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ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В современной культуре не только сохранение, но и непрестанное развитие здоровья людей 
является первоочередной задачей как каждой личности, так и общества в целом. Здоровье существенно свя-
зано с образом и стилем жизни, а также с социально-экологическим фактором и его индивидуально-личнос-
тными проявлениями. Важно сочетать медико-социальные и медико-экологические аспекты с аспектами 
аксиологическими и, прежде всего, морально-этическими.
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Проблематика социальной экологии, укрепления 
здоровья людей и оздоровления общественной 
жизни принадлежит к наиважнейшим меж-

дисциплинарным областям социально-философского 
и научного знания. С ней связаны фундаментальные 
теоретические и практические задачи, фундируемые 
социологией, психологией, кибернетикой, медициной, 
педагогикой и, что особенно важно для нашего иссле-
дования, социальной философией.

Добиться плодотворных результатов можно лишь 
тогда, когда здоровье изучается в связи с социально-
экологической сферой, социально-экономической 
сферой, политической сферой, техносферой, сферой 
духовной культуры, т.е. с социальной сферой, рассмат-
риваемой в самом широком смысле.

Глобализация оказывает огромное влияние на ос-
ложнение ситуации в сфере здоровья и социальной 
экологии, зачастую негативно сказывается на беспре-
цедентном и зачастую слабо контролируемом раз-
витии современной технологической цивилизации. 
Порог допустимого возмущения биосферы, с которой 
здоровье и экология связаны множеством невидимых 
нитей, превышается из-за безудержного научно-тех-
нического прогресса, непомерно хаотичного эконо-
мического развития и нерегулируемого увеличения 
народонаселения.

Здоровье граждан относится к важнейшим инди-
каторам прогрессивности общественного строя, по-

казателям должной заботы государства о людях. Ведь 
от них в значительной мере зависят основные виды 
социальной активности. Вот почему сохранение и 
развитие здоровья людей и каждого человека в отде-
льности – это одна из наиболее актуальных задач, стоя-
щих перед современным обществом. Она, в частности, 
включает лечение и профилактику распространенных 
заболеваний, окончательную ликвидацию некоторых 
инфекционных заболеваний, облегчение хронических 
соматических недугов, уменьшение производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости.

Сознательная ориентация на здоровый образ жиз-
ни, сохранение и развитие своего здоровья, а также 
здоровья окружающих людей является для человека 
важнейшим показателем не только его санитарно-
гигиенической грамотности, но и общей культуры. 
Настало время (о нем пророчески предупреждал В.И. 
Вернадский), когда человек вынужден взять на себя 
глубочайшую ответственность за свою деятельность, 
за развитие общества и биосферы.

Человечество переживает сложное время. 
Глобализация информационных процессов кардиналь-
но меняет жизнь людей и их роль в историческом раз-
витии. Из-за изменения масштабности, разнообразия и 
смысловой нагруженности резко возрастает ценность 
информации, и само общество все больше становится 
информационным. Именно информационные процес-
сы становятся определяющими в социальном разви-
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тии. Именно они превращаются в основные источники 
знаний. Именно они расширяют способности человека, 
открывая для него новые коммуникационные и иннова-
ционные возможности. Но «человек плохо предсказуе-
мая система, и приобретенная информация может быть 
использована для достижения сиюминутной выгоды»1, 
а, значит, не исключено, что и во вред всему челове-
честву, его безопасности и здоровью. Ограничение 
поставлено самой Природой, за которым биосфера 
начнет переходить, по словам Н.Н. Моисеева, в такое 
состояние, в котором человеку уже не будет места. В 
этой ситуации человечество вынуждено изучать свойс-
твенные человеку патологии и находить пути их пре-
одоления и лечения.

В информационном обществе с низкой социаль-
ной активностью человек, чаще всего, ориентирован на 
чисто потребительские нужды. Такое общество уже не 
может успешно развиваться в духовном направлении 
и, по меткому замечанию Э. Фромма, становится со-
циально «больным». Смутное предчувствие нависаю-
щих глобальных катаклизмов, разорванная и противо-
речивая картина мироздания, отсутствие гармонично 
выстроенной системы ценностей делают и отдельного 
человека в значительной мере больным как физически, 
так и духовно. Жить по принципу «пусть будет, что бу-
дет», надеяться, что всё само собой образуется, – неле-
пая и бездумная позиция.

