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Аннотация. Цель исследования заключается в социально-философском осмыслении 
последствий пандемии в ценностной трансформации такого базового для функционирова-
ния общества феномена, как здоровье.

Методологические основания исследования. В статье с позиций реалий цифровизации 
и масштабных последствий пандемии коронавируса осмысливаются перспективы постро-
ения социально-философской концепции здоровья и изменения ее ценностных оснований. 
При этом используются идеи и позиции, сложившиеся в феноменологической философской 
традиции, в философской аксиологии, философской онтологии, философии жизни.

Результаты исследования. В ходе исследования обоснована необходимость в раз-
работке социально-философской концепции здоровья для изучения ценности здоровья 
в обществе, находящемся в стадии парадигмального перехода в результате пандемии 
коронавируса и ценностно-смысловой перезагрузки на уровне массового и индивидуаль-
ного сознания. Сложившиеся в философии концепции и парадигмы здоровья позволяют 
создать концептуальную платформу для дальнейшего развития этого научного направ-
ления и определения перспективных способов решения актуальных для современного об-
щества задач.

Перспективы исследования связаны с разработкой концептуальной модели социаль-
но-философского исследования ценности здоровья в российском обществе в условиях пос-
тпандемической реальности и рекомендаций в области повышения этой жизненно важной 
ценности с учетом социокультурных и исторический реалий.

Ключевые слова: ценность здоровья, пандемия коронавируса, здоровье, постпандеми-
ческая реальность, цифровизация, российское общество

Для цитирования: Лукьяшко А. Г. Ценность здоровья в постпандемической реальности 
российского общества: социально-философский анализ // Вестник Южно-Российского 
государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. 
2023. Т. 16, № 4. С. 221–228. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-4-221-228.

© Лукьяшко А. Г.., 2023 



222

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 4

Введение. В истории человечества не раз 
были ситуации и события глобального масш-
таба, после которых общество меняло траек-
торию своего развития. К числу этих событий 
относились войны, а также пандемии, уносив-
шие огромное количество жизней, опустошав-
шие населенные пункты, государства. Парадиг-
мальный поворот в цивилизационной истории 
человечества случается по причине сдвигов, 
которые по итогам подобных событий происхо-
дят в массовом сознании, в системе управления 
и организации общественной жизни.

Когда современный мир настигла панде-
мия коронавируса, помимо остро вставших 
вопросов по здоровью населения, эконо-
мической и образовательной ситуации, для 
многих стало очевидно — мир уже не будет 
прежним. В единый миг общество оказалось 
перед фактом — прежний мир, который и так 
не казался уже определенным, был наполнен 
рисками, стремительными переменами, уже 
не вернется, потому что прежний человек 
как носитель определенных ценностей и ми-
ровоззрения, вдруг оказавшийся в ситуации 
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изоляции, разрыва социальных связей и стра-
ха за жизнь, не вернется.

Последствия пандемии COVID-19 и Рос-
сии, и другим странам еще предстоит пре-
одолеть, решая вопросы экономического, 
политического, демографического характера 
[14], но уже не вызывает сомнений, что пос-
тпандемический мир будет иным, однако, ка-
ким он будет? Как выстроится конфигурация 
взаимодействия на международном уровне? 
Какие сценарии глобальной трансформации 
ждут мировое сообщество и отдельные стра-
ны и общества? Этими вопросами задаются 
эксперты еще с периода пандемии, а в насто-
ящий период уже имеются позиции, мнения, 
вариации развития мира, как полагают неко-
торые из них, исчерпавшего свой историчес-
кий потенциал и переживающего переход ис-
торического масштаба к новому миропоряд-
ку [18]. Каким он будет, сказать определенно 
сложно, если не невозможно, и в рамках дан-
ной работы мы и не будем пытаться ответить 
на этот вопрос. Другой аспект постпандеми-
ческой реальности нас волнует — что стало 
и станет в ближайшей исторической перс-
пективе с ценностью здоровья в обществе, 
как изменится отношение к нему с аксиоло-
гических, мировоззренческих позиций и как 
это повлияет на облик общества в проекции 
социокультурной динамики? Понятно, что 
и на эти вопросы дать исчерпывающие от-
веты в рамках одной статьи мы не сможем, 
но очертить круг проблем в их постановке 
и актуализации сквозь призму философских 
суждений попытаемся.

