), а также научно-популярных журналов («Наука и 
жизнь», «В мире науки», «Химия и жизнь – XXI век», «Экология и жизнь» и др.); публи-
кации различных электронно-сетевых изданий и блогеров, а также печатной прессы и раз-
личных средств массовой коммуникации региона («Белгородская правда», «Белгородские 
известия», «Белпресса», «Открытый Белгород», «FONAR.TV», информационное агентство 
«Бел.Ру», Telegram-канал «Белгород № 1», сюжеты ТРК «Мир Белогорья» и ГТРК «Белго-
род») за период с ноября 2019 по ноябрь 2021 года.  

Результаты и дискуссия 

Более чем двухсотлетняя история отечественной медицинской журналистики отра-
жает и историю медицины как науки, и социально-гуманитарные аспекты развития здра-
воохранения, и развитие самой философии здоровья и современной медицины, базирую-
щихся в настоящее время на доказательности, профилактике и персонализации и предпо-
лагающих активную позицию самого человека.  

Актуальная классификация современных медицинских ресурсов включает профес-
сиональные узкоспециализированные журналы, социально ориентированные ресурсы, 
научно-популярные медицинские издания, медицинские блоги и форумы, сайты медицин-
ских консультаций, электронные магазины медицинского профиля, медицинские сервисы.  

Анализ контента научно-популярных изданий позволил выделить основные  темати-
ческие линии, такие как репрезентация научно-медицинской информации и новых меди-
цинских технологий, социальные и этико-правовые проблемы, личность современного 
врача, практические рекомендации по профилактике заболеваний и здоровый образ жиз-
ни, а также проблемные области, требующие профессионального освещения в средствах 
массовой коммуникации, в числе которых совершенствование системы здравоохранения, 
пропаганда принципов доказательной медицины,  необходимости диспансеризации и вак-
цинации и ряд других.  

В рассматриваемом массово-информационном сегменте наблюдаются позитивные и 
долгосрочные тенденции расширения и дифференциации в общественном дискурсе меди-
цинской проблематики, повышения качества медико-социальной информации, эффектив-
ного представления для профессиональной и массовой аудитории актуальной медицин-
ской информации с учетом возможностей новых медиа.  
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Ретроспективный обзор становления медицинской периодики в России 

Первоначальный период развития отечественной медицины связывается с реформа-

торской деятельностью Петра I в XVIII в., когда по его инициативе появились первые ме-

дицинские учреждения, а затем на протяжении почти всего столетия шли такие процессы, 

как централизация медико-санитарного дела, становление профессии врача, издание книг 

и различных руководств по медицине. Накопленный опыт и потребности формировавше-

гося научно-профессионального сообщества способствовали появлению в 1792 году пер-

вого отечественного медицинского журнала – «Санкт-Петербургские Врачебные Ведомо-

сти», просуществовавшего до 1794 г. Инициаторами издания стали профессор патологии и 

терапии Медико-хирургического училища Ф.И. Уден и врач Ф.К. Клейнеш, редактировал 

же издание И.Д. Герстенберг. Журнал ориентировался прежде всего на запросы практиче-

ской медицины и содержал рекомендации по лечению конкретных болезней и сведения об 

их этиологии [Санкт-Петербургские…, 1900]. 

Выход следующего по хронологии журнала – «Медико-физический журнал, или 

Труды высочайше утвержденного при Московском университете Общества соревнования 

врачебных и физических наук» – датируется 1808 г. (издатели И.Ф. Венсович, В.М. Ко-

тельницкий, В.П. Ризенко, Москва). Издание, направленное на «распространение общепо-

лезных сведений по части врачебных и физических наук» [Акопов, 1986, с. 32], существо-

вало до 1821 г., но считать его журналом в строгом смысле всё же было бы проблематич-

ным, поскольку главный признак – периодичность – выдерживался далеко не всегда. 

