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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе теоретических подходов к про-
блеме здоровья человека, сложившихся в социально-гуманитарном знании.

Методологической основой исследования являются междисциплинарная методо-
логия, позволяющая интегрировать данные различных областей научного знания; хо-
листический подход к пониманию здоровья как системы, включающей биологическую, 
психологическую и духовную сферы в структуре личности; философско-антропологи-
ческий подход к пониманию сущности человека; аксиологический подход, в рамках ко-
торого здоровье рассматривается как ценность, обусловленная спецификой культуры 
социума.

Результаты исследования. Здоровье человека не является исключительно проблемой 
медицинского характера, напротив, это проблема онтологическая, открывающая возмож-
ность понять существование человека как целостности, в совокупности его биосоциаль-
ной природы и духовной сущности. Философско-антропологический ракурс исследования 
здоровья человека предполагает интеграцию подходов, сложившихся в социально-гумани-
тарном знании, что дает возможность осуществить комплексное исследование проблемы 
здоровья человека в контексте трансформации культурных парадигм и появлении новых 
вызовов.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования рисков и угроз здоровью человека в условиях дальнейшей технологизации общества 
и развития цифровой культуры.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the theoretical approaches to the problem of 
human health, which have developed in social and humanitarian knowledge.

The methodological basis of the research is an interdisciplinary methodology that allows 
integrating data from various fields of scientific knowledge; a holistic approach to understanding 
health as a system that includes biological, psychological and spiritual spheres in the structure 
of the personality; philosophical and anthropological approach to understanding the essence of 
man; an axiological approach, within which health is viewed as a value determined by the specifics 
of the culture of society.

Research results. Human health is not exclusively a medical problem; on the contrary, it is 
an ontological problem that opens up the possibility of understanding the existence of a person 
as a whole, in the aggregate of his biosocial nature and spiritual essence. The philosophical and 
anthropological perspective of the study of human health presupposes the integration of approaches 
that have developed in social and humanitarian knowledge, which makes it possible to carry out 
a comprehensive study of the problem of human health in the context of the transformation of 
cultural paradigms and the emergence of new challenges.

Research prospects. The work opens up prospects for further research of risks and threats to 
human health in the context of further technologization of society and the development of digital 
culture.
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Введение. Актуализация проблемы здо-
ровья человека в современном научном дис-
курсе обусловлена влиянием на него различ-
ных факторов (экологических, эпидемиоло-
гических, социальных и пр.), которые несут 
в себе серьезные угрозы как для нынешнего, 
так и будущих поколений. Стремительные 
и малопредсказуемые в своих последствиях 
социальные процессы, связанные с техноло-
гизацией жизни людей, с ростом стрессовых 
ситуаций, способствующих развитию пато-
логических состояний и обострению хро-

нических заболеваний, повышают интерес 
социальных наук к проблеме здоровья чело-
века, активизируют исследования в области 
его сохранения, укрепления и профилактики. 
Очевидно, что здоровье людей является са-
мым ценным ресурсом для воспроизводства 
и дальнейшего развития современного обще-
ства. Понимание этого заставляет политичес-
ких лидеров и научное сообщество обращать 
внимание на этот человеческий потенциал 
и искать способы улучшения физического, 
психического и социального здоровья людей.
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Тема здоровья является предметом на-
учного интереса различных областей зна-
ния: медицины, философии, психологии, 
социологии, демографии и экологии. Это 
свидетельствует о многоаспектности дан-
ной проблемы, ее актуальности и значи-
мости, как для науки, так и для жизни чело-
века в целом. В области социально-гумани-
тарного знания здоровье рассматривается, 
прежде всего, как социокультурный фено-
мен, обусловленный спецификой общества, 
уровнем его культурного и технологичес-
кого развития, который оказывает влияние 
на физическое, психологическое и духов-
ное состояние человека.

Методология и методы исследования. 
В статье использована междисциплинарная 
методология, позволяющая интегрировать 
методы различных областей научного зна-
ния: истории философии, психологии, социо-
логии, философской антропологии, социаль-
ной философии и др.

Методологической основой исследова-
ния выступает неоклассическая модель, поз-
воляющая применять холистический подход 
к изучению здоровья человека как системы, 
включающей биологический, психологичес-
кий и духовный уровни в структуре личнос-
ти. Данный аспект исследования представ-
лен в работах В. М. Бехтерева, К. А. Оглоб-
лина, В. М. Розина, Т. Н. Шушуновой и др. 
[8; 30; 37; 43].

