
141

2021. Т. 5. № 2

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-2-141-147

© 2021. Автор(ы). Cтатья распространяется на условиях международной лицензии CC BY 4.0

Философия

оригинальная статья
УДК 316.6

Социальное здоровье личности, социальная нагрузка и проблема 
социального иммунитета
Александра Валерьевна Пилюшенко
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, Россия, г. Ижевск; che-pi@yandex.ru; https://orcid.org/ 
0000-0003-2265-9634

Поступила в редакцию 18.04.2021. Принята в печать 30.04.2021.

Аннотация: Статья посвящена проблеме социального здоровья личности как базового фактора формирования здоровой 
социокультурной среды в условиях глобализации основополагающих параметров социальной жизни. Цель – определе-
ние содержания социального здоровья личности через призму категорий социальный иммунитет и социальная нагрузка. 
Исследование произведено в рамках методологии философского анализа с использованием диалектического метода 
и системного подхода, что позволило раскрыть феномен социального здоровья в системе отношений человек – общество 
с учетом их динамичного и многомерного содержания. Обосновывается роль социокультурных обстоятельств жизненного 
пути личности (объективных факторов) и ее личных установок, имеющих духовно-нравственную природу (субъективных 
факторов), в формировании социального здоровья. Рассматривается одна из атрибутивных характеристик внешней сторо-
ны социальной жизни – социальная нагрузка. Проанализированы негативные последствия ее качественного усложнения 
и количественного увеличения. Представлены направления увеличения социальной нагрузки. Раскрыто содержание поня-
тия социальный иммунитет, изучены закономерности его формирования. Произведен анализ генезиса просоциальных 
девиантных форм поведения различных групп населения. Выявлена зависимость становления социального иммунитета 
личности от возрастных характеристик человека, особенностей образа жизни семьи и социокультурных обстоятельств. 
Содержание социального здоровья личности определено как сбалансированность и соразмерность социальной нагрузки 
и социального иммунитета. Обосновано, что соответствие социального иммунитета и форм и методов его воспитания 
текущей социальной нагрузке – определяющий фактор формирования социального здоровья.
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Цитирование: Пилюшенко А. В. Социальное здоровье личности, социальная нагрузка и проблема социального имму-
нитета // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2021. 
Т. 5. № 2. С. 141–147. DOI: https://doi.org/10.21603/2542-1840-2021-5-2-141-147

Введение
Проблема здоровья человека – неотъемлемая составляющая 
современного гуманитарного знания. Междисциплинарный 
ракурс решения данной проблемы с учетом ее глобального 
характера и многомерного содержания представляется 
в современной науке наиболее предпочтительным [1, p. 545]. 
Сегодня становится более очевидной тенденция перехода 
от узких биологизаторских трактовок к комплексному 
многогранному пониманию феномена здоровья человека: 
рассмотрение в рамках современной медицины преимуще-
ственно вопросов причин и природы физического здоровья 
сейчас в значительной степени дополняется положениями 
философии, психологии, социологии, затрагиваются вопро-
сы здоровья в контексте антропосоциальной и экзистен-
циальной тематик.

Необходимость обращения к данной проблематике 
в социально-философской плоскости определяется сле-
дующими моментами.

Во-первых, мировоззренческая позиция, оформившаяся 
в России в 90-е гг. XX в. в связи с переходом на рыночную 

экономику, при которой личное и социальное благополучие 
определяются преимущественно уровнем материального 
благосостояния, все в большей степени утрачивает свое 
значение. Сегодня вопросы экономического развития 
отходят на второй план: актуальными становятся проблемы 
антропосоциальной тематики, человекоразмерности целей 
и направленности социального развития. Такая ситуация 
обуславливает необходимость обращения к вопросам 
формирования личного и социального благополучия, что, 
в свою очередь, порождает интерес к проблеме социального 
здоровья как ключевого компонента благополучия человека.

