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Пивоваров А.М.

ДВА ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ СЕКСУАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В докладе сексуальное здоровье рассматривается как область обще-
ственного здоровья, в оценке которого выделяются два подхода: персоналистский - до-
минирующий сегодня, и альтернативный ему – популяционный. Особое значение в их 
анализе имеют различия в направлении государственной политики. 

Ключевые слова: сексуальное здоровье, общественное здоровье, государственная по-
литика, брачно-семейные отношения.

Тяжелая демографическая ситуация в нашей стране заставляет вспомнить о том, 
что сексуальное и являющееся его частью, репродуктивное, здоровье [3, p. 2] явля-
ются не только индивидуальным, но и коллективным (общим) благом, а также ча-
стью той обширной коллективной практики, которая носит название «обществен-
ное здоровье» (“public health”)1.

Наиболее комплексное определение того, что это такое, можно найти в рабо-
те Б. Тарнока [5], согласно которому, «общественное здоровье представляет собой 
<…> широкое социальное предприятие («enterprise»), больше похожее на социаль-
ное движение, которое <…> прежде всего, представляет собой коллективные уси-
лия по выявлению и устранению тех реалий, которые приводят к неприемлемым 
результатам в отношении здоровья и качества жизни» [5, p. 13-14]. Б. Тарнок ука-
зывает общественные группы (сообщества), медиа, сферу образования, бизнес, ме-
дицинские организации в качестве компонентов этой системы, а также особо от-
мечает, что область общественного здоровья является глубоко политизированной, 
поскольку она основана на конкурирующих представлениях о социальной спра-
ведливости, свойственных разным социальным группам и слоям общества, что 
неизбежно стимулирует политический конфликт. Роль арбитра в разрешении про-
тиворечий, возникающих при осуществлении этого «социального предприятия», 
играет (должно играть) правительство, осуществляющее государственную поли-
тику в области здоровья населения и ограничивающее личные и имущественные 
права отдельных лиц и корпораций. Концепция общественного здоровья обраща-
ет внимание на роль культурных ценностей, определяющих критерии, согласно 
которым регулируется, главным образом субъектами государственной политики, 
общественная среда, влияющая на здоровье индивидов. 

Проведенный нами анализ позволяет говорить о существовании двух полярных 
нормативистских подходов к формированию общественного здоровья. Первый из 
них можно назвать персоналистским. В соответствии с ним общественное здоровье 
– это совокупность свойств общества (его норм и институтов), определяющих физи-
ческое, психологическое, социальное и духовное благополучие отдельного человека. 

Противоположный подход к поддержанию общественного здоровья можно на-
звать популяционным, поскольку его основания можно усмотреть в той области 
знания, которая называется «здоровье популяции» («population health»), и которая 

1 Подробнее затронутые в этом тексте вопросы рассматриваются в статье «Сексуальное общественное 
здоровье: популяционный подход», которая находится на экспертизе в редакции «Социологического жур-
нала».
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получила признание в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в области медицины, здраво-
охранения и эпидемиологии [2]. Ее целью является объяснение того, почему одни 
популяции имеют более высокий уровень здоровья, чем другие, а также разработку 
вытекающих из этого объяснения, политик, повестки исследований и распределе-
ния ресурсов. 

Сторонником популяционного подхода является основатель отечественной на-
учной школы общественного здоровья И.Н. Гурвич, утверждавший, что основной 
миссией «всех социально-структурных элементов общества и происходящих в об-
ществе процессов является благополучие популяции, под которым понимаются «мак-
симально благоприятные при имеющемся технологическом и экономическом уровне 
развития общества предпосылки жизнедеятельности, способствующие достижению 
и поддержанию оптимальной для данной территории численности популяции» [1, 
c. 144]. Здоровье общества в этой модели тесным образом связано с контролем тех 
девиаций, которые «непосредственно угрожают биологическому состоянию популя-
ции. Особо тяжкие и тяжкие преступления – это те, которые угрожают жизни и здо-
ровью людей либо приводят (или могут приводить) к снижению репродуктивного 
потенциала индивида…» [1, c. 145].

