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ТРАГИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ СТИГМАТИЗАЦИИ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Вирус иммунодефицита человека (далее – ВИЧ, 
ВИЧ-инфекция) и синдром приобретенного иммунодефи-
цита (далее – СПИД) являются далеко не только медико-э-
пидемиологической, но и социальной проблемой, а точнее –  
социально-медицинской проблемой. ВИЧ-положитель-
ные люди образуют одну из социально уязвимых групп 
населения, подвергающуюся социальной стигматизации 
и дискриминации, что отягощается индивидуально-пси-
хологическими процессами самостигматизации данных 
людей. Доступ к правам человека ВИЧ-положительных 
людей сужен и процедурно слабо обеспечен в домодерных 
и модернизирующихся обществах, в том числе и в совре-
менном украинском, а также в определенной степени и в 
западных модерных обществах, что порождает социальное 
отчуждение данной социальной группы от возможностей 
изменений социальных условий своей жизни и достижения 
жизненного успеха. Высказывания в публичном дискурсе о 
проблеме ВИЧ/СПИДа изобилуют мифами, иррациональ-
ными страхами и агрессией, загоняя ВИЧ-позитивных лю-
дей в социальную отверженность и заставляя этих людей 
всячески скрывать свой ВИЧ-статус под угрозой социаль-
ной изоляции. Но либеральные социальные трансформации 
направляют общество к нравственным ценностям свободы, 
справедливости, уважения человеческого достоинства, ра-
венства возможностей, толерантности и чувства долга по 
отношению к нуждающимся в понимании и помощи лю-
дям, что требует принятия ВИЧ-положительных людей в 
качестве полновесных акторов и их полной открытой инте-
грации в различные области социальных взаимодействий и 
отношений. Если не защищена хотя бы одна социально уяз-
вимая группа людей от социальной и правовой дискрими-
нации, то общество не является цивилизованным и далеко 
от модерна. Цивилизованность есть толерантность, непри-
ятие в публичном дискурсе и массовом сознании осуждения 
инаковых по отношению ко многим социальным субъектам 
социальных общностей, людей и следующего за ним попи-
рания естественных прав человека. Толерантность по сути 
– это готовность к деятельной любви.

В еще модернизирующихся обществах, к которым от-
носится и современное украинское общество, а также даже 
в западных обществах модерна (коими можно считать об-
щества стран Западной Европы, некоторых центрально-
европейских стран, США, Канады, Австралии, Новой Зе-
ландии и Японии) ВИЧ-положительные люди, у которых 
собственный ВИЧ-статус является тайной, боятся того, что 
об их диагнозе станет известно в публичном и даже в лич-
ном пространстве, поскольку они понимают, что социаль-
ная стигматизация будет адресно нацелена именно на них 
и перетечет в социальную изоляцию, в акты социальной и 
правовой дискриминации, ограничивающие и лишающие 
социальных возможностей доступа к ресурсам.

Проблемная ситуация исследования состоит в проти-
воречии между требованиями полноценных социальных 
возможностей ВИЧ-положительных людей в контексте 
утверждения либеральных содержательных смыслов нрав-
ственных ценностей толерантности, свободы, справедли-
вости, уважения человеческого достоинства, равенства 
возможностей, чувства долга и основывающимися на них 
естественными правами человека в ходе модернизацион-
ных изменений незрелых обществ, к которым относится и 
современное украинское общество, с одной стороны, и су-
ществующей в них сильной социальной стигматизацией, 
которая вызывает отверженность людей, живущих с ВИЧ, 
от социальных взаимодействий и отношений, ведущих к по-

лучению удовольствий, жизненного комфорта и обретению 
счастья, с другой стороны. Данное противоречие усугубля-
ется жизненной необходимостью ВИЧ-положительных лю-
дей в психологической помощи, медицинском наблюдении 
и лечении, зависящих от отсутствия осуждения, лежащего 
в корне социальной стигматизации, среди не только меди-
цинских и социальных работников, психологов и психоте-
рапевтов, но и в контексте общества в целом. Неправовые 
аспекты деятельности государственных структур, бизнеса, 
неправительственных организаций усиливают социальную 
стигматизацию и включают зачастую, как и сферы меди-
цины и социальной работы, пренебрежение по отношению 
к ВИЧ-положительным людям, подпитывая нападения на 
них в высказываниях публичного дискурса и массового со-
знания. 

Это противоречие, хоть и определенно меньше, проявля-
ется и в обществах модерна, в которых несправедливость и 
несвобода тоже есть. 

