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Несмотря на то, что здоровье - это ресурс жизнедеятельности, показатели обращений
к институциональным практикам его поддержания считаются низкими. В ситуации особо-
го риска - пандемии новой коронавирусной инфекции и постоянной трансляции текучего
страха - в обществе сохраняется игнорирование рациональных практик самосохранитель-
ного поведения, также наблюдаются тенденции доверия мифическому знанию, которое
является более доступным и гибким для населения, чем знание медицинское. Для повы-
шения продолжительности жизни граждан на государственном уровне развернута инфор-
мационная кампания по предупреждению риска развития ряда заболеваний через отказ
от вредных привычек, регулярное прохождения диспансеризации, ведение здорового об-
раза жизни. Предполагается, что распространение информации и экспертного знания о
важности самосохранительных практик повысит внимание населения к своему здоровью
и популяризирует превентивные меры по борьбе с рядом заболеваний.

Для проверки гипотез о преобладании нерациональных моделей поведения по отно-
шению к своему здоровью, а также влиянию специфического медицинского знания на
отношение к здоровью было проведено поисковое исследование, в нем приняли участие
349 респондентов. Среди опрошенных 218 респондентов причастны к медицинским орга-
низациям посредством осуществления в них рабочей деятельности.

Взгляды медицинских работников и москвичей, не работающих в системе здравоохра-
нения, различаются на аксиологическом уровне восприятия ценностей здоровья и его со-
ставляющих. Для москвичей, работающих в системе здравоохранения, ценность здоровья
выше, чем для москвичей, не причастных к системе. Данные результаты подчеркивают
важность распространения экспертного знания среди широких масс.

Установлено, что самосохранительное поведение взаимосвязано с высокими оценка-
ми физического и психологического состояния. Модели самосохранительного поведения
также детерминированы социально-демографическими характеристиками, материальным
положением.
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