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социально-политической повестки дня, в частности 
медиатизации таких направлений, как психология 
и психиатрия, увеличения доли психиатрической 
проблематики в публичном социально-политическом 
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достоверность журналистской информации.
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Предпосылки исследования  
и его актуальность

По данным «Коммерсанта» на нача-
ло 2024 г., психическими заболеваниями 
в России страдают около 4 млн чел.1 По 
словам доктора медицинских наук, зав. ка - 
федрой психиатрии и медицинской психоло-
гии РНИМУ имени Н.И. Пирогова А.А. Шми-
ловича, сейчас к психиатрам люди обра-
щаются чаще, чем во время пандемии 
COVID-192, хотя тогда был зафикси рован 
рост психических заболеваний во всем 
мире3. Тревожные расстройства, психо-
зы, панические атаки – последствия стрес-
са на фоне стремительных геополитиче-
ских изменений, однако и «психические 
болезни человека порождают социальные 
катастрофы»4.

Соединение двух актуальных трен-
дов – развитие и глобализация политиче-
ской повестки и медиатизация психологии 
и психиатрии – привело к росту доли пси-
хиатрической проблематики в публичном 
социально-политическом дискурсе, что по-
рождает ряд вызовов: коммуникационных, 
социальных, этических, ментальных и т.д., 
влияет на достоверность журналистской 
информации, превращает ее в один из ин-
струментов воздействия. Схема медиати-
зации психи атрии может выглядеть следу-
ющим образом (см. рис. 1).
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Стремительные геополитические, со-
циальные, технологические изменения  
повлияли на развитие всех направлений 
журналистики, но особенно – на социаль-
но-политическую проблематику (Фролова, 
Кажберова, 2024). В последние годы, на-
сколько можно наблюдать, тренд по сбли-
жению политического и психиатрического 
дискурсов набрал силу и стал ведущим и 
общепринятым в российских СМИ.

 Именно психиатрический подход ста-
новится самым распространенным в поли-
тическом дискурсе, элементы неадекват-
ности выявляются и артикулируются как 
присущие политическим деятелям самых 
разных стран. Важно отметить, что диагно-
зы в рамках этого дискурса озвучивают уже 
не только специалисты, но и журналисты, 
политики, политологи, медийные персоны, 
общественные деятели. В СМИ отчетливо 
звучит идея интеллектуальной и моральной 
неполноценности, отсутствия понимания у 
ряда политиков не только значения своей 
высокой должности, но и в целом морали, 
простой человеческой нормальности. Здесь 
можно выделить два наиболее явных мотива: 
мотив несоответствия политиков должности 
(болезнь Альцгеймера, деменция, истерия) 
и мотив политика-психопата, максимально 
жестокого в своих устремлениях.

Таким образом, освещение мировой 
политики через призму психиатрии в по-
следние годы стало новым трендом. С од-
ной стороны, это соотносится с общест-
венным запросом на психологическую  

и психиатрическую проблематику в медиа, 
отражает процесс медиатизации этих на-
правлений, и при просветительской на-
правленности материалов и их высокой 
экспертности можно повышать культуру на-
селения, способствовать более адекватному 
восприятию социумом ряда заболеваний 
и состояний. С другой стороны, сенсацион-
ное, спекулятивное, непрофессиональное 
освещение несет в себе угрозу здоровью 
населения страны как первостепенному 
биосоциальному ресурсу5. Обсуждение та-
ких опасных для общества проявлений, как 
алкоголизм, наркомания, тяжелые преступ-
ления: убийства, терроризм (Виленский, 
2000), требует особо деликатного освеще-
ния (Фролова, 2014).

Кроме того, механизмы влияния на 
массовую аудиторию могут быть использо-
ваны и в целях манипулирования общест-
венным сознанием (Кара-Мурза, 2008). 
Яркая риторика, легкость обращения со 
сложной экспертной проблематикой при-
водит к профанации политического дис-
курса (Шейгал, 2000), нивелирует исход-
ные функции политической журналистики  
(Тулупов, 2016).

В то же время исследований, посвящен-
ных медиатизации темы психиатрии, крайне 
мало. Необходима тщательная экспертиза 
материалов, особенно связанных с соци-
ально-политическим дискурсом, который 
часто становится для массовой аудитории 
«точкой входа» в психологическую и пси-
хиатрическую проблематику.