Неспроста социальная философия сосредоточива-
ется на решении одной из первоочередных глобальных 
проблем человечества ― экологической. Она касает-
ся как окружающей природы в целом, так и природы 
«внутри» человека – прежде всего, его телесности. 
Известно, что основные проблемы окружающей при-
роды сводятся к истощению ресурсов, загрязнению 
среды обитания, нарушению веками сложившегося 
сбалансированного круговорота природных процес-
сов. Эти крупномасштабные экологические деформа-
ции рассматриваются как социальной экологией, так и 
социальной философией.

Важно и то, как подобные проявления глобальной 
социально-экологической проблемы трансформируют-
ся в самом человеке. Он может страдать не только от 
деформации своей телесности. Его внутренний духов-
ный мир недопустимо загрязнен псевдоучениями, лже-
идеологиями, ложными жизненными ориентациями. 

1 Моисеев Н.Н. Эпоха ноосферы и экологический социализм 
/ Экология человека. М., 2000. С. 24.

Информационные и эмоциональные перегрузки исто-
щают человеческую натуру.

В рамках современной социальной (в широком 
смысле) экологии выделяют три уровня: глобальный 
(биосферный), общественный и индивидуальный. На 
глобальном уровне основная проблематика включа-
ет взаимоотношения всего человеческого рода с био-
сферой (энвайроментализм), и проблема здоровья 
человечества вырастает до уровня выживаемости че-
ловеческого рода как такового. «Это означает, что в 
первую очередь речь будет идти о проблемах энвай-
роментальных, то есть о проблемах взаимоотношения 
природы и человечества как единого биологического 
вида»2. Научно-естественным фундаментом направ-
ления глобальной экологии является концепция В.И. 
Вернадского о биосфере. Общественный уровень 
современной экологии ─ социальная экология ─ рас-
сматривает человека в социуме, как человека обще-
ственного. Влияние природных и социальных фак-
торов на человека и их взаимовлияние исследуется 
социальными и гуманитарными науками. И, наконец, 
в экологию человека, которая рассматривает проблемы 
взаимоотношений индивида и природы, входят генети-
ко-анатомо-физиологический и медико-биологический 
блоки, отсутствующие в социальной экологии3 (как 
нам кажется, к этим компонентам важно добавить и 
индивидуально-психический).

Экологическая проблема здоровья рассматрива-
ется на социально-общественном и индивидуальном 
уровнях в их неразрывной взаимосвязи. На современ-
ном этапе развития высоких технологий увеличивает-
ся количество и возрастает интенсивность физических, 
химических, биологических и особенно социальных 
факторов, обладающих способностью непосредствен-
но воздействовать на организм человека4.

Разворачивающийся этап развития глобализации 
определен Н.Н. Моисеевым как эпоха перемен, которая 
находится в состоянии перехода от «порога катастро-
фы» в новую фазу антропогенеза. Специфическим для 
этой фазы становится энвайроментальное понимание 
этого процесса. Эколого-философская антропология в 
аспекте универсальной эволюции особо выделяет про-

2 Моисеев Н.Н. Современный рационализм. МГВП КОКС. 
1995. С. 12.
3 Казначеев В.П. Вопросы социоэкологии. Львов.1987. 
С. 195.
4 Петленко В.П. Валеологический семинар. Том второй. 
PETROC.ОРАКУЛ. 1996. С. 12
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блему жизнедеятельности человека на протяжении 
всего цивилизационного развития, и особенно в период 
глобализации, для всего человечества и каждого чело-
века в отдельности. Проблематичность своего сущес-
твования человек стал ощущать в связи с дивергенци-
ей развития биологического вида человека и законами 
биосферы. Бурное глобальное развитие техногенной 
цивилизации помимо грандиозных благ принесло че-
ловечеству и смертельную опасность. В современной 
цивилизационной парадигме антропогенное влияние 
может поставить под сомнение безопасность выжи-
вания человечества. По словам Н.Н. Моисеева реаль-
ность такова, что род людской сможет выжить лишь 
в условиях жесточайшего самоограничения и коллек-
тивной дисциплины. Осознание необходимости таких 
условий, как самоограничение и самодисциплина не 
приходит к человеку спонтанно, и эколого-философс-
кая антропология ставит эту воспитательную задачу, к 
которой очень точно подходит вопрос: «Возможно, ли 
преодоление пропасти между необходимостью подчи-
нить свое поведение требованиям реальности и реаль-
ными способностями человека и человечества подчи-
нить себя этим ограничениям?»5.