Подобная цель – «способствовать распространению в России врачебных познаний, 

необходимо нужных сколько для сохранения народного здоровья...» [Акопов, 1986, с. 35] 

ставилась и перед инициированным Медико-хирургической академией в Петербурге  

в 1811 г. изданием «Всеобщий журнал врачебной науки», в течение пяти лет своего суще-

ствования (до 1816 г.) выдерживавшего периодичность: журнал выходил шесть раз в год.   

Следующим этапом считается появление в Москве «Вестника естественных наук  

и медицины», выходившего с периодичностью четыре раза в год с 1828 по 1832 гг.; изда-

телем выступил профессор Московского университета А.А. Иовский. Первоначально его 

основное содержание составляли переводы из иностранных журналов, но впоследствии  

в нём печатались и оригинальные сочинения русских медиков, в частности именно здесь 

впервые были опубликованы труды выдающегося отечественного хирурга Н.И. Пирогова 

[Воскобойникова, 2019]. 

Параллельно с этим изданием, с 1827 по 1829 гг., в Москве издавались «Врачебные 

записки», структура и содержание которых были более дифференцированными. Журнал 

состоял из публикаций по основным направлениям тогдашней медицины – терапии, хи-

рургии, акушерству, патологии и др., а также включал публикации по медицинским 

наукам, относившимся к вспомогательным, таким как патологическая анатомия или фи-

зиология. Характерно, что именно в этом издании, которое осуществлял государственный 

чиновник доктор М.А. Маркус, занимавший должность инспектора Голицынской больни-

цы, появились такие жанровые формы, как врачебная история, материалы, которые можно 

отнести к хронике, а также незначительные по объёму материалы, отражавшие разные 

стороны профессиональной повседневности и квалифицировавшиеся как смесь [Воско-

бойникова, 2019].  

В рассматриваемый период выходили и частные медицинские журналы, характер-

ным свойством которых была краткость существования, главным образом из-за нехватки 

денежных средств. Среди наиболее заметных исследователи называют ежемесячный 

«Терапевтический журнал» (1837–1846 г.), издававшийся и редактировавшийся И.А. За-

цепиным, профессором Московской медико-хирургической академии, и включавший 

как перепечатки из различных изданий, так и оригинальные произведения отечествен-

ных медиков. 
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Представленный обзор медицинской периодики первой половины XIX в. позволяет 

констатировать стихийность появления и неопределенность существования медицинских 

журналов, зависевших от организационных и материальных возможностей их издателей 

при недостаточной поддержке со стороны власти. На этом фоне особое значение приобре-

тает история «Военно-медицинского журнала», учреждённого с учётом государственных 

интересов в 1823 г. и существующего до настоящего времени. Основанием журнала зани-

мался Медицинский департамент Военного министерства, сегодня его издание осуществ-

ляет Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. Журнал практически на протяжении 

всей своей истории отличается строгой периодичностью, а объявленная при его основа-

нии концепция, как отмечает А.И. Акопов, заключалась в объединении как общепрофес-

сиональной информации, так и практического опыта и предполагала «оригинальные рас-

суждения по всем частям внутреннего и наружного врачевания, имеющие целью клиниче-

скую пользу с приноровлением, где нужно, к военной медицине» [Акопов, 1986, с. 33].  

Время с 1850-х по 1880-е гг. рассматривается исследователями как период типоло-

гического становления медицинских изданий. Развитие и укрепление системы медицин-

ских учреждений, повышение научного уровня медицины, расширение практического 

опыта естественным образом способствовали дифференциации медицинских знаний, раз-

делению видов медицинской деятельности и появлению новых медицинских специализа-

ций, что стимулировало качественные и количественные изменения медицинской перио-

дики, а именно формирование подсистемы медицинских изданий.   

Так, 1860–1870-е гг. стали временем учреждения первых отраслевых журналов в 

отечественной медицине, наиболее значимыми из которых стали «Фармацевтический 

журнал» (1864), «Архив судебной медицины и общественной гигиены» (1865) [Игнатьева 

и др., 2014], а также «Журнал для нормальной и патологической гистологии, фармаколо-

гии и клинической медицины» (1870–1872-й гг.) – ежемесячное издание Медико-

хирургической академии в Петербурге; выходивший дважды в месяц «Московский вра-

чебный вестник» (издавался Физико-медицинским обществом при Московском универси-

тете, 1873–1876-й гг.), включавший не только научные публикации, но и протоколы засе-

даний самого Общества. 