Актуальность проблемы исследования состоит в устой-
чивом публичном, научном и повседневном замалчивании и 
даже табуировании социальных проблем участия ВИЧ-по-
ложительных людей в различных рассеиваниях и регуляр-
ностях социальных взаимодействий и отношений. Также 
проводится недостаточно социологических исследований, 
особенно в незрелых обществах с их ханжеской «моралью» 
касательно экзистенциального, социально-психологическо-
го и правового благополучия ВИЧ-положительных людей. 
Многие социальные общности подвергаются социальной 
стигматизации и вызываемой ею социальной и правовой дис-
криминации. В незрелых обществах права человека вообще 
нарушаются массово и повсеместно, а социальная стигмати-
зация различных инаковых акторов сильно развита и часто 
агрессивно проявляется. ВИЧ-положительные люди в рам-
ках статьи избраны в качестве отдельного и специфическо-
го случая социальной стигматизации по причине того, что 
данная социальная общность является особо «замалчивае-
мой» и вместе с тем гонимой иррациональными страхами, 
ханжеской брезгливостью, ненавистью многих социальных 
субъектов, что влечет за собой не только сравнительно со 
многими другими социальными общностями ограниченный 
доступ к правам человека, негативное социальное самочув-
ствие, но и социально-медицинские последствия в форме 
острых рисков и угроз физическому здоровью, душевному 
спокойствию в контексте сильной зависимости от медицин-
ских работников, фармацевтов и психологов. 

Под социальной стигматизацией можно понимать нега-
тивное оценочное отношение, проистекающее из безнрав-
ственного по своей природе осуждения, в публичном дис-
курсе и массовом сознании общества к социально уязвимым 
группам людей, обладающими фактическими несправед-
ливо (незаслуженно) неравными, в сравнении с иными со-
циальными общностями, возможностями доступа к правам 
человека, осуществления результатов своего личного выбо-
ра на основании собственной свободы выбора и действий, а 
также свободы воли, облекающейся в форму специфической 
идентичности. За осуждением стоит тщеславие. А тщесла-
вие неслучайно в христианстве считается самым страшным 
смертным грехом, поскольку именно гордыня способна под-
толкнуть человека к самым безнравственным и преступным 
деяниям. Федор Достоевский в своем романе «Преступление 
и наказание» очень полно это проиллюстрировал. Социаль-
ная стигматизация в большей степени свойственна домодер-
ным и модернизирующимся обществам, но в определенной 
степени (больше сокрыто) и западным обществам модерна. 

© И. А. Дышлевой, 2015



53Актуальні проблеми філософії та соціології

Проблема ВИЧ-инфекции даже в современных запад-
ных научных источниках освещается однобоко, в основном 
как медицинская проблема. В качестве социально-медицин-
ской проблемы, которая сопряжена с социальной стигмати-
зацией, ВИЧ-инфекция крайне мало рассматривается даже 
в современной социологической литературе. Если ВИЧ-ин-
фекция и концептуализируется как социально-медицин-
ская проблема, то преимущественно в ракурсе выделения 
и критики форм правовой и социальной дискриминации 
социальной общности ВИЧ-положительных людей, но без 
раскрытия сущности социальной стигматизации в качестве 
истоков и основания социальной дискриминации. Особен-
но обозначенные «белые пятна» касательно проблематики 
ВИЧ-инфекции присущи современной украинской, россий-
ской социологии, психологии, философии, а также вообще 
научному дискурсу посткоммунистических стран, в кото-
рых по-прежнему в очень большой мере «стыдятся», даже 
брезгуют говорить и предпочитают молчать о ВИЧ-инфек-
ции, несмотря на огромные масштабы эпидемии ВИЧ/СПИ-
Да в современных Украине, России и ряде других постком-
мунистических стран. Но определенный анализ социальной 
стигматизации ВИЧ-положительных людей явственно при-
сутствует в публикациях 2000-х годов в американских и ев-
ропейских социологических, социально-психологических 
и психологических журналах. В данных изданиях тема 
социальной стигматизации поднимается в связи с описани-
ем и объяснением противоречий по оси личность-общество, 
гендерных и сексуальных аспектов социальных отношений 
и взаимодействий, соблюдения прав человека. Аналитиче-
ские материалы касательно ВИЧ/СПИДа, но, прежде всего, 
как медицинской проблемы и с точки зрения мер социаль-
ной политики по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИ-
Да, предоставляются United States Agency for International 
Development (USAID), в рамках объединения организаций 
ООН Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Ин-
формационные материалы для ВИЧ-положительных геев 
(с акцентом на личной жизни, социальном самочувствии, 
депрессиях и других проблемах со здоровьем) размещают-
ся и часто обновляются на интернет-портале Парни ПЛЮС 
(http://parniplus.ru). 