Пандемия коронавируса и ее влияние 
ценность здоровья постпандемического 
общества. Итак, коронавирус COVID-19 
сильно ударил по здоровью населения, при-
нес большие демографические потери [13], 
посеял в сердцах миллионов людей страх 
за жизнь родных, близких и собственную 
жизнь. И, хотя он еще не перестал уносить 
жизни людей, можно говорить о постпанде-
мическом периоде, поскольку сама эпидемия 
прошла пик своего развития, но самое глав-
ное — это рубеж осознания изменившейся 
реальности на уровне массового сознания, 
понимание того, что мир вступил в новую ста-
дию развития, в иной мир, в котором имело 
место такое шоковое событие, как пандемия. 

Станет ли постпандемическая реальность той 
реальностью, в которой люди будут принци-
пиально иначе относиться к своему здоровью 
и здоровью окружающих? Станет ли здоро-
вый образ жизни более ценной ориентаций 
в системе жизненных приоритетов у различ-
ных возрастных групп? Станут ли они более 
трепетно относиться к жизни и ценить ее 
выше, нежели прежде, до пандемии корона-
вируса? Возможен, вероятно, и иной вариант 
развития событий, с обратным эффектом, 
когда в страхе перед очередной пандемией, 
с которой ассоциируется нестабильность, 
непрогнозируемость и хрупкость человечес-
кого бытия, может обесцениться то, что свя-
зывается с долговременными планами и пер-
спективами, с будущим как таковым. В этом 
случае стиль жизни в формате «здесь и сей-
час», довольно активно распространявшийся 
и в допандемический период, особенно среди 
молодежи, станет определяющим социаль-
ные практики постпандемического общества.

В диапазоне высказанных вариаций раз-
вития событий однозначно ответить пока 
сложно, но поразмышлять с учетом стреми-
тельно меняющейся реальности под влияни-
ем глобальной цифровизации, поглощающей 
социальность, формирующей новый вид за-
висимости — цифровой [16], имеет смысл. 
Мы наблюдаем стремительную трансформа-
цию социальности, изменение которой в ло-
гике цифровизации неминуемо сказывается 
и скажется еще в перспективе на изменении 
и ценности здоровья, и культуры здоровья, 
и на самом здоровье людей. Современное об-
щество уже не может обойтись без цифровых 
технологий, без опосредованных информаци-
онными и цифровыми технологиями комму-
никаций, а пандемия показала, что, по сути, 
в ситуации тотальной изоляции только дис-
тантные технологии цифрового формата поз-
волили обществу сохранить коммуникатив-
ные связи отношения, продолжить профес-
сиональную, образовательную и досуговую 
деятельность, и даже те практики, которые 
ранее никак не ассоциировались с цифровым 
обеспечением, были перенесены в виртуаль-
ное (цифровое) пространство, в частности 
спортивные [10]. Став изначально мерой вы-
нужденной, онлайнизация трудовых, образо-
вательных, спортивных практик постепенно 
пробивает себе дорогу. Многие из них устой-
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чиво закрепились в общественной практике 
как более рациональные, эффективные, ме-
нее затратные и более привлекательные. Так, 
возврат в привычный (как принято сейчас 
называть, оффлайн) режим и формат работы 
системы образования, в частности высшего, 
не стал полным, многие образовательные он-
лайн-практики сохранились в образователь-
ной системе, так как продемонстрировали 
свои преимущества в период их вынужден-
ного применения [9].