 Эта трансформация складывавшейся подсистемы – от периодических изданий об-

щемедицинского содержания к отраслевым, посвященным отдельным направлениям ме-

дицины, способствовала также становлению профессионального медицинского дискурса: 

в медицинских журналах вырабатывалась собственная академическая традиция, склады-

валось жанрово-тематическое разнообразие. 

 Опираясь на исследование М.М. Левита, можно сделать вывод о том, что активное 

накопление в отраслевых медицинских журналах профессиональной и научной информа-

ции требовало появления такого академического жанра, как обзор специальной литерату-

ры, а следующим этапом развития стало осознание необходимости создания реферативно-

го журнала [Левит, 1963]. Эту задачу взяло на себя московское Общество русских врачей, 

в 1874 г. начавшее издание «Медицинского обозрения» [Большая медицинская…, 1980, с. 

377]. Роль данного журнала для профессионально-академического сообщества была столь 

значимой, что к 25-летию издания его редактор, доктор медицины В.Ф. Спримон, был 

удостоен звания Почётного доктора.  

Таким образом, в указанный период возникают условия для формирования в печати 

России особой подсистемы медицинских журналов, что выразилось в появлении типоло-

гически новых изданий – новых как в содержательно-тематическом аспекте, охватываю-

щих различные отрасли медицины, так и в функциональном аспекте, более дифференци-

рованных по целевой направленности и по аудитории: массовые, профессиональные, 

научные, практические и информационные. Вслед за содержательным развитием совер-

шенствовалась и их структура, стремившаяся к чёткости и проблемно-тематической опре-

делённости, совершенствовалось и их жанрово-стилистическое своеобразие.  



                            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, № 2 (179–192)   

                                     Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2022. Vol. 41, No. 2 (179–192)  

 

184 

Следует подчеркнуть, что в пореформенной ситуации в России социальная роль 

журналов повышалась, и на этом этапе дальнейшее развитие медицинской журналистики 

во многом обусловлено социально-историческими процессами в российском обществе.  

Последние два десятилетия XIX в. стали для отечественной медицины периодом 

подъёма, что во многом связано с развитием науки в целом, способствовавшей, с одной 

стороны, появлению новых медицинских отраслей, а с другой – появлению нового пони-

мания природы здоровья и болезней, а также нового понимания места медицины в обще-

стве. Указанный период ознаменовался также созданием целого ряда научных и учебных 

заведений, лабораторий и клиник [Акопов, 1986, с. 37]. Движение России к индустриали-

зации, новые социально-политические приоритеты включили здоровье населения в список 

общественно значимых ценностей и, соответственно, стимулировали интерес к этой про-

блемно-тематической области [Левит, 1963, с. 87], что также способствовало выделению в 

общей структуре общественного дискурса новой его разновидности – социально-

медицинского дискурса, способствовавшего в конечном итоге пониманию здоровья как 

социально и личностно значимой ценности, требующей ответственного отношения и со 

стороны общества, и со стороны индивидуума. 

Как уже было отмечено выше, «по целевому назначению русские медицинские жур-

налы в этот период были относительно однородными. Их можно разделить на два типа: 

ряд изданий тяготел к научно-теоретическому типу, другие – к практическому» [Воско-

бойникова, 2019, с. 9].  

Развитие системы медицинской помощи населению, организация фельдшерских 

пунктов, земских больниц в конце XIX века способствовали появлению в 1890-х гг. спе-

циализированных журналов для медицинского персонала – акушерок, фельдшеров, меди-

цинских сестер, санитарок («Акушерка», «Фельдшер», «Фельдшерский вестник»). 