Рисунок 1. Линейная модель медиатизации психиатрической проблематики
Источник: составлено авторами.
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Теоретическая основа и методика 
исследования

Говоря о качественной составляющей 
массовых информационных потоков, по-
священных психиатрической проблема-
тике, нужно отметить, что в целом публич-
ный дискурс движется в сторону усиления 
гуманизации. Этому способствовали лите-
ратурные и художественные произведения 
(напр., роман К. Кизи «Пролетая над гнез-
дом кукушки»; фильм «Амели»); научные 
исследования (напр., по социальной адап-
тации психических больных); к концу ХХ в. 
в обиход вошло понятие «карательная ме-
дицина» (Подрабинек, 1979).

Фундаментальными стали разработки 
Л.Н. Гумилева, который выделил понятие 
пассионарности и описал психологический 
комплекс присущих ему черт (2016), про-
являющихся на грани психических откло-
нений. Схожий взгляд на проблему пред-
ложил Ч. Ломброзо (2011). М. Фуко (2009) 
отметил, что именно уровень развития об-
щества диктует требования к тому, как дол-
жен выглядеть человек, в которого люди 
могут поверить.

Новые междисциплинарные акценты 
появились на стыке социологических, ме-
дийных, политологических направлений 
(Гурвич, 1999; Лассуэлл, 2005; Оуэн, 2011; 
Молчанова, Умняшкин, 2012). С измене-
нием политической повестки такие иссле-
дования становятся еще более актуальны-
ми, особенно в контексте медиатизации. 
Общие ее закономерности, в том числе и 
в политике, описываются в исследовани-
ях Е.Л. Вартановой (2019), М.В. Шкондина 
(2022), Е.Г. Грибовод (2016), А.Н. Гуреевой, 
В.С. Кузнецовой (2021) и др.

При описании медиатрендов ис-
пользовались теоретические работы по 
повестке дня (McCombs, Shaw, 1972, 2006), 
фреймингу (Entman, 1993; Entman, Matthes, 
Pellicano, 2009; Scheufele, 1999), праймингу 
(Neely, 1976; Щербакова, 2020).

Массив материалов формировался при 
помощи мониторинговой системы «СКАН-
Интерфакс» по основным запросам («пси-
хиатрия», «психиатрия и политика»), по от-
дельным видам заболеваний в связке с по-
литикой («деменция и политика», «аутизм 
и политика» и т.д.) за период с 1 января 
2020 г. по 1 мая 2024 г.

Авторами статьи проанализированы 
материалы институционализированных 
СМИ по двум направлениям:

• количественное исследование (число 
упоминаний, динамика);

• качественное исследование (харак-
теристики отдельных материалов: выбор 
темы и идеи, композиция, стилистические 
средства и т.д.).

Количественный анализ дал общее 
представление об объеме упоминаний в 
динамике, качественный – позволил объ-
единить материалы в несколько групп, а 
затем методом целенаправленной выбор-
ки из выборки (Леонтович, 2011) отобрать 
публикации, которые могут выступить как 
модельные в каждой группе. По ним под-
готовлены таблицы наблюдения по годам; 
при проведении исследования применя-
лись методики профессионального анали-
за журналистских текстов (Лазутина, 2014).

Результаты количественного 
исследования

Всего за период с 1 января 2020 г. по 1 мая  
2024 г. в институционализированных СМИ по 
запросу «психиатрия» было найдено более 
100  тыс. упоминаний. Этот общий объем 
отражает интерес аудитории к психиатри-
ческой проблематике в целом. Динамика 
упоминаний в СМИ по запросу «психиа-
трия» отражена на рисунке 2 (не показаны 
данные за три месяца 2024 г. – 8 тыс. упо-
минаний). В 2023 г. за тот же период было 
6,6 тыс. упоминаний; в 2022 г. – 6,9 тыс., в 
2021 г. – 7 тыс. упоминаний. Можно сде-
лать вывод, что в долгосрочной перспективе 
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интерес к психиатрической проблематике 
сохранится на высоком уровне.