Данное исследование опирается на фило-
софско-антропологический подход к понима-
нию телесности человека, разрабатываемый 
Р. Бартом, Ж. Батаем, Ж. Бодрийяром, М. Мер-
ло-Понти, М. Фуко и др. [5; 6; 9; 27; 39].

Концептуальными для исследования явля-
ется аксиологический подход, в рамках кото-
рого здоровье рассматривается как ценность, 
обусловленная культурой общества и его 
мировоззренческими установками. В этом 
аспекте здоровье человека исследуется в ра-
ботах Е. В. Андриенко, Р. А. Пидлубного, 
С. А. Нижникова, Б. Г. Юдина, Г. Б. Степано-
вой и др. [3; 29; 44].

Данные подходы выступают теорети-
ко-методологической основой исследования 
проблемы здоровья человека как сложной 
многоуровневой структуры, состояние кото-
рой зависит от социальных факторов.

Здоровье человека как предмет меж-
дисциплинарных исследований. В совре-
менном научном дискурсе проблема здоровья 
человека является предметом исследования 
различных научных областей: медицины, пси-
хологии, социологии, экологии, философии.

Медико-социальный подход к понима-
нию здоровья человека акцентирует внима-
ние на вопросах диагностики, реабилитации, 
профилактики заболеваний, а также оценки 
экономических и медицинских ресурсов го-
сударства в профилактике заболеваний и со-
хранении здоровья населения. С точки зре-
ния академика Н. М. Амосова, здоровье орга-
низма человека определяется «его количест-
вом, которое можно оценить максимальной 
производительностью органов при сохра-
нении качественных пределов их функций» 

[2, с. 72]. В данном определении очевиден 
акцент на биологическую природу человека, 
на количественные показатели его физичес-
кого здоровья.

Психологический подход к здоровью че-
ловека развивается в работах западных уче-
ных А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, ко-
торые конструируют свои модели здоровой 
личности [26; 31; 36]. Основатель гуманисти-
ческой психологии Г. Олпорт связывает здо-
ровье человека со степенью психологической 
зрелости личности. Для описания специфики 
человека ученый вводит понятие «пропри-
ум», обозначающее позитивное, творчес-
кое, развивающееся свойство человеческой 
природы, которое способствует формирова-
нию чувства внутреннего единства, осозна-
нию человеком собственной «самости» [31, 
с. 218]. Именно понимание человеком своей 
целостности, цельности и автономности яв-
ляется критерием психологической зрелости 
личности и основой ее здоровья.

В концепции К. Роджерса психологи-
ческое здоровье личности связано с ее спо-
собностью к самоактуализации, которая 
предполагает следование своей «самости» 
как высшей инстанции психической сфе-
ры человека. Следовать своей «самости», 
по мнению психолога, это значит опираться 
на свои чувства, доверять им. Действия инди-
вида в соответствии со своими установками 
и ощущениями К. Роджерс называет «конгру-
энтностью», наличие последней и определя-
ет психологический комфорт личности [36].
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Аналогичной позиции придерживается 
и А. Маслоу, полагающий, что психологичес-
ки здоровый человек — это самоактуализиру-
ющаяся личность, которая умеет «сонастра-
иваться со своей внутренней природой» [25, 
с. 57]. По мнению психолога, для обретения 
состояния психологического равновесия че-
ловек должен доверять своей интуиции.

Такой подход базируется на признании 
необходимости безусловного доверия чело-
века к своей внутренней природе, которая 
подсказывает ему, как жить, чтобы оставаться 
самим собой в процессе самоактуализации, 
что позволит сохранить свое психологичес-
кое здоровье. Данные подходы к психологи-
ческому здоровью опираются на интерсубъ-
ективное понимание внутренней жизни чело-
века, на значимость его собственного опыта 
во взаимодействии с окружающим миром.

В отечественной научном дискурсе пси-
хологический подход к здоровью человека 
развивается в работах отечественных ис-
следователей В. М. Бехтерева, Т. И. Безуг-
лой, И. В. Дубровиной, О. В. Завгородней, 
М. М. Решетникова, А. В. Шувалова и др. [8; 
7; 16; 19; 35; 42].

Концептуальным в понимании здоровья 
человека является теория психологическо-
го поведения В. М. Бехтерева, где здоровье 
человека рассматривается как многоуровне-
вая система, включающая: а) биологический 
уровень; б) психологический уровень; в) со-
циальный уровень. Именно их взаимосвязь 
и согласованность определяет состояние здо-
ровья человека. Надо отметить, что В. М. Бех-
терев был одним из первых российских уче-
ных, считавших здоровье человека ключе-
вой проблемой современной науки, поэтому 
обращался к исследованию профилактики 
психологических заболеваний и воспитанию 
здорового образа жизни [8].