На этом этапе своего развития медицинские журналы (прежде всего «Архив судеб-

ной медицины и общественной гигиены», «Врач», «Фельдшерский вестник») выполняли 

важную прогрессивную социально-просветительскую функцию: «помимо собственно ме-

дицинской информации в этих журналах проповедовались гуманистические идеалы спра-

ведливости, добра, свободы и равенства, которые рассматривались как священный долг 

медицины и врачей. Эта система ценностей надолго определила отношение российского 

общества и к самой профессии врача, в котором всегда видели гуманного, образованного, 

просвещенного человека», который «запечатлен и в произведениях отечественной литера-

туры, изобразительного и киноискусства практически на протяжении всего ХХ века» 

[Большая медицинская…, 1980, с. 241; Воскобойникова, 2019, с. 9-10]. 
 К началу XX века в России насчитывалось уже более 150 медицинских периодиче-

ских изданий – как общих, так и специализированных научно-медицинских, а также изда-

ний, посвященных вопросам социальной гигиены и общественного здравоохранения. Пер-

вая мировая война привела к резкому сокращению медицинской периодики. Но общий 

подъём медицинской науки в СССР после Октябрьской революции способствовал как ко-

личественному росту периодических медицинских изданий, так и существенному повы-

шению их научно-концептуального уровня.  

Великая Отечественная война поставила насущную задачу распространения практи-

чески ориентированных медицинских знаний и опыта военной медицины, что, безуслов-

но, повлияло на издательскую деятельность в области медицины. В этот период в «Мед-

гизе», специализированном государственном издательстве медицинской литературы, вы-

шел целый ряд актуальных монографических изданий, таких как, например, «Заметки по 

военно-полевой хирургии» под редакцией известного советского хирурга и заслуженного 

деятеля науки РСФСР С.С. Юдина (1941 г.), «Военная оториноларингология» академика 

АМН СССР В.И. Воячека, выдержавшая несколько переизданий, и других. 

Особое значение приобрели не носившие периодического характера различные ру-

ководства и методические рекомендации для рядовых работников медсанчастей, многие 
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из которых не имели специального медицинского образования и получили лишь первич-

ную подготовку на экстренных курсах (в качестве примера назовём «Руководство для 

операционных и перевязочных сестер» С.М. Рубашёва, 1944 г.). Такие практические посо-

бия были чрезвычайно востребованы и на фронте, и в тылу.   

И тем не менее, несмотря на чрезвычайный военный период, продолжали выходить 

специализированные периодические медицинские издания. Среди них специализирован-

ные «Акушерство и гинекология», «Вестник офтальмологии», «Вестник хирургии 

им. И.И. Грекова», «Хирургия», «Вопросы нейрохирургии», «Госпитальное дело», «Кли-

ническая медицина», «Журнал микробиологии, патологии и инфекционных болезней», 

«Медицинская сестра», «Педиатрия», «Проблемы туберкулеза», «Фармакология и токси-

кология», «Фармация», «Фельдшер и акушерка», а также общеотраслевые журналы «Со-

ветская медицина», «Советское здравоохранение».  

В 1950-е гг. в Советском Союзе были учреждены новые специализированные меди-

цинские журналы, что во многом было обусловлено и достижениями научно-технического 

прогресса, и осознанием новых задач социального развития, а также дальнейшим процес-

сом дифференциации и специализации медицины. Это ярко отразилось даже в названиях 

таких журналов, как «Антибиотики» (1948–1956), «Вопросы вирусологии» (с 1956), 

«Грудная хирургия» (с 1959), «Вопросы ревматизма» (с 1961) и др.). А к 1973 г. насчиты-

валось уже 98 специализированных медицинских журналов, выходивших во всех союзных 

республиках. Отметим также, что именно в этот период, в 1954-м году, специальным по-

становлением секретариата ЦК КПСС был учрежден и самый популярный массовый жур-

нал медико-просветительской направленности – «Здоровье».  

Краткий исторический обзор периодических медицинских изданий в России позво-

ляет сделать вывод, что развитие отечественной медицинской журналистики во многом 

обусловлено как историческим развитием отечественной медицины, в том числе её диф-

ференциацией и трансформацией концептуальных основ, так и осознанием её социальной 

значимости, способствовавшим развитию основ массового медицинского просвещения. 