Спортивно-оздоровительные практики, 
хоть и вернулись в режим реального (не вир-
туального) функционирования, тем не менее 
также не исчезли из глобальной сети Интер-
нет, но функционируют эти онлайн-практики 
не в качестве замещающих реальные, а как 
расширяющие спектр спортивно-оздоро-
вительных практик и возможности доступа 
к ним, что свидетельствует о колоссальном 
ресурсном потенциале цифровых (сетевых) 
технологий, которые могут и в постпанде-
мический период составить конкуренцию 
реальным спортивным практикам. Вопрос 
в другом: как повлияет это на оздоровитель-
ные практики населения? Полагаем, при ра-
зумном использовании потенциал этих он-
лайн-ресурсов спортивной деятельности — 
как дополнительный ресурс приобщения 
к ценностям спорта и физической культуры, 
к ценности здоровья — эффект может быть 
положительным.

И, конечно же, основной социальной 
группой, которая попадает в фокус внимания 
в контексте осмысления влияния пандемии 
на ценность здоровья, является молодежь. 
Именно ее отношение к ценности здоровья 
является ключевым в оценке и прогнозиро-
вании последующих изменений в самых раз-
личных сферах общественной жизни, в де-
мографической динамике общества, в транс-
формации брачно-репродуктивных ориента-
ций и моделей поведения и в целом в изме-
нении облика семьи в постпандемической 
реальности [1].

Российская молодежь давно уже характе-
ризуется специалистами как группа наиболь-
шего риска в сравнении с другими возраст-
ными группами с точки зрения ее духовного 
и физического благополучия [4], возможнос-
тей жизненной самореализации в условиях 
экономического кризиса и проблем трудоуст-

ройства и профессионализации [12], но пост-
пандемическая социальная среда, как мы по-
лагаем, во многом будет средой, в которой эк-
зистенциальные страхи, т. е. страхи за жизнь, 
потери здоровья займут определяющие по-
зиции, что может положительно сказаться 
на отношении молодежи к здоровью, кото-
рое, по данным исследователей, стало более 
бережным за время пандемии коронавируса 
[2]. Данное обстоятельство очень важно, если 
учесть, что границы небезопасности жизни 
в постпандемической России и во всем мире 
только расширяются: от экзистенциальных 
страхов пандемического периода произошел 
резкий переход к страхам иного порядка, свя-
занным с военными действиями, с ростом 
международной напряженности в результате 
российско-украинского конфликта и СВО.