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что персоналистская и популя-
ционная концепции общественного здоровья во многих случаях не противоречат 
друг другу, диктуя сходные ограничения. Однако делают они это с разных позиций: 
персоналистская – с позиции прав личности, популяционная – с позиции контроля 
над девиациями. Тем не менее существует критерий, по которому эти два подхода 
существенно разнятся – это понимание справедливости и ответственности.

Перенесем сказанное выше на область сексуального общественного здоровья - ча-
сти усилий, предпринимаемых в обществе, направленных на «выявление и устра-
нение тех реалий, которые приводят к неприемлемым результатам» [5, p. 13] в сек-
суальной жизни людей. Его важнейшим компонентом является государственная 
политика в сфере сексуального, в том числе репродуктивного, здоровья. 

На уровне документов ВОЗ, формирующих сегодня глобальную повестку и влия-
ющих на политику государств в области сексуального здоровья, полностью домини-
рует персоналистский дискурс. Его оформление в начале 1990-х годов произошло на 
волне роста популярности социальных движений, объединявших борцов за права 
женщин, представителей ЛГБТКИ-сообществ, ВИЧ-активистов и пр. Подход к сек-
суальному здоровью с точки зрения сексуальных прав является одним из наиболее 
популярных и среди исследователей (Lottes, 2018). «Правозащитный» взгляд на сек-
суальное здоровье выразился в нескольких перечнях сексуальных прав, в числе ко-
торых наиболее полным является список из 16 пунктов, представленный экспертами 
Международной ассоциации сексуального здоровья (WAS) в рамках соответствую-
щей декларации [6].

Персоналистский подход предлагает считать важнейшим критерием сексуально-
го здоровья общества способность последнего обеспечивать «позитивный, и уважи-
тельный подход к сексуальности и сексуальным отношениям, а также к возможно-
сти иметь приятный и безопасный сексуальный опыт, свободный от принуждения, 
дискриминации и насилия» [6]. Эксперты ВОЗ делают акцент на том, что «для до-
стижения и поддержания сексуального здоровья необходимо уважать, защищать и 
соблюдать сексуальные права всех людей <…> при должном уважении прав других 
и в рамках защиты от дискриминации» [7, p. 3].
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Персоналистский подход ограничивает индивида на уровне его ответственности за 
самого себя, ограничивая самовыражение его сексуального потенциала лишь необходи-
мостью уважать права других людей: «лицо, демонстрирующее ответственное сексуаль-
ное поведение, характеризуется отсутствием намерений причинять вред и воздержива-
ется от эксплуатации, домогательств, манипуляций и дискриминации» [6, с. 8].

Важнейшая задача государственной политики при выборе персоналистской мо-
дели, заключается в поддержке и обеспечении прав носителей разных сексуальных 
ориентаций, а также любых скрыто или явно дискриминируемых групп, поскольку 
ущемление общих прав во многих случаях означает в той же мере и ограничение 
сексуальных прав. 

С позиции популяционного подхода, ответственное сексуальное поведение пред-
полагает не только отсутствие дискриминаций и намерений причинения вреда ко-
му-либо из участников сексуальных отношений, но и этическую ориентацию инди-
видов на установление долговременных интимных связей, реализующихся в той или 
иной форме брачно-семейных отношений. «Побочным» эффектом такой установки 
является участие индивидов в организации благополучия популяции т.е. вклад в ре-
гуляцию численности населения на оптимальном уровне.

Популяционный подход придает демографическим проблемам приоритетное 
значение. Соответственно, можно сделать вывод о том, что при выборе популяци-
онной модели важнейшая задача государственной политики в области сексуального 
здоровья заключается во всесторонней (материальной, административной, инфор-
мационной и иной) поддержке семей, в особенности молодых и многодетных, для 
того, чтобы способствовать устойчивому и качественному воспроизводству и при 
необходимости увеличению численности популяции.
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