Рисунок 3 показывает, что количество 
упоминаний по запросу «психиатрия и по-
литика» резко возросло в 2022 г., с началом 
СВО, а затем постепенно стало уменьшаться. 
Тенденция 2024 г. (анализ материалов за 
первые три месяца) пока не очевидна, од-
нако внимание к некоторым составляющим 
дискурса  (запрос «деменция и политика») 
не только не снижается, но и продолжает 
расти (см. рис. 4). В целом можно сказать, 
что в 2024 г. продолжается тенденция роста 
числа упоминаний (за три месяца 2024 г. – 
1 478 упоминаний, в 2023 г. за тот же пе-
риод – 1 321, в 2022 г. – 739).

Схожую тенденцию, хотя и не столь по-
следовательную, демонстрирует динамика 
упоминаний по запросу «аутизм и поли-
тика» (см. рис. 5). Интересно отметить, что 
тенденция к росту продолжается в 2024 г. – 
за три месяца 952 упоминания (в 2023 г. за 
тот же период – 562; в 2022 г. – 500).

Сохраняются направления полити-
ко-психиатрической повестки, несмотря 
на то, что внимание к ним незначитель-
но, но все же уменьшается. Тенденция к 
снижению количества упоминаний по за-
просу «депрессия и политика» продолжи-
лась в 2024 г. (за три месяца 2024 г. – 9 упо-
минаний; за тот же период 2023 г. – 13, в 
2022 г. – 11), однако снижение несущественно  
(см. рис. 6).

По запросу «слабоумие и политика» в 
2024 г. (первые три месяца) было найдено 
294 упоминания (за тот же период 2023 г. – 
273 упоминания), что говорит о возобнов-
лении интереса к этой тематике (см. рис. 7).

Таким образом, первоначальная ги-
потеза авторов статьи о трансформации 
медиаповестки, связанной с увеличением 
объема психиатрической проблематики в 
период начала СВО, подтвердилась. Рост 
числа материалов нелинеен, зависит от по-
литических событий, тем не менее общая 
тенденция прослеживается.

Результаты качественного 
исследования

Для качественного исследования массив 
материалов просмотрен вручную, отобра ны 
материалы по методу «выборка из выбор-
ки», выделены публикации, которые ока-
зались типичны для медиадискурса опре-
деленного временного периода (см. табл.).

В период с 1 января по 31 декабря 2020 г. 
отчетливо обозначена и осознана связь меж-
ду социальными катаклизмами и проявле-
ниями психического спектра. Некоторые 
издания проложили первые смысловые 
связи между политикой и психосоматикой6.

С 1 января по 31 декабря 2021 г. в России 
и в мире продолжает развиваться тематика 
психических расстройств на почве коро-
навируса. Нарастает политическая напря-
женность между Россией и странами мира: 
стороны все чаще прибегают к психиатри-
ческой терминологии. Особую остроту при-
обретает противостояние США – Россия, в 
СМИ появляются слова-маркеры («русо-
фобия», «безумие», «психоз», «истерика»).

Период с 1 января по 31 декабря 2022 г. 
обозначился ростом международного на-
пряжения, в СМИ многократно повторяет-
ся мотив безумия. Все активнее обнаро-
дуются диагнозы политиков. Итогом года 
становится озвученный СМИ статус взаи-
модействия между странами – «психоло-
гическая война»7.

С 1 января по 31 декабря 2023 г. мир 
ужасается наиболее страшным психиатри-
ческим проявлениям – садизму, нацизму, 
патологической лжи политиков8. Это на-
ходит отражение в СМИ. «Психологическая 
война» набирает обороты.

С 1 января по 31 мая 2024 г. отчетливо 
звучит тема ядерного конфликта как итога 
всеобщего безумия.

Как показало качественное исследова-
ние, СМИ активно использовали такие, став-
шие оценочными понятия, как «безу мие», 
«психоз», «истерия», «слабоумие», «паника» 
и др. В 2020–2021 гг. в СМИ активнее всего 
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Рисунок 2. Объем упоминаний по запросу «психиатрия», 2020–2023 гг.
Источник: составлено авторами.

Рисунок 3.  Объем упоминаний по запросу «психиатрия и политика»,  
2020–2023 гг.

Источник: составлено авторами.

Рисунок 4. Объем упоминаний по запросу «деменция и политика», 2020–2023 гг.
Источник: составлено авторами.
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Рисунок 7. Объем упоминаний по запросу «слабоумие и политика»,  
2020–2023 гг.
Источник: составлено авторами.

Рисунок 5. Объем упоминаний по запросу «аутизм и политика», 2020–2023 гг.
Источник: составлено авторами.