Экологические условия становятся первостепен-
ными в процессе выработки устойчивости, раскрывая 
фундаментальную связь физического и психического 
здоровья человека. В глобализирующемся мире ду-
шевно «расщепленный» человек воспринимает реаль-
ность дробно, бессистемно. А это нередко приводит к 
общей разбалансировке организма и нервным срывам. 
«Увлеченный стремительными темпами социальной и 
научно-технической эволюции, человек, изменяя окру-
жающую среду, упустил из виду самого себя»6.

И все же, антропоцентризм становится все более 
приоритетным направлением во всех областях духов-
ной сферы и в науке особенно. Да и сам человек, пос-
тавленный в новые экономические условия, вынуж-
ден менять свою идеологию. Ответственность за свой 
«дом» снаружи и телесно-душевную основу внутри 
себя становится востребованным мотивом в воспита-
нии молодого поколения. Важно, чтобы каждый чело-
век не только бережно относился к своему здоровью, 
но при этом не боялся трудностей и трезво оценивал 
свои жизненные ситуации. И хотя избежать душевных 

5 Моисеев Н.Н. Современный рационализм. МГВП КОКС. 
1995. С. 7.
6 Петленко В.П. Валеологический семинар. Том второй. 
PETROC.ОРАКУЛ. 1996. С. 12.

противоречий невозможно, важно научиться эффек-
тивно преодолевать их, вновь и вновь устремляясь к 
желанной целостности. А хоть в какой-то мере помочь 
этому способно информационно емкое, эстетически 
богатое, нравственно зрелое научное мировоззрение7.

Путь к гуманистическому самосовершенствова-
нию лежит через возвышение потребностей, что не-
избежно ведет к изменению структуры потребления: 
преодоление негативных устремлений в потреблении, 
совершенствование продуктивных форм деятельнос-
ти и развитие творческой основы личности. Эколого-
философская антропология ориентирует на развитие 
гуманистического подхода, в рамках которого можно 
исследовать, как ценностное миропонимание человека 
отражается на глобальных экологических проблемах, 
неразрывно связанных с фундаментальными основами 
здоровья человека.

Очень критично оценивает отношение человека к 
своему здоровью в современном обществе Э. Фромм: 
«Рассмотрим, например, такие две вещи, как здоровье 
и болезни. Говоря с кем-либо о своем здоровье, люди 
рассуждают о нем, как собственники, упоминая о сво-
их болезнях, своих операциях, своих курсах лечения 
– своих диетах и своих лекарствах. Они явно считают 
здоровье и болезнь собственностью человека; их собс-
твенническое отношение к своему скверному здоро-
вью можно сравнить, пожалуй, с отношением акционе-
ра к своим акциям, когда последние теряют часть своей 
первоначальной стоимости из-за катастрофического 
падения курса на бирже»8.

Ни у кого не вызывает сомнения существенная 
роль для здоровья людей климата, чистоты воды, осо-
бенностей рельефа и растительности, загрязненности 
окружающей среды. Не последнюю роль, конечно, иг-
рает и социально-экономическое состояние региона: 
благоустройство и обеспеченность жильем, специфика 
труда и степень занятости трудоспособного населения, 
характер питания. Важнейшая озабоченность экологов 
в этой сфере связана с формированием экологичес-
кого сознания, пронизанного идеей о неразрывности 
природы человека и окружающей его среды. Глубокое 
осознание этой связи приходит с переживанием воз-
растающей неизбежности глобальных катастроф, 
экологических катаклизмов, истощением жизненно 

7 Д. Карнеги. Как преодолеть тревогу и стресс Издательство: 
– Попурри, 2011. С. 7.
8 Фромм Э. Иметь или быть. Величие и ограниченность тео-
рии Фрейда. М. Изд. “АСТ”, М., 2000.С. 76.
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важных ресурсов. Развитое экологическое сознание 
позволяет даже в самые критические моменты хоть в 
какой-то мере влиять на кризисные процессы, реализуя 
целенаправленную программу по улучшению антропо-
экологической ситуации в благоприятную сторону.

Качество общественного здоровья, как известно, 
оценивается посредством коэффициента заболеваемос-
ти, инвалидности и смертности. Сердечнососудистые 
заболевания, некоторые формы онкологии, эндеми-
ческие заболевания, заражение инфекциями зачастую 
имеют – как основную причину – влияние природных 
факторов. Влияние общества на здоровье человека (при 
современной интенсивности использования техники и 
современных технологий) заметно возрастает.

Под стихийным воздействием техногенных фак-
торов нередко снижается работоспособность и соци-
альная активность, появляются нарушения в генетике 
человека, передающие заболевание будущим поко-
лениям, усугубляются онкологические заболевания, 
ухудшается здоровье детей и сокращается продолжи-
тельность жизни.