Отметим также важность внимания государственной власти и её поддержки этой отрасли 

журналистики. 

 

Медицинская журналистика в современной России и в регионах  

(на примере Белгородской области) 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 55 медицинских 

изданий, которые подразделяются на две большие группы: узкоспециализированные из-

дания для медицинских работников и научно-популярные издания для населения. В ре-

естр актуальных входят журналы узкой направленности, такие как «Наркология», «Пси-

хиатрия», «Консультативная психология и психотерапия», «Биофармацевтический жур-

нал» и другие. Различные аспекты современной медицины отражаются также в научно-

популярных журналах – это «Наука и жизнь», «В мире науки», «Химия и жизнь – 

XXI век», «Экология и жизнь» и другие. В научно-популярной журналистике именно про-

блематика наук о жизни, включающая вопросы здоровья и медицины, является самой вос-

требованной, и в структуре медиапотребления научно-популярной информации на такие 

публикации приходилось до 30 % [Штепа, 2007]. 

Подчеркнём, что определенная корпоративная замкнутость медицинского сообще-

ства, необходимость специальных знаний и опыта в сложившейся традиции предполагали 

высокую степень фильтрации информации, её тщательную проверку и исторически тяго-

тели к книжно-академической стилистике даже в популярных изданиях.  

Качественный анализ освещения в средствах массовой информации медицинской 

проблематики, проведенный в 2009-м году исследователями МГУ, позволил утверждать, 

что «пока в российской журналистике в целом нет четкого представления о границах про-

блемы и полноты понимания ее сущности, нет приоритетов в построении общего концеп-
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та, а также осознания того, кто есть главный субъект общественного здоровья и к кому 

следует обращать основные потоки информации. Российская информационная индустрия 

центробежна. За редкими исключениями прессе свойственна общая бессистемность в 

подходе к теме; предметная некомпетентность в освещении конкретных ситуаций; много-

численные этические просчеты; смешение информационных и коммерческих сообщений; 

неоправданное принятие на себя роли арбитра в спорных ситуациях; склонность к сенса-

ционности; дилетантство и необоснованность оценок» [Фролова, 2009, с. 10].   

Тем не менее медиатизация всех сторон жизни на основе цифровых технологий в 

последнее десятилетие коренным образом изменила ситуацию: медицинский дискурс, по-

мимо сформировавшегося за три столетия профессионально-академического характера, 

приобрел мощный коммуникативный потенциал и стал важной частью массового обще-

ственного дискурса.  

В настоящее время практически все медицинские печатные периодические издания 

имеют свои электронные ресурсы в Интернете и свою специфику, а интерактивность как 

ключевое свойство Интернета способствовала значительному расширению форматов по-

дачи медицинской информации и её доступности по запросу пользователя, что решает и 

такую важную задачу, как персонализация информации, возможность её отбора в соответ-

ствии с интересами и целями как автора, так и аудитории.  

Классификация современных медицинских информационных ресурсов включает не 

только профессиональные узкоспециализированные издания, но и медицинские блоги и 

форумы, социально ориентированные ресурсы – сайты медицинских консультаций, услугу 

вызова врача на дом, справочные ресурсы, электронные магазины медицинского профиля 

и т. д. Проблемно-тематические блоки публикаций в сетевых изданиях медицинской 

направленности включают научные аспекты медицины, вопросы медицинской промыш-

ленности, социально-правовые аспекты здравоохранения, вопросы здорового образа жиз-

ни. Отметим, что подписка на медицинские издания везде платная, но социальные сети 

предоставляют электронные версии, что способствует расширению аудитории. Медицин-

ская тематика представлена и на лентах информационных агентств, в научно-

просветительских теле- и радиопередачах, среди которых, например, телевизионные про-

граммы «О самом главном» (Россия 1), «Жить здорово» («Первый канал»), «Таблетка» 

(«Первый канал»), «Школа доктора Комаровского», а также программы на радио «Ближе 

к телу» («Русское радио»), «Доктор И» (Маяк), «Доктор Малышкина» (радио «Дача»).  