Следует отметить, что многоуровневый 
подход к здоровью является наиболее про-
дуктивным, поскольку человек представляет 
собой сложное существо, в котором дейс-
твительно совмещаются различные уровни 
его организации: физический, психический, 
духовный и социальный. Именно их взаи-
мосвязь определяет целостность личности, 
и, конечно, сбой в одной из этих сфер влечет 
за собой разбалансировку всего организма 
человека. В рамках данного подхода здоровье 

человека рассматривается как «совокупность 
характеристик личностности, предполагаю-
щих стрессоустойчивость, социальную адап-
тацию, самореализацию, что подчеркивает 
индивидуальность человека» [16, с. 57].

Можно согласиться с точкой зрения 
А. В. Шувалова, подчеркивающего, что для 
нормализации психологического здоровья 
важна не только стабилизация социально-
экономической и политической сфер обще-
ства, но и условия для духовно-нравственно-
го совершенствования человека. Более того, 
«чтобы психология могла полноценно вклю-
читься в процесс исцеления современного че-
ловека и общества, требуется реабилитация 
духовного начала внутри самой психологии. 
Сегодня это важный аспект развития научно-
го психологического знания» [42, с. 34].

В целом в рамках психологического под-
хода исследователи под здоровьем понимают 
один из механизмов функционирования че-
ловека в социальной среде. Таким образом, 
исследователи фиксируют влияние социу-
ма на психику людей, роль общественных 
трансформаций, которые оказывают травма-
тическое воздействие на психическое состоя-
ние человека и социальных групп.

Наряду с психологическим подходом, 
в научном дискурсе развивается и социо-
логический подход к здоровью человека, 
представленный в работах Н. Л. Антоновой, 
Т. В. Гутик, Е. В. Дмитриевой, И. С. Паутова, 
Д. С. Чубенко и др. [4; 12; 15; 32; 41].

Следует отметить, что проблематика здо-
ровья относительно недавно вошла в иссле-
довательское поле социологии, но, несмотря 
на это, на сегодняшний день в социологичес-
ком знании сложилась новая отрасль — со-
циология здоровья, где разрабатывается свой 
понятийный аппарат и методологические 
подходы.

Социологи акцентируют внимание пре-
имущественно на демографических показа-
телях здоровья; социальных факторах, опре-
деляющих здоровье населения; функциони-
ровании институтов, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие здоро-
вья; проблеме здоровья в контексте социаль-
ного неравенства; поведенческих стратегиях 
в сфере здоровья и т. д. Исследователи отме-
чают, что «рассматривая здоровье как соци-
альный феномен, социология концентрирует 
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внимание на его социальных детерминантах, 
его социальной природе, месте в системе со-
циокультурных ценностей, регулирующих 
поведение человека» [12, с. 215].

Обращая внимание на социальную обус-
ловленность здоровья человека, социологи 
справедливо указывают на то, что «здоро-
вье — это одновременно проблема и соци-
альная, и биологическая. Как и благосостоя-
ние, оно зависит от уровня и распределения 
ресурсов общества» [41, с. 121]. Таким обра-
зом, здоровье рассматривается как биологи-
ческая и социальная системы, взаимовлияние 
которых друг на друга позволяет оценивать 
комплексное состояние человека и общества.

По мнению Н. Л. Антоновой, «здоровье 
представляет собой один из интегральных 
показателей качества жизни, в нем отража-
ются демографические, социальные про-
цессы общества, уровень социокультурного 
и экономического развития, качество функ-
ционирования системы здравоохранения» 

[4, с. 113].
Концептуальным для понимания соци-

альной обусловленности здоровья человека 
является исследование процессов социаль-
ной адаптации индивидов и групп к инсти-
туциональным трансформациям, происходя-
щим в российском обществе. Социологи пра-
вомерно указывают на то, что стремительные 
социальные изменения значительно опережа-
ют адаптивные возможности человеческого 
организма, что влечет за собой значительные 
физические, психологические и духовные на-
грузки. С позиции адаптационного подхода 
здоровье трактуется как «отражение процес-
сов адаптации индивида к окружающей при-
родной и социальной среде, представленное 
в виде показателей физического, а также пси-
хического и социального благополучия (не-
благополучия) этой системы в определенный 
момент времени» [32, с. 294]. Таким образом, 
рассогласованность между социальной сре-
дой и адаптивными ресурсами личности со-
пряжена с ростом рисков и угроз здоровью 
населения транзитивных обществ.