В теории Мишеля Фуко [4; 5] социальная стигматизация 
раскрывается в анализе «власти нормализации», разделяю-
щей людей на основе форм знания-власти на «нормальных» и 
«патологических» для осуществления и укрепления государ-
ственной власти. В статье представлено, в частности, развитие 
данных идей. В концепции Энтони Гидденса [1] выделяются 
изменения социальной стигматизации различных форм про-
явления сексуальности людей. 

Нерешенными ранее составляющими указанной выше 
проблемной ситуации являются следующие аспекты вовле-
ченности ВИЧ-положительных людей в социальные взаи-
модействия и отношения: 

1. Несоответствие душевных переживаний страданий, 
одиночества, угнетенности людей, живущих с ВИЧ, гедони-
стическому характеру образа жизни и легкому получению 
радости, соответствующих нравственным основаниям обще-
ства модерна.

2. Трагизм положения ВИЧ-положительных людей в 
домодерных и модернизирующихся обществах, концептуа-
лизируемых в качестве незрелых обществ, а также в неко-
торой степени и в обществах модерна (зрелых обществах) в 
контексте социальных отношений, воспроизводящих без-
нравственное по своей природе осуждение, что обеспечивает 
осуществление государством технологий власти, а также их 
неотвратимость от субъекта.

Основная цель статьи заключается в рассмотрении соци-
альных противоречий между нравственными и сопряжен-
ными с ними правовыми ожиданиями ВИЧ-положительных 
людей, с одной стороны, и трагичными для экзистенциаль-
ного, социально-психологического состояния, а также пра-
вового положения людей, живущих с ВИЧ, высказываний 
в публичном политическом, правовом, этическом, религи-
озном, медицинском дискурсах, настроенности массового 

сознания, социальных условий жизни в различных обще-
ствах, с другой стороны. Данные противоречия выделяются 
в лоне домодерных и модернизирующихся обществ (в том 
числе и в современном украинском), а также и в модерных 
обществах (через «позитивные» технологии власти). 

Трагедия осуждения и экзистенциальные страдания 
ВИЧ-положительных людей. Число ВИЧ-положитель-
ных людей и – среди них – больных СПИДом в современ-
ной Украине обладает реальными чертами национальной 
угрозы. По состоянию на январь 2005 года в Украине было 
75 796 зарегистрированных ВИЧ-положительных людей, 
а официально от СПИДа по состоянию на январь 2005 года 
в Украине умерло 5 508 человек. По состоянию на январь 
2010 года в Украине было зарегистрировано 162 591 чело-
век, а официально от СПИДа умерло 18 030 человек. По со-
стоянию на январь 2013 года в Украине было уже 225 363 
официально зарегистрированных ВИЧ-положительных 
людей, а число людей, официально умерших от СПИДа, 
составляло 28 781 человек. По состоянию на январь 2015 
года число зарегистрированных ВИЧ-положительных лю-
дей уже составляло 265 443 человека, а число людей, умер-
ших официально от СПИДа, уже составило 34 892 челове-
ка [3]. Согласно мнению многих экспертов, официальное 
число ВИЧ-положительных людей для получения хотя бы 
приближенного представления о реальном числе ВИЧ-по-
ложительных людей следует умножать в несколько раз, 
минимум в 3–5 раз. Но даже приведенные статистические 
данные о числе зарегистрированных ВИЧ-положитель-
ных людей и людей, умерших от заболеваний, вызванных 
СПИДом, ошеломляют и свидетельствуют о неуклонном 
росте заболеваемости ВИЧ-инфекцией в современной 
Украине. В западных странах заболеваемость ВИЧ уже 
контролируется, в частности, с помощью назначения высо-
коактивной антиретровирусной терапии (далее – ВААРТ)  
всем зарегистрированным ВИЧ-положительным людям, 
независимо от состояния их иммунной системы. Именно 
ВААРТ, которая подавляет (но, к сожалению, не уничто-
жает) ВИЧ-инфекцию в организме человека, почти сводит к 
нулю риск передачи ВИЧ при незащищенных сексуальных 
контактах, контактах с кровью, кормлении ребенка мате-
ринским молоком. Причем ВИЧ-инфекция окончательно 
стала во всем мире и Украине широко распространенным 
социальным заболеванием (с появлением высокоактивной 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция постепенно 
перетекла из разряда смертельных в класс хронических 
заболеваний), ею заражаются люди, независимо от своей 
социально-групповой принадлежности. Представление о 
«группах рисках» (мужчины-гомосексуалы, потребители 
инъекционных наркотиков, работники коммерческого сек-
са) устарело, ВИЧ-инфекция охватила самые различные со-
циальные группы, независимо от предпочитаемых людьми 
сексуальных контактов, их сексуальной ориентации и обра-
за жизни. 