Итак, на передний фон социально-фи-
лософского осмысления ценности здоро-
вья и ее трансформации в условиях пост-
пандемической реальности, осложненной 
в российском государстве ситуацией СВО, 
выходит сама социальная среда, которая 
формирует и изменяет молодежь, задает 
паттерны, маркеры, коды и риски [11], опре-
деляет ценностное отношение к здоровью, 
которое выражается в работоспособности, 
выносливости, стрессоустойчивости, отно-
шении к окружающим, демографическом 
поведении, жизненном проектировании 
и в качестве жизни в целом. Следовательно, 
от ценности здоровья на индивидуальном, 
личностном уровне зависит жизнь всего об-
щества, его духовное самочувствие, демог-
рафическое, экономическое и социальное 
благополучие, национальная безопасность, 
что позволяет исследователям рассматри-
вать ценность здоровья как стратегически 
значимую для общества [15]. Соответствен-
но, и масштаб решения проблем, связанных 
с влиянием на здоровье общества «постко-
видного синдрома», также должен носить 
макросоциальный уровень, затрагивать все 
ключевые социальные институты, вклю-
ченные в процесс формирования ценности 
здоровья, культуры здоровья. Но для этого 
недостаточно финансовой поддержки госу-
дарства и разработки концепций, программ 
стратегического значения с актуальными 
для общества задачами. Необходимо пони-
мать глубину социальных трансформаций 
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и ценностных сдвигов на уровне массового 
и индивидуального сознания в траектории 
эволюции ценностного отношения к здоро-
вью на различных этапах исторической ди-
намики общества, и здесь ресурсный потен-
циал социально-философского знания и ме-
тодологического аппарата следует рассмат-
ривать как незаменимый. В современном 
обществе «здоровье — неотъемлемая часть 
физической, социальной и духовной жизни 
человека, рассматривается как обществен-
ная и личная ценность» [17, с. 159], но так 
было не всегда, и философские труды пока-
зывают, как менялось отношение к этой цен-
ности по мере изменения отношения к само-
му человеку в соотношении его природной 
и социальной сущности. Для философии 
актуально стоит вопрос о соотношении по-
нятий «здоровье» и «норма». Этот дискурс 
связан с поиском возможности измерения 
уровня здоровья [3], но норма есть понятие 
динамическое, меняющееся со временем, 
в зависимости социокультурной реальнос-
ти, исторических событий, особенно тех, 
которые служат своеобразной перезагруз-
кой для массового сознания. Пандемия ко-
ронавируса относится к таковым, а потому 
вопрос о норме в отношении здоровья, так 
и не решенный на современный день, может 
вновь актуализироваться в философском 
дискурсе. Интересны философские изыс-
кания ученых относительно самоценности 
здоровья в русской культурной традиции, 
которая, как известно, никогда не была высо-
кой, формируясь на пересечении западной, 
восточной и собственной, русской, культур-
ных парадигм в контексте определенных 
исторических событий, негативно сказывав-
шихся на отношении к здоровью как цен-
ности [8]. С позиций современных реалий 
цифровизации и глобализации, взаимопро-
никновения и противостояния культур этот 
парадигмальный дискурс также актуален. 
Значительное пространство в философском 
дискурсе занимают вопросы соотношения 
таких категорий, как здоровье и болезнь, 
здоровье и смерть, здоровье и жизнь. Имен-
но через структуру ценности жизни, как по-
лагает Т. С. Киенко, можно выйти на концеп-
туальный фундамент построения мышления 
и образа жизни, где здоровье человека будет 
выступать терминальной ценностью [6]. Эта 

идея чрезвычайно актуальна для современ-
ного российского общества с тенденциями 
инструментализации ценности здоровья.

Заключение. Здоровье как категория фи-
лософской рефлексии имеет свою давнюю 
традицию исследования. У этого процесса 
нет временных границ, поскольку каждая 
эпоха привносит свое видение, свои культур-
ные ценности и мировоззренческие паттер-
ны, в которые вписан концепт здоровья как 
явление дуалистического характера. Впи-
санная в дискурс культуры человека и чело-
веческой цивилизации, философская тради-
ция изучения здоровья, имеющая различные 
направления и парадигмальные основания, 
тем не менее стремится выйти на некие уни-
версальные и единые принципы объяснения, 
изучения, измерения здоровья, осмысления 
его ценностной трансформации с учетом 
влияния факторов не только объективного 
и субъективного характера, но и интерсубъ-
ективного, анализируемых представителями 
феноменологического направления в фило-
софии [5]. В логике такого развития фило-
софской мысли сформировалась интеграль-
ная философско-антропологическая парадиг-
ма здоровья, базирующаяся на идее «синтеза 
космического, биологического, духовного, 
социального и культурного компонентов бы-
тия человека» [7, с. 140].

В какой конфигурации выстроятся элемен-
ты дуалистичной структуры здоровья челове-
ка в процессе адаптации к постпандемичес-
кой реальности — это и определит ценность 
здоровья в условиях современного мира, а ее 
изучение потребует от исследователей не ос-
танавливать поиски методологических альтер-
натив социально-философского осмысления 
как механизма ценностной трансформации 
данного феномена, так и социальных последс-
твий его ценностной «перезагрузки».
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