На современном этапе развития глобализации 
необходимо возникает синтезированная эколого-фи-
лософская картина здоровья, которая играет и миро-
воззренческую роль. Её основой является целостное 
понимание здоровья человека, включающее как его 
социальную, так и индивидуальную ипостась. И инди-
видуальное и социальное здоровье сущностно взаимо-
связаны и не могут рассматриваться вне ценностного и 
смыслового аспектов.

Понятие здоровья содержательно раскрывается че-
рез тесно связанные с ним понятия болезни, предболез-
ни, нормы и некоторые другие.

Социальные нормы, объединяя духовные потреб-
ности с практическими, в значительной степени де-
терминируют особенности поведения и инструменты 
социального контроля, приводящие его в соответствие 
с интересами социальных групп и общества в целом. 
Биофизическая норма для человеческого организма 
характеризует то, что огромное число жизненно важ-
ных параметров не должно выходить за определенные 
пределы. Имеют место не только динамические, но и 
эволюционно-генетические понятия нормы. Нередко 
существуют довольно значительные расхождения 
между, с одной стороны, оптимальными биофизичес-
кой и социальной нормами, а с другой стороны – меж-
ду ними и фактически наблюдаемой распространенной 
(“статистической”) нормой.

Безусловно, норму и аномальность легче различать 
на физическом, чем душевном уровне. Памятуя о всех 
тонкостях различия между душевным здоровьем и ду-
шевным расстройством, можно тем не менее придер-
живаться такого “рабочего” подхода: при психических 
заболеваниях на сравнительно длительное время пол-
ностью или частично нарушается адекватное понима-
ние жизненных реалий, утрачиваются взаимосвязи с 
окружающими людьми, а поведение не отвечает тре-
бованиям ситуации и целеполагания. Диагностические 
трудности возникают не в случае ярко выраженных 
психических заболеваний, а тогда, когда симптоматика 
имеет нечеткий, стертый характер.

Понятие “нормы” глубоко связано с такой фун-
даментальной философской категорией как мера. 
Подобно последней, норма задает рамки, в пределах 
которых вещи, свойства и процессы существуют в 
своем относительно стабильном виде, ситуационно 
близком к оптимальному. И что особенно важно, от-
клонения от прежней нормы – неизбежный элемент 
любого восходящего развития.

Существует органическая связь физического здо-
ровья со здоровьем духовно-психическим, а последне-
го – с ценностно-целевыми и ценностно-смысловыми 
характеристиками. Психическое здоровье человека 
связано с его духовной самореализацией. Последняя же 
невозможна вне развитых и постоянно развивающихся 
ценностных ориентаций, мировоззрения, смысла жиз-
ни. Потеряв жизненные цели, т.е. потеряв цельность, 
человек теряет и целостность.

Эвристически ценно понятие личностный потен-
циал. Человека характеризует не только то, что (кто) он 
есть, но и то, чем (кем) он мог бы стать. Многие люди 
явно недостаточно используют резервные возможнос-
ти познающей, переживающей и побудительно-воле-
вой сфер своей психики, заложенные в них задатки, 
способности, склонности. Виноваты в этом и они сами, 
и та социальная среда, в которой происходит их социа-
лизация и реализуется их деятельность. В процессе са-
мосовершенствования деятельность может порождать 
новые способности человека. Имеющийся личностный 
потенциал актуализируется в процессе самореализа-
ции человека. Это жизненное воплощение уже сущес-
твующих у человека способностей, а также наличных 
возможностей. Самосовершенствование, включающее 
в себя самореализацию, может ею не ограничиваться и 
идти дальше – путем создания принципиально новых 
способностей, мотиваций и возможностей их осущест-
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вления (в том числе – выходящих за пределы внешней 
социальной заданности).

Духовное богатство личности и ее нравственное 
совершенство существенно влияют на физическое и 
психическое здоровье человека. Путь к гуманистичес-
кому самосовершенствованию лежит через: 

а) возвышение потребностей и преодоление нега-
тивных форм потребительства; 

б) развитие творческих и продуктивных типов 
деятельности.

 Наша цивилизация подошла к черте, за которой 
уже недостаточны не только современные знания, но и 
распространенные ныне моральные нормы и системы 
ценностей. Развиваться дальше станет возможно лишь 
воссоздав равновесие между жизнью общества и био-
сферой, восстановив их коэволюцию. Развиваться не 
за счет природы, а вместе с ней – таков императив 
нашего времени. Во имя этого социальное целепола-
гание не должно вступать в роковое противоречие с 
природной целесообразностью.
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