Участие ВИЧ-положительных людей в социальных вза-
имодействиях и социальных отношениях отягощено мно-
гочисленными рисками, страхами и обостренным чувством 
несправедливости. В домодерных обществах, к которым от-
носится и современное украинское общество, ВИЧ-положи-
тельные люди, чей диагноз оказался раскрытым в публичном 
пространстве по их или чужой воле, являются изгоями и их 
социальная активность всячески пресекается иными субъ-
ектами актами осуждения, безнравственного по своей при-
роде, но облекающегося в этические и религиозные формы. 
Фактически жизнь открытых и «разоблаченных» ВИЧ-по-
ложительных людей в домодерных обществах превращена в 
ад. Именно поэтому для преодоления ханжеского и хамского 
по своей субстанциональной природе осуждения ВИЧ-поло-
жительных людей, их социальной стигматизации в целом 
необходимы процессы модернизации, которые обеспечивают 
юридическое закрепление и обеспечение правовых законов 
государственными структурами, бизнесом, неправитель-
ственными организациями, политическими партиями и 
организациями. Бездна страданий настигает ВИЧ-положи-
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тельных людей, о диагнозе которых известно тем или иным 
социальным субъектам, и в сфере межличностных отноше-
ний, в семье. Буквально в один миг ВИЧ-положительный 
человек может быть отвергнут, отчужден своими самыми 
близкими, согласно его чаяниям, людьми. Трагика стигма-
тизации ВИЧ-положительных людей простирается от дея-
тельности социальных институтов до личных и семейных 
отношений. Более того, в области эротических, интимных и 
сексуальных взаимоотношений ВИЧ-положительные люди 
также часто подвергаются социальной стигматизации: че-
ловеку отказывают в праве любить и быть любимым только 
из-за его ВИЧ-положительного статуса [2]. Однако суще-
ствование множества дискордантных пар (в которых один 
человек ВИЧ-позитивен, а другой – «ВИЧ-отрицательный») 
свидетельствует о наличии определенной степени принятия 
в близких отношениях ВИЧ-положительных людей, что ил-
люстрирует значимость ценности толерантности в сохране-
нии и поддержании любви, в развитии семьи. Для проявле-
ния подобной формы толерантности «ВИЧ-отрицательному» 
человеку необходимы стремление к нравственной чистоте, 
исключающей всякое осуждение, смелость и даже готов-
ность стоически принять риск (в данном случае – некоторую 
возможность заражения ВИЧ-инфекцией). А ведь любовь и 
предполагает готовность человека пожертвовать даже свои-
ми здоровьем и благополучием.

Вокруг ВИЧ-положительного человека в повседнев-
ных представлениях создается некий демонический образ 
«грешника», «распутника», «развратника», «непутевого», 
который не оправдал ожиданий своего ближайшего окруже-
ния и представляет собой некую социальную «опасность», 
является «заразным», «разносчиком инфекций», «полу-
чившим по заслугам», «демоном во плоти». И все это бремя 
социальной стигматизации несет на своих плечах ВИЧ-по-
ложительный человек, который, как и все остальные люди, 
имеет свое право на свободный выбор и на свои случайно-
сти, которые иным акторам и могут казаться «ошибкой», 
«грехом», чем-то «недостойным». И это разрушающее бре-
мя вовлекает в себя самосознание ВИЧ-положительных 
людей, что означает распространение на них процессов 
самостигматизации, в контексте которых данные субъек-
ты ощущают себя «опасными» обществу, «недостойными» 
и виноватыми за свой образ жизни и свои личные и сексу-
альные идентичности. Данная самостигматизация, глубо-
ко трагичная по своей сущности, может привести к самым 
различным социальным и психологическим последствиям, 
включая самоизоляцию субъекта, его состояние фрустра-
ции и депрессии, суицидальное поведение, которое иногда 
по своим содержательным смыслам обращено к окружаю-
щим людям с призывом: услышьте меня, пожалейте меня, 
поймите меня, не осуждайте меня, любите меня! ВИЧ-по-
ложительные люди просто нуждаются в понимании их 
жизненной ситуации и сопереживании им, за это они могут 
быть безмерно благодарными. А ведь сколько, согласно ста-
тистическим допущениям, живет людей с невыявленным у 
них ВИЧ-положительным статусом, которые самонадеянно 
полагают, что они здоровы и не допустили тех «грехов», 
якобы свойственных ВИЧ-положительным людям. И мало 
кто представляет себе социальную трагедию, в которой жи-
вут ВИЧ-положительные люди в домодерных обществах и 
даже в западных обществах модерна. Когда человек узнает 
о своем ВИЧ-положительном статусе, мир для него обру-
шивается и под тяжестью страха мучительной смерти этот 
человек пытается как-то продолжать общаться с людьми и 
вынужден скрывать свои экзистенциальные переживания. 