В рамках социологических исследований 
проблема здоровья анализируется в контек-
сте проблематики человеческого капитала 
и социальной безопасности как индивида, так 
и общества в целом. Так, ряд исследователей 
рассматривает здоровье как капитал в струк-

туре человеческого капитала, который оказы-
вает существенное влияние на формирование 
и самореализацию личности. Здоровье как ка-
питал представляет собой инвестицию в че-
ловека, необходимую для его жизнедеятель-
ности и работоспособности. В этом аспекте 
ученые отмечают, что «здоровье является 
с одной стороны потребительским благом, 
на которое предъявляется спрос, а с другой 
стороны — инвестиционным благом, которое 
определяется по чистой стоимости выгод, по-
лучаемых от данного блага» [17, с. 388].

В последнее время проблема здоровья 
человека часто рассматривается в контексте 
вопросов безопасности общества. Данный 
аспект представлен в работах Н. С. Горяино-
вой, М. З. Казиевой, Е. Г. Поздеевой, В. В. Ев-
сеева и др. [11; 21; 34]. В рамках этого подхода 
здоровье определяется как норма, «включаю-
щая не только физические, биологические, 
но и общественные, социально-политические 
и духовно-нравственные аспекты жизнеде-
ятельности молодого человека, и тем самым 
способствующая формированию условий бе-
зопасности общества» [21, с. 54]. Очевидно, 
что в условиях повышения в современном 
мире рисков различной этимологии, здоровье 
человека является фактором обеспечения на-
циональной безопасности государства.

В целом социологические исследования 
в области здоровья обладают значительным 
эвристическим потенциалом, который позво-
ляет более комплексно изучить социальные 
факторы, влияющие на состояние здоровья 
человека. Опираясь на концепцию «общества 
риска» Э. Гидденса, У. Бека, отечественные 
социологи утверждают, что «поведенческие 
стратегии в среде, изобилующей вызовами 
и угрозами, зависят от состояния и оценки 
собственного здоровья, качества жизни, це-
левой установки на здоровый образ жизни» 

[34, с. 114]. Данный подход правомерно ука-
зывает на то, что состояние здоровья как ин-
дивида, так и общества является фактором 
риска и фактором их безопасности.

Здоровье человека в современном фи-
лософском дискурсе. В рамках современно-
го философского осмысления вопросы здо-
ровья человека рассматриваются в контексте 
проблематики биосоциальной природы чело-
века, телесности человека, культуры здоро-
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вья, здоровья в системе мировоззренческих 
ценностей, здоровья и экологии и др.

Анализ здоровья с позиции дискурса 
о биологическом и социальном в человеке 
осуществляется в работах Д. Н. Давиденко, 
К. А. Оглоблина, Ю. А. Семенова и др. [13; 
30; 38]. По мнению исследователей, здоровье 
человека представляет «качество приспособ-
ления организма к условиям внешней среды 
и… формируется в результате взаимодейс-
твия экзогенных (природных и социальных) 
и эндогенных (наследственность, конститу-
ция, пол, возраст) факторов» [13, с. 31], т. е. 
состояние здоровья человека зависит от био-
логических механизмов организма и социаль-
ных условий жизни людей. Именно совокуп-
ность этих факторов определяет потенциал 
здоровья человека, его нормальное функци-
онирование в социуме. Подходя комплексно 
к проблеме, К. А. Оглоблин определяет здо-
ровье как «нормальное психосоматическое 
состояние человека, отражающее его полное 
физическое, психическое и социальное бла-
гополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биоло-
гических функций» [30, с. 36].

Вопросы здоровья в аспекте философско-
антропологического осмысления человечес-
кой телесности рассматриваются в работах 
Р. Барта, Ж. Батая, Ж. Бодрийяра, М. Мерло-
Понти, М. Фуко и др. [5; 6; 9; 27; 39]. Западные 
исследователи придают телесности человека 
особую значимость, считая, что именно она 
является интегральной характеристикой лич-
ности, определяющей его присутствие этом 
мире. В то же время понятие телесности для 
них не является тождественным биологичес-
кой структуре, напротив, оно выходит за ее 
пределы и охватывает как физические, так 
и метафизические свойства человека.