Рисунок 6. Объем упоминаний по запросу «депрессия и политика», 2020–2023 гг.
Источник: составлено авторами.
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Таблица.  Основные тенденции в освещении СМИ политической 
проблематики в терминологии психиатрии, 2020–2024 гг.

Период Основные политические события Примеры публикаций

01 января –   
31 декабря 
2020 г.

Резкая конфронтация США и Ирана.
Открылся газопровод «Турецкий 
поток».
В России выпущена первая в мире 
вакцина от COVID-19.
Выборы в Белоруссии и акции 
протеста.
Введение российских миротворцев 
в Нагорный Карабах.
В США на выборах победил 
Д. Байден. 

«Опасны для себя и общества: как 
коронавирус порождает психоз»;
«Пандемия коронавируса 
вызвала эпидемию психических 
расстройств»;
«Свидетели слабоумия».

01 января –  
31 декабря 
2021 г.

В России снят первый в мире фильм 
в открытом космосе.
Завершено строительство 
«Северного потока – 2».
В Токио прошли летние 
Олимпийские игры с пустыми 
трибунами, россиянам запрещено 
выступать под флагом России.
Подписан указ о гуманитарной 
помощи ЛНР и ДНР.
Афганистан захватила запрещенная 
в России организация «Талибан».

«Коронавирус вызвал 
коронапсихоз»; 
«Право на безумие»;
«Олимпийская русофобия 
разбушевалась»;
«Истерика, деменция, маразм»;
«В Кремле призвали иностранных 
партнеров отказаться от 
“антироссийского психоза”».

01 января –  
31 декабря 
2022 г.

Россия признала независимость ЛНР 
и ДНР.
Начало СВО.
ЕС ввел против России ряд санкций 
во всех сферах.  
В Европе начался энергетический  
и продовольственный кризисы.
Были подорваны два газопровода 
«Северный поток».
США и ряд европейских 
стран бойкотировали зимние 
Олимпийские игры в Пекине.

«Болезнь Альцгеймера или 
слабоумие»;
«В США назвали “деменцию” 
словом 2022 г. из-за поведения 
Байдена»; 
«Садизм стал новой стадией 
русофобской пропаганды».

01 января – 
31 декабря 
2023 г.

Продолжается СВО.
Укрепилось российско-китайское 
сотрудничество. Си Цзиньпин 
посетил Россию.
Финляндия вступила в НАТО.
Состоялись саммиты Россия – 
Африка, саммит БРИКС в ЮАР.
Активизировался палестино-
израильский конфликт в Газе.

«Итальянский аналитик сравнил 
Запад с Германией времен 
нацизма»;
«Впервые в мире возник 
глобальный социальный психоз 
шизоидного типа – пандемия 
страха».

01 января –  
31 мая 2024 г.

Продолжается СВО.
Год председательства России  
в БРИКС.
Нагорный Карабах вошел в состав 
Азербайджана. 
Выборы в РФ и Белоруссии.

«Владимир Путин назвал 
оправдание нацизма частью 
западной политики»;
«У Байдена увидели признаки 
старческого слабоумия»;
«Совбез РФ: Байден из-за 
деменции может “случайно” 
начать ядерный конфликт».

Источник: составлено авторами.
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Психиатрическая проблематика в социально-политическом медиадискурсе

обсуждалась тема психических расстройств, 
связанных с коронавирусом, с 2022 г. – зву-
чал мотив безумия, тема «психологической 
войны».

Выводы
Количественное исследование зафик-

сировало увеличение доли психиатриче-
ской проблематики в публичном социаль-
но-политическом дискурсе, а качественный 
анализ журналистских материалов позво-
лил сделать некоторые выводы о характере 
медиаосвещения политических событий.

С одной стороны, внимание к психи-
атрической тематике – один из долговре-
менных трендов, отражающих интерес об-
щества к сфере здоровья человека в целом. 
Грамотное вынесение проблем психиатрии 
в общественный дискурс может способ-
ствовать гуманизации этого направления, 
оказывать поддержку людям в различных 
состояниях, адаптировать их в обществе, 
а социум делать более толерантным.