Враждебность социального мира для ВИЧ-положи-
тельных людей. Социальное бытие для людей, узнавших о 
своем ВИЧ-положительном медицинском диагнозе, часто 
представляется абсурдным, жестоким и чужим, потому что 
оно не защитило их от данной неизлечимой болезни, еще 
недавно классифицировавшейся в качестве смертельной. 
И общество как бы вторит глубинным переживаниям этих 
людей и готово выбросить их из своего тела. А ВИЧ-поло-
жительные люди чувствуют это, что усиливает их грусть, 

ощущение безысходности, разочарование в справедливости 
и любви. Люди, узнавшие о своем ВИЧ-положительном ста-
тусе, воспринимают свой диагноз в качестве несправедливо-
сти с гневным вопросом: «Почему именно я?». Многие люди 
безосновательно и самонадеянно уверены в том, что ВИЧ их 
не коснется, но это самообман, который нередко приводит к 
рискованному поведению [1, с. 159]. 

Но социальная стигматизация делает свое дело вплоть 
до уровня саморефлексии субъектов – ВИЧ-положительные 
люди, знающие о своем диагнозе, начинают полагать, что их 
диагноз заслужен их «грехами», то есть «справедлив». Эти 
люди в процессе и результате их социальной стигматизации 
ощущают себя «ущербными», «недостойными», «опасны-
ми», «наказанными», «плохими». Это и является формами 
самостигматизации данных субъектов. В данном случае че-
ловек включается в опасную для его душевного спокойствия 
садомазохистскую игру и становится склонным принимать 
психологическое и даже физическое насилие в отношении 
себя. ВИЧ-положительные люди, которые скрывают свой 
диагноз, что вполне юридически и социально-психологи-
чески обоснованно, неустанно пребывают в состоянии стра-
ха раскрытия, «разоблачения», «уличения». Социальная 
стигматизация ВИЧ-положительных людей губит их жизни 
и принуждает их к хотя бы внешнему и мучительному для 
них подчинению технологиям властного подавления. 

Многие ВИЧ-положительные люди живут с высоким 
уровнем душевной тревожности, она может быть осозна-
ваемой, а может быть и бессознательной. Эта тревожность 
еще более усиливается у тех ВИЧ-положительных людей, 
которые подвергаются многомерной социальной стигмати-
зации, в том случае, если они являются представителями 
и иных социально уязвимых групп, например, ВИЧ-поло-
жительные геи, которые отторгаются даже изнутри своих 
социальных сообществ (многие гомосексуалы стигматизи-
руют своих же, если им известно, что у них ВИЧ). Состра-
дание, сопереживание, забота, помощь, толерантность, 
уважение, свобода выбора и действий, равенство возможно-
стей, справедливость, возможность формировать собствен-
ную идентичность без самостигматизации крайне важны 
для ВИЧ-положительных людей.