 Обзор информационно-медицинских ресурсов выявил значимость и авторитетность 

такого жанра, как медицинский блог, характеризующийся, с одной стороны, высоким 

уровнем экспертности, а с другой – отсутствием официальности, направленностью на вза-

имную коммуникацию и этим вызывающий доверие аудитории. Сегодня блоги активно 

ведут врачи, исповедующие принципы доказательной медицины [Егорова, 2020]. Они ис-

пользуют этот формат, «чтобы ответить на важные вопросы о здоровье, развеять опасные 

мифы, избавить от тревоги» [Егорова, 2020] и в ненавязчивой форме «подсказать пра-

вильные решения» [Егорова, 2020], а поскольку пандемия новой коронавирусной инфек-

ции способствовала более внимательному отношению к вопросам здоровья, то это, без-

условно, способствовало и количественному росту интернет-аудитории. Коммуникацион-

ное агентство PRT Edelman Affiliate опубликовало результаты исследования роста попу-

лярности страниц медицинских блогеров в Instagram за период с начала с 2019 по конец 

2020 гг. Так, в 2019 г. в тройку самых быстрорастущих блогов (процент прироста посети-

телей за год) российских врачей-инфлюенсеров вошли психотерапевты (27 %), неврологи 

(14 %) и кардиохирурги (14 %). Также традиционно популярными (топ-10) остались 

«женские» блогеры, среди которых гинекологи (13 %), неонатологи (12 %) и акушеры 

(10 %) [PRT Edelman…, 2001–2022].  

По данным PRT Edelman Affiliate, в первом полугодии 2020 г., с началом первой 

волны пандемии ситуация начала меняться и резко возрос спрос на специализированную 
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медицинскую информацию. Наибольший рост посещаемости был зафиксирован в аккаун-

тах гематологов (16 %), неонатологов (10 %), кардиохирургов (10 %). В первой пятерке 

появились пульмонологи (8 %) и остались неврологи (7 %). Психотерапевты при этом 

опустились на 10-е место с показателем в 6 % [PRT Edelman…, 2001–2022]. 

Снижение темпов пандемии во втором полугодии 2020 г. ознаменовалось ростом по-

сещений аккаунтов инфлюенсеров в области пластической хирургии (9 %), пульмоноло-

гии (8 %), акушерства (7 %). Также в списке активно растущих появились инфекционисты 

(6 %) и диетологи (5 %) [PRT Edelman…, 2001–2022]. 

На июль 2021 г. на первом месте в топ-5 популярных врачей-блогеров по количеству 

подписчиков находился Евгений Комаровский – украинский врач-педиатр высшей катего-

рии, кандидат медицинских наук, писатель и ведущий еженедельной телепередачи «Шко-

ла доктора Комаровского». Количество подписчиков в его социальных сетях насчитывало 

на указанный период 9 330 800 человек [PRT Edelman…, 2001–2022]. 

Одним из наиболее востребованных блогов остаётся «Смотровая военврача» Алек-

сея Водовозова – бывшего врача медицинской службы Вооружённых Сил РФ, который 

сегодня активно занимается медицинским просвещением и является неоднократным по-

бедителем и призёром конкурсов блогов. Пафос его публикаций направлен на разоблаче-

ние псевдомедицинских мифов, а также на формирование критического отношения к 

огромному массиву непроверенной информации, неизбежно продуцируемой в Интернете, 

и ответственного отношения к здоровью. В настоящее время на разных площадках Интер-

нета он активно читает лекции о коронавирусной инфекции, особое внимание уделяя во-

просам вакцинирования. Феномен его популярности отражает общую тенденцию –

стремление осознанно относиться к своему здоровью.  

На видеохостинге YouTube, в сервисе Instagram и в мессенджере Telegram активно 

присутствует и Алексей Утин – хирург-кардиолог, главный врач московской клиники 

SMART CheckUp. А. Утин умеет преподносить специальную информацию доступно и 

убедительно и развенчивает популярные медицинские мифы – о прививках, СПИДе, о 

бесполезных «фуфломицинах» при простуде, о БАДах и прочем.  