С другой стороны, превращение пси-
хиатрической проблематики в инструмент 
политической борьбы, реализующейся при 
помощи массмедиа, может негативно ска-
заться на развитии этого направления, эти-
ке журналистики в целом. Легкость смены 
масок, подмены понятий, яркая оценоч-
ность в ряде текстов заменяет аналитику, 
экспертность, вводит в соблазн использовать 

штампы. Все это влияет на достоверность 
журналистской информации, превращает 
профессию в один из инструментов воз-
действия, что в конечном счете снижает до-
верие к СМИ (по данным ВЦИОМ, в 2023 г. 
«новостным, аналитическим, официаль-
ным сайтам» доверяли всего 35% россиян; 
центральной и региональной прессе – по 
33%; телеграм-каналам – 31%).

Указанные мотивы могут «усугублять» 
состояние медиапотребителей, придавать 
понятиям дополнительные медийные смыс-
лы. Так, некоторые психиатрические состоя-
ния и заболевания в одних сферах табу-
ируются, а в других – воспринимаются как 
маркеры успеха, характеристики творче-
ской личности и т.д. Отмечена значитель-
ная часть публикаций, подготовленных без 
участия специалистов, в ряде случаев экс-
пертами выступали экстрасенсы, тарологи 
и т.д.9 Спекулятивная подача информации 
приводит к кажущейся легкости понимания 
и трактовки даже самых сложных терминов, 
связанных с психиатрическими состояния-
ми, распространению мифов10. Иногда ос-
вещается практика самолечения, что край-
не опасно11.

Таким образом, важно обратить внима-
ние на тревожные тенденции медиадискурса, 
связанного с освещением темы политики 
в терминах психиатрии, и исследовать его 
составляющие в динамике.
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вакцина от COVID-19.
Выборы в Белоруссии и акции 
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Введение российских миротворцев 
в Нагорный Карабах.
В США на выборах победил 
Д. Байден. 

«Опасны для себя и общества: как 
коронавирус порождает психоз»;
«Пандемия коронавируса 
вызвала эпидемию психических 
расстройств»;
«Свидетели слабоумия».

01 января –  
31 декабря 
2021 г.

В России снят первый в мире фильм 
в открытом космосе.
Завершено строительство 
«Северного потока – 2».
В Токио прошли летние 
Олимпийские игры с пустыми 
трибунами, россиянам запрещено 
выступать под флагом России.
Подписан указ о гуманитарной 
помощи ЛНР и ДНР.
Афганистан захватила запрещенная 
в России организация «Талибан».

«Коронавирус вызвал 
коронапсихоз»; 
«Право на безумие»;
«Олимпийская русофобия 
разбушевалась»;
«Истерика, деменция, маразм»;
«В Кремле призвали иностранных 
партнеров отказаться от 
“антироссийского психоза”».

01 января –  
31 декабря 
2022 г.

Россия признала независимость ЛНР 
и ДНР.
Начало СВО.
ЕС ввел против России ряд санкций 
во всех сферах.  
В Европе начался энергетический  
и продовольственный кризисы.
Были подорваны два газопровода 
«Северный поток».
США и ряд европейских 
стран бойкотировали зимние 
Олимпийские игры в Пекине.

«Болезнь Альцгеймера или 
слабоумие»;
«В США назвали “деменцию” 
словом 2022 г. из-за поведения 
Байдена»; 
«Садизм стал новой стадией 
русофобской пропаганды».

01 января – 
31 декабря 
2023 г.

Продолжается СВО.
Укрепилось российско-китайское 
сотрудничество. Си Цзиньпин 
посетил Россию.
Финляндия вступила в НАТО.
Состоялись саммиты Россия – 
Африка, саммит БРИКС в ЮАР.
Активизировался палестино-
израильский конфликт в Газе.

«Итальянский аналитик сравнил 
Запад с Германией времен 
нацизма»;
«Впервые в мире возник 
глобальный социальный психоз 
шизоидного типа – пандемия 
страха».

01 января –  
31 мая 2024 г.

Продолжается СВО.
Год председательства России  
в БРИКС.
Нагорный Карабах вошел в состав 
Азербайджана. 
Выборы в РФ и Белоруссии.

«Владимир Путин назвал 
оправдание нацизма частью 
западной политики»;
«У Байдена увидели признаки 
старческого слабоумия»;
«Совбез РФ: Байден из-за 
деменции может “случайно” 
начать ядерный конфликт».

Источник: составлено авторами.
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