Люди, живущие с ВИЧ, часто очень ранимы и воспри-
имчивы, поэтому нередко являются конфликтными в соци-
альных взаимодействиях, что сопровождается субъектив-
ными смыслами «не дать себя никому в обиду» (поскольку 
диагноз «ВИЧ-инфекция» воспринимается как несправед-
ливая обида и имеют место страх и даже мнительность, свя-
занные с возможными обидами, которые могут причинить 
люди) и «наказать людей» (данный смысл также связан с 
личностным ощущением попранной справедливости ввиду 
наличия у себя ВИЧ-инфекции и иррациональной тягой 
осуществить воздаяние по отношению чуть ли не к каждому 
человеку за свой положительный ВИЧ-статус, поскольку 
зачастую ВИЧ-положительные люди винят общество в це-
лом за свое состояние здоровья). Данная конфликтность мо-
жет еще более усиливать ценностные барьеры и расхожде-
ния в идентичностях между ВИЧ-положительными людьми 
и остальными. Хотя среди этих «остальных» также могут 
быть ВИЧ-положительные люди, которые просто не знают 
о своем диагнозе, потому что не сдавали анализ на ВИЧ или 
сдавали его некоторое время назад. Не следует забывать о 
том, что «ВИЧ-отрицательные люди» являются весьма ус-
ловной социальной категорией, да и к тому же многие пред-
ставители данной категории сильно уверены в своем само-
обмане («меня ВИЧ не коснется») и, как следствие этого, не 
бдительны и неосторожны в своих сексуальных практиках, 
образе жизни. И после попадания ВИЧ в организм человека 
необходимо определенное время (минимум 1–3 месяца) для 
вызревания антител к вирусу иммунодефицита человека, 
по которым и можно в результате анализа обнаружить на-
личие у человека ВИЧ. Поэтому в статье понятие «ВИЧ-от-
рицательные люди» употребляется в кавычках в качестве 
обозначения довольно условной, расплывчатой социальной 
общности.
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В массовом сознании и публичном дискурсе общества 
часто встречается квалификация ВИЧ-положительных 
людей как «развратных», «распутников», «наркоманов», 
«проституток», «голубых», «грешников», что основыва-
ется на безнравственном по своей природе осуждении, ко-
торое попирает нравственные ценности справедливости, 
свободы, равенства возможностей, толерантности, прав че-
ловека. Отвергается осуждением и ценность чувства долга, 
смысловое содержание которой подменяется внушаемым и 
транслируемым чувством вины, ВИЧ-положительные люди 
часто обозначаются общественностью как «получившие по 
заслугам», как люди, которых постигло «справедливое» 
наказание. ВИЧ, дескать, – «кара Божья». Нередко подоб-
ные стигматизационные клейма вызывают чувство вины у 
людей, живущих с ВИЧ, с последующей их самостигмати-
зацией. 

Отсутствие сексуального образования в Украине, Рос-
сии, многих других посткоммунистических странах только 
способствует дальнейшему возрастанию масштабов эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа, которая в Украине и России в настоящее 
время фактически является национальной катастрофой. 
А сексуальное образование, помимо выполнения им иных 
задач, обеспечивает информационную защиту подростков, 
молодежи от заражения ВИЧ половым путем. При этом 
ВИЧ-инфекция в Украине, России и даже в некоторых мо-
дерных обществах является криминализированным забо-
леванием – за заражение ВИЧ ответственность возлагается 
на ВИЧ-положительного человека (при условии, что он зна-
ет о своем заболевании), и человек, живущий с ВИЧ, стано-
вится объектом юридического преследования. Это наруша-
ет принципы справедливости и обоюдной ответственности 
сторон за сексуальное деяние. Вне всякого сомнения, дан-
ная форма правовой дискриминации ВИЧ-положительных 
людей иногда препятствует их становлению под наблюдение 
врача-инфекциониста и способствует избеганию некоторы-
ми людьми анализов на ВИЧ под своим именем с получени-
ем медицинских документов на собственное подлинное имя. 
Одиночество ВИЧ-положительных людей обретает все боль-
ший трагизм в контексте пренебрежительного отношения к 
ним медицинского персонала, тех людей, которые призва-
ны заботиться о каждом человеке, тем более в случае нали-
чия у человека тяжелого заболевания. Это пренебрежение 
может вытекать в отказ в медицинской помощи. 

Истоки во власти социальной стигматизации ВИЧ- 
положительных людей. ВИЧ-положительным людям при-
суща высокая степень чувства экзистенциального одино-
чества, они ощущают себя живущими в некоем панопти-
куме, за некоторые свои права, признанные государством в 
качестве прав социальной общности ВИЧ-положительных 
людей, неминуемой является расплата в виде все большего 
закрепощения. Этим подтверждается теоретическое поло-
жение Мишеля Фуко относительно того, что закрепощение 
в различных рассеянных формах зависимости является 
оборотной стороной освобождения, проявляющегося через 
юридическое признание прав человека. И именно усиление 
данной взаимосвязи освобождения и закрепощения свой-
ственно «позитивным» технологиям власти, оформившим-
ся в Западной Европе в XVIII веке и пришедшим на смену 
«негативным» технологиям власти, а также обозначившим 
социально-исторический переход западноевропейских об-
ществ к модерну [5, с. 368–369]. Соединенные Штаты Аме-
рики же изначально образовались в конце XVIII столетия в 
контексте требований общества модерна, которые уже через 
готовые политическую, правовую, этическую и иные фор-
мы знания-власти приводили к широкому задействованию 
государственной властью «позитивных» технологий вла-
сти. «Негативные» технологии власти включены преиму-
щественно в домодерные и модернизирующиеся общества  
(к модернизирующимся обществам относится и современ-
ное украинское общество), через них осуществляется го-
сударственная власть на основе исключения и отторжения 
инаковых, социально уязвимых групп карательными и ре-
прессивными способами. «Позитивные» технологии власти, 