Среди интернет-пользователей популярен также блог «Аллергология для чайников» 

в Telegram-канале, который ведёт аллерголог-иммунолог и основатель медицинского цен-

тра Everyday Clinic Ольга Жоголева, написавшая книгу «Аллергия и как с ней жить. Руко-

водство для всей семьи». Блогер рассказывает о последних исследованиях в этой области, 

даёт практические советы и ссылки на полезные публикации, отвечает на животрепещу-

щие вопросы своей аудитории, чётко структурируя материал. Например: «В каком воз-

расте можно обследоваться на аллергены? Что делать, если анализы отрицательные, а 

проявления аллергии есть? Как снизить риски возникновения аллергии?» [Егорова, 2020]. 

Блог кандидата психологических наук, клинического психолога, члена Ассоциации 

когнитивно-бихевиоральных терапевтов, психолога Центра когнитивной терапии Татьяны 

Павловой в одноимённом Telegram-канале направлен на обсуждение недостаточно пред-

ставленных в общественном дискурсе проблем ментального здоровья, в том числе повы-

шенной тревожности, панических атак, посттравматических страхов и т. п. Доступные ре-

комендации способны помочь улучшить состояние и научить более осознанно и ответ-

ственно относиться к своим и чужим психическим состояниям. 

Педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук, эксперт различных СМИ, автор 

нескольких книг о здоровье ребенка Анна Левадная на своём сайте рассматривает акту-

альные вопросы детского здоровья, волнующие родителей.  

Акушер-гинеколог, представитель совета директоров организации «Врачи мира» в 

России, член Международной гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым поло-
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вым путем (IUSTI), член Международного сообщества по инфекционным болезням в 

акушерстве и гинекологии (ISIDOG) Татьяна Румянцева посвящает свой блог актуальной 

информации, «необходимой для того, чтобы лучше понимать себя и свое тело» [Егорова, 

2020], рассматривает и нормальные случаи, и девиации, требующие консультации врача. 

Автор уделяет внимание также современным методам лечения, принятым профессиональ-

ным сообществом.  

Особое место в отношении современного человека к своему здоровью занимают во-

просы правильного питания. Елена Мотова, врач-диетолог, научный журналист, автор 

книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей», с отсылками к последним 

научным данным объясняет в своём блоге принципы работы пищеварительной системы, 

даёт практические советы по правильному питанию, соотносящиеся с реальностью, ука-

зывает на риски, вызываемые модными диетами; анализирует расстройства пищевого по-

ведения и т.п. В её блогах содержится актуальная информация из авторитетных источни-

ков – различных международных организаций здравоохранения, даются экспертные реко-

мендации, рецепты и др.  

Одной из очевидных тенденций является и то, что тема здоровья активно освещается 

не только медицинскими блогерами общероссийского уровня, но находит своё отражение 

и в работе редакций региональных СМИ. Покажем это на примере Белгородской области. 

Анализ 170 публикаций и сюжетов в двух печатных и четырёх электронных изданиях, 

двух телерадиокомпаниях, а также публикаций Telegram-канала «Белгород № 1» в общем 

составе повестки дня локальных медиа с июня 2019 по май 2020 гг. показал, что в инфор-

мационном пространстве региона практически ежедневно появлялись публикации на ме-

дицинскую тематику как в печатной прессе, так и в теле- и радиосюжетах. Среди таких 

изданий – газеты «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Аргументы и факты-

Белгород», сетевые издания «БелПресса», «Fonar.tv», «Открытый Белгород», информаци-

онное агентство «Бел.Ру» а также филиал ВГТРК – ГТРК «Белгород», областная телера-

диокомпания «Мир Белогорья». Как правило, материалы размещаются в специальных 

рубриках – «Медицина», «Здоровье», «Здравоохранение», «Медицинская страничка» –  

и излагаются доступным языком, без использования специальной медицинской термино-

логии. Тематическая классификация медико-просветительских публикаций позволила вы-

явить десять наиболее востребованных тем: коронавирусная инфекция COVID-19, лекар-

ственное обеспечение населения, социально-медицинская инфраструктура региона, здо-

ровый образ жизни, профилактика заболеваний, региональный проект «Управление здо-

ровьем», вопросы демографического характера, личность врача, здравоохранение детей  

и взрослых, кадровые проблемы медицинских учреждений региона. В мае 2020 г. 