Российские авторы М. З. Воробьев, 
Л. В. Жаров, В. Л. Круткин, Р. В. Маслов, 
В. А. Подорога видят в телесности человека 
основу для понимания им своей духовности 
[10; 18; 22; 24; 33]. Согласно позиции авто-
ров, здоровье выступает фактом существова-
ния человека как телесного существа, которое 
понимает, что этим его природа не исчерпы-
вается и есть иные, не телесные, структуры, 
определяющие его жизнедеятельность.

В рамках философского осмысления здо-
ровья человека имеет место аксиологичес-

кий подход, рассматривающий здоровье как 
ценность, обусловленную культурой обще-
ства и его мировоззренческими установками. 
В этом аспекте здоровье человека исследует-
ся в работах Е. В. Андриенко, Р. А. Пидлуб-
ного, С. А. Нижникова, Б. Г. Юдина и др. [3; 
29; 44]. По мнению авторов, ценность здоро-
вья определяется теми идеалами, нормами 
и принципами, которые доминируют в куль-
туре общества. Как отмечают исследовате-
ли, «в каждую историческую эпоху культура 
вырабатывает определенные представления 
о том, в чем именно заключаются здоро-
вье и болезнь, каковы пути сохранения или 
обретения здоровья, и всякий раз эти пред-
ставления самым тесным образом связаны 
с пониманием мира, человека и взаимоотно-
шений между ними» [44, с. 33]. Рассматривая 
здоровье сквозь призму системы ценностей, 
господствующей в общества, а также их пе-
реоценку, определяющую кризисные явления 
в социуме, исследователи утверждают, что 
именно мировоззренческие установки закла-
дывают в сознание индивида представления 
о норме и патологии в функционировании че-
ловеческого организма.

Осмысление здоровья человека осущест-
вляется и в русле экософской парадигмы, ко-
торая рассматривает человека как биосфер-
ное явление, подвергающееся уничтожению 
в условиях замещения естественной среды 
на искусственную, вытеснения биосферы 
техносферой. Данный подход к здоровью че-
ловека берет начало в работах Н. Н. Моисее-
ва, Э. С. Демиденко, В. А. Кутырева и др. [28; 
14; 23]. Исследователи справедливо отмеча-
ют, что социоприродная эволюция на Земле 
приобретает взрывной характер благодаря 
неконтролируемой и вооруженной техникой 
человеческой сверхдеятельности ради соци-
ально спровоцированного удовлетворения 
избыточных человеческих потребностей.

Рассматривая угрозы здоровью человека 
со стороны техногенной цивилизации, уче-
ные призывают к восстановлению биосферы 
как необходимой природной составляющей 
жизни человека. Для этого необходимо фор-
мирование нового мировоззрения, способс-
твующего сохранению человека как биологи-
ческого и социального существа.

В философском дискурсе сложился экзис-
тенциальный подход к здоровью, в рамках ко-
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торого здоровье человека рассматривается как 
«отражение его парадоксального стремления 
продлить конечность своего существования» 

[20, с. 71]. Философия экзистенциализма ак-
центирует внимание на смысложизненных 
проблемах человеческого бытия, которые свя-
заны с вопросами о конечности этого бытия, 
границах свободы личности, индивидуаль-
ном выборе и ответственности, значимости 
пограничных ситуаций и т. п. В пространстве 
этой проблематики жизнь человека рассмат-
ривается как движение от рождения к смерти, 
а здоровье является лишь «со-бытием» в этом 
процессе [40]. Причем это «со-бытие» непос-
редственно связано с проблемой выбора чело-
веком конструктивного или деструктивного 
отношения к своему здоровью.

Заключение. В целом следует отметить, 
что проблема здоровья — это не сугубо ме-
дицинский вопрос, это проблема онтологи-
ческая, открывающая возможность понять 
существование человека как целостности, 
в совокупности его биосоциальной природы 
и духовной сущности. Только такой холист-
кий подход позволяет осуществить комплек-
сное исследование здоровья человека в усло-
виях смены культурных моделей.

Вышеизложенные подходы к проблеме 
здоровья человека представляются вполне 
концептуальными для философско-антро-
пологического исследования проблемы здо-
ровья человека в контексте трансформации 
культурных парадигм и появлении новых 
вызовов. Философско-антропологический 
анализ предполагает интеграцию подходов 
к здоровью человека, сложившихся в соци-
ально-гуманитарном знании, поскольку это 
дает возможность осуществить комплексное 
исследование проблемы здоровья челове-
ка в условиях развития цифровой культуры 
в современном обществе.
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