в XVII–XVIII веках вытеснившие «негативные» технологии 
власти, выступают неотъемлемым атрибутом модерных 
обществ и являются главными инструментами государ-
ственной власти, ориентированными на всеобъемлющий 
контроль над инаковыми, социально уязвимыми группами 
посредством включения данных групп в пространство власт-
ного надзора и контроля через признание прав и интересов 
их представителей. К инаковым, социально уязвимым груп-
пам относятся и ВИЧ-положительные люди. Мишель Фуко 
в своем курсе лекций «Ненормальные» следующим образом 
характеризует смену «негативных» «позитивными» техно-
логиями власти: «Произошел переход от технологии власти, 
действующей путем преследования, исключения, изгнания, 
маргинализации, пресечения, к власти позитивной, к вла-
сти, которая созидает, к власти, которая наблюдает, позна-
ет и усиливается за счет своей собственной деятельности»  
[4, с. 71]. Согласно концепции Мишеля Фуко, «позитивные» 
технологии власти еще более укрепляют «власть нормализа-
ции», разграничивающую субъектов на «нормальных», не 
обладающих выраженной спецификой, и «ненормальных», 
«патологических», носящих черты «монструозной» субъек-
тивности, якобы несущей опасность стабильности общества 
и государства. Как ни парадоксально, но в обществе модер-
на с присущими ему «позитивными» технологиями власти, 
оправдываемыми и обосновываемыми перед общественно-
стью в публичном дискурсе на основе различных форм зна-
ния-власти (права, политики, этики, религии, медицины, в 
особенности психиатрии, различных научных дисциплин) 
ВИЧ-положительные люди еще более закрепощены, чем в 
домодерном обществе, благодаря расширению их доступа к 
естественным правам человека. Люди, живущие с ВИЧ, еще 
более изощренно патологизируются, чем через «негатив-
ные» технологии власти, а социальная стигматизация яв-
ляется результатом патологизации субъектов в различных 
формах знания-власти (в Европе в Средние века преоблада-
ла христианская теология, а начиная с XVIII века, в Европе 
и США доминирует наука).

В современном украинском обществе, которое еще толь-
ко переживает переход к модерну, весомое место в способах 
установления властного надзора и контроля государства 
занимают «негативные» технологии власти, что влечет 
за особой очень трагичные социальные последствия для 
ВИЧ-положительных людей. Специализированные меди-
цинские учреждения – СПИД-центры – зачастую находятся 
на «выселках» населенных пунктов, что иллюстративно на-
поминает о средневековых практиках «огораживания» уяз-
вимых субъектов и даже иногда встречается и в обществах 
модерна. О вкраплениях «негативных» технологий власти 
в обществе модерна до рубежа XVIII–XIX веков, изображая 
«негативные» технологии власти на примере исключения 
прокаженных из городов, в противовес включению и ка-
рантину больных чумой «позитивными» технологиями вла-
сти, Мишель Фуко высказывается следующим образом: «Я 
думаю и продолжаю думать, что, хотя пора исторической 
активности этой практики, этой модели исключения прока-
женных прошла, она продолжает отзываться и в нашем об-
ществе» [4, с. 67]. Данный вывод Мишеля Фуко можно рас-
пространить и на современные западные общества модерна, 
в которых случаются акты исключения и забвения людей, 
живущих с ВИЧ.

Очевидна пронизывающая онтология социальной 
стигматизации ВИЧ-положительных людей, которая 
гораздо тяжелее осуждения и отвержения многих дру-
гих социально уязвимых групп, поскольку она имеет не 
только социально-правовой, социально-политический, 
но и социально-медицинский характер, а также тяжелый 
черный оттенок экзистенциального одиночества из-за 
квазимедицинских представлений о «чумном» характере 
ВИЧ-инфекции. Устаревшие и неадекватные медикализи-
рованные, но не подлинно медицинские представления об 
этиологии, характере ВИЧ-инфекции и путях заражения 
ею вносят очень трагическую лепту в коммуникативное 
отвержение ВИЧ-положительных людей. Начиная от вза-
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имодействий между государством и человеком и завершая 
межличностным и внутрисемейным общением, социаль-
ная стигматизация образует паутину, в которую крайне 
сложно не угодить. 

То есть, социальная стигматизация именно ВИЧ-поло-
жительных людей как одной из социально уязвимых групп 
общества актуализируется в статье именно на основании на-
личия последствий осуждения ВИЧ-положительных людей 
не только для их сугубо социального статуса, но и особенно 
в отношении телесности этих людей, пребывающей в ситу-
ации угроз, вплоть до фатальных. Социальная стигматиза-
ция, несущая в себе садистское начало, безжалостно бьет 
человека по самому больному, особенно людей, живущих 
с ВИЧ. Самостигматизация проистекает из мазохистских 
наклонностей и означает принятие человеком унижений в 
отношении себя.