наибольшее количество публикаций относилось к таким тематическим областям, как ко-

ронавирусная инфекция COVID-19, социально-медицинская инфраструктура, детское 

здравоохранение и профилактика заболеваний. 

Наблюдаемая ситуация требует обсуждения весьма важного вопроса о профессиона-

лизации журналистов, освещающих вопросы медицины и здравоохранения. Лишь немно-

гие университеты и институты в мире предлагают программы бакалавриата, магистратуры 

или дипломы, связанные с медицинской журналистикой. Из зарубежных отметим базовый 

курс Health Care Journalism (Университет Миссури-Колумбия с базирующейся при нем 

Ассоциацией журналистов, пишущих на темы здоровья (The Association of Health Care 

Journalists) [Смирнова, 2009, с. 17], образовательную программу Бостонского университе-

та, в России же программы такого профиля есть в Москве, Санкт-Петербурге, разработана 

подобная магистерская программа и в Белгородском государственном национальном ис-

следовательском университете. 
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Заключение 

Обзор зарождения и развития медицинской журналистики в России показал, что в 

первой половине XIX в. развитие медицинских журналов в значительной степени было 

стихийным, зависело от частной инициативы и отражало общее состояние медицинской 

науки и практики. Как правило, за исключением «Военно-медицинского журнала», изда-

ния были недолговечными и прекращали существование из-за материальных и организа-

ционных затруднений. Общее развитие медицинской науки, формирование многообраз-

ных отраслей медицинского знания, его дифференциация способствовали разделению 

сфер деятельности в медицине, а также утверждению новых медицинских специально-

стей, что, начиная с 60-х гг. XIX в., повлияло на формирование значительного по объёму и 

проблематике сегмента отраслевых медицинских журналов. 

Осмысление в последующие периоды здоровья как социально детерминированной 

ценности, а также цивилизационные сломы способствовали становлению и развитию ме-

дико-просветительской деятельности, что обеспечило не только дальнейшее формирова-

ние профессионально специализированных, но и появление массовых научно-популярных 

медицинских изданий. 

Текущая ситуация, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции, способ-

ствовала пиковому росту в 2020–2021 гг. публикаций, связанных с заболеванием, профи-

лактикой, вопросами вакцинации и возникшей сложной социальной ситуацией. Это при-

вело к резкому увеличению запросов на медицинскую информацию в новых, цифровых 

медиа, а также к включению проблем здоровья и здравоохранения в повестку дня не толь-

ко общероссийских, но и региональных СМИ. Очевидно, что предметом специального 

дальнейшего исследования должен стать анализ не только самой ситуации, но и разноас-

пектный анализ её отражения в средствах массовой коммуникации: какие именно инфор-

мационные запросы стали наиболее частотными; насколько полно и качественно они удо-

влетворялись; как стилистика и тон публикаций влияли на отношение граждан, власти и 

профессионального медицинского сообщества к конкретным проблемам и на принятие 

решений; какие системные проблемы здравоохранения были выявлены; наблюдалась или 

нет, при всем обилии информации, конструктивная общественная дискуссия; произошли 

ли какие-то значимые изменения в общественном сознании и т.д. Опыт освещения панде-

мии COVID-19 показал также, что не менее важна и дискуссия об этических и социальных 

аспектах публикаций на медицинские темы.  

 Полагаем, что именно такой подход будет способствовать систематизации и иссле-

дованию медицинской информации в СМИ как актуальной социально-исследовательской 

задаче, основная цель которой – повышение качества освещения социально-медицинских 

проблем в СМИ и в конечном счете качества жизни граждан. 
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