Именно во многом из-за социальной стигматизации и 
порождаемой ею социальной дискриминации (в том чис-
ле и в юридической форме) ВИЧ/СПИД являются далеко 
не только медицинской проблемой, а именно социаль-
ной. Социальность ВИЧ/СПИДа, безусловно, усилива-
ется и существенными, а во многих странах (и Украина, 
к сожалению, в их числе) огромными масштабами рас-
пространения ВИЧ-инфекции, заболеваемости СПИДом 
и смертности от заболеваний, вызванных им. Поэтому 
люли, больные ВИЧ/СПИДом, образуют отдельную соци-
альную общность, представители которой могут и долж-
ны, в соответствии с естественно-правовой концепцией, 
требовать равного с «ВИЧ-отрицательными» людьми до-
ступа ко всем группам прав человека: гражданским, по-
литическим, экономическим, социальным, культурным, 
а также к специфическим правам социальной общности 
ВИЧ-положительных людей (в контексте прав человека 
третьего поколения). Борьба ВИЧ-положительных людей 
за свои права предполагает преодоление социальной стиг-
матизации и вытекающей из нее социальной дискримина-
ции, нередко закрепляемой в неправовых законах, управ-
ленческих решениях органов государственной власти и 
местного самоуправления, бизнес-структур, институтов 
гражданского общества. Неправовые законы и управлен-
ческие решения ограничивают и отбирают естественные 
права у ВИЧ-положительных людей, получая одобрение 
в публичном дискурсе и общественности на основе соци-
альной стигматизации людей, живущих с ВИЧ, базиру-
ющейся на безнравственном по своей природе осуждении 
и «спидофобии» (иррациональных страхах и ненависти к 
ВИЧ-положительным людям). 

В качестве дальнейшей исследовательской перспективы 
видится изучение формирования и реализации идентич-
ности, специфически, характерных социальной общности 
ВИЧ-положительных людей. Данная идентичность в значи-
тельной степени выполняет защитную функцию от социаль-
ной стигматизации, а также выступает ценностным осно-
ванием борьбы за доступ к правам человека и искоренение 
социальной дискриминации.
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Аннотация

Дышлевой И. А. Трагизм социальной стигматизации 
ВИЧ-положительных людей. – Статья.

В статье рассматриваются содержательные направле-
ния, истоки во власти, душевные последствия для субъек-
та, безнравственный и неправовой характер социальной 
стигматизации социальной общности ВИЧ-положительных 
людей. В качестве общего показателя данного обширного 
случая социальной стигматизации, рассеянного на различ-
ных уровнях социальных взаимодействий и отношений в 
социуме, выделен трагизм, заключающийся в обреченно-
сти людей, живущих с ВИЧ, на сильные экзистенциальные 
страдания от безнравственного по своей природе осуждения 
их в публичном дискурсе и массовом сознании общества. 
Раскрывается связь социальной стигматизации с властны-
ми технологиями, которые задействует государство. Также 
анализируется обусловленность социальной дискримина-
ции ВИЧ-положительных людей как ограничений и лише-
ния их доступа к правам человека социальной стигматиза-
цией. 
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Анотація

Дишлевий І. О. Трагізм соціальної стигматизації ВІЛ-по-
зитивних людей. – Стаття.

У статті розглядаються змістові напрями, витоки у вла-
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альної стигматизації з владними технологіями, які задіються 
державою. Також аналізується зумовленість соціальної дис-
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Summary

Dyshlevyi I. O. The tragedy of HIV-positive people:  
social stigmatization. – Article. 

The content-related directions, sources in the power, the 
person’s mental impact, immoral and illegal nature of social 
stigmatization of HIV-positive people social community is dis-
cussed in this article. As the general case indicator of extensive 
social stigmatization spread on the various levels of social in-
teractions and relations in the society, the tragedy of people 
living with HIV doom with strong existential suffering from 
the immorality of condemning them in the public discourse and 
the mass consciousness of society is highlighted in this article. 
The author reveals the relationship of social stigmatization with 
powerful technologies used by the state. The article also exam-
ines the conditionality of social discrimination of HIV-positive 
people as restriction and deprivation of their access to human 
rights by social stigmatization. 

Key words: HIV-positive people, social stigmatiza-
tion, premodern and modernizing societies, human rights,  
«positive» power technologies.