Во-вторых, проблема социального здоровья раскрыва-
ет механизм активного двустороннего обмена в системе 
человек – общество, комплексное рассмотрение которого 
невозможно без обращения к методологической процедуре 
философского анализа. Социальная среда является для чело-
века одновременно и пространством, и инструментом 
реализации потребностей, имеющих, прежде всего, соци-
альную природу. В этом смысле она и определяет отдельные 
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стороны его жизнедеятельности, и преобразовывается 
в процессе ее реализации.

В-третьих, проблема становления социального здо-
ровья личности как ключевого компонента социального 
благополучия не может быть в полной мере изучена без 
обращения к данному феномену как к объекту управления, 
изучения механизмов и инструментов его целенаправлен-
ного воспитания.

Методы и материалы
Наша цель – изучение содержания социального здоровья 
личности через призму категорий социальный иммунитет 
и социальная нагрузка.

Методологические основы исследования связаны с его 
проблемным полем. В процессе достижения цели и решения 
задач представляется необходимым обращение к комплекс-
ной общенаучной методологии, в частности к методам 
анализа, синтеза, индукции, дедукции и абстрагирования.

Применение диалектического метода позволяет рас-
смотреть взаимоотношения человек – общество как слож-
ную динамичную систему, противоречивое единство его 
составляющих. Исследование соотношения социального 
иммунитета и социальной нагрузки в структуре социального 
здоровья личности предполагает использование методоло-
гии системного подхода, способствующей формированию 
целостного представления о социальной жизни человека, 
изучению ее комплексного характера, определению содер-
жания взаимоотношений ее элементов.

Сегодня проблема генезиса просоциальных девиантных 
форм поведения различных групп населения получила актив-
ную проработку. Особое внимание уделяется детям и под-
росткам как самым чувствительным и уязвимым группам 
с точки зрения интенсивности влияния социокультурных 
обстоятельств на их поведение. O. Cutrin с соавторами 
определяют механизм обусловленности антисоциальных 
форм поведения подростков в системе отношений подро-
сток – родители – сверстники, анализируя такие параметры, 
как уровень образования родителей, их поддержка и участие 
в жизни подростка, форма и интенсивность конфликтов 
в отношениях родитель – подросток, присутствие в кругу 
общения подростка сверстников, осуществляющих деви-
антные формы поведения. В ходе исследования выявляется 
прямой или косвенный характер влияния каждого параметра 
на поведение подростка [2].

D. B. Henry и его коллеги изучают характер влияния ряда 
провоцирующих и охранительных факторов на оформление 
у подростков жестокости как личной черты, проявления 
которой зачастую носят антисоциальный характер. Все 
факторы, влияние которых подтверждено в исследовании, 
являются факторами социокультурной среды [3]. Наряду 
с этим необходимо отметить работы по изучению генезиса 
антисоциальных (в том числе преступных) действий моло-
дежи в контексте семейных отношений [4; 5].

Отдельный класс исследований посвящен разработке 
и уточнению понятия социальный иммунитет, его рассмо-
трению как социального феномена. О. А. Казурова [6], 
Н. В. Баблоян и М. А. Василенко [7], В. В. Комлева [8], 
Н. Х. Гафиатулина и др. [9–11] и А. В. Круглов [12] рассма-
тривают различные социальные факторы формирования 
социального иммунитета, в том числе при разных социаль-
ных обстоятельствах.

Обзор исследований позволяет утверждать, что социаль-
ный иммунитет приобретается человеком не сразу, а с тече-
нием жизни и получением соответствующего опыта. В дет-
ском и подростковом возрасте социальный иммунитет еще 
не оформлен должным образом, а значит, и степень социаль-
ной детерминации в поведении детей и подростков имеет 
выраженный характер. Это, в свою очередь, подтверждает 
потребность в поиске форм и способов организации социаль-
ной жизнедеятельности личности, обеспечивающей баланс 
между социальной нагрузкой и социальным иммунитетом, 
как приоритетного направления профилактики социальных 
патологий и антисоциального поведения.

Результаты
Социальное здоровье личности находит свое выражение, 
прежде всего, в социальной жизнедеятельности, которая 
одновременно выступает и его индикатором, и обуславли-
вающим фактором. Проживаемая человеком социальная 
жизнь представляет собой уникальную линию индивидуаль-
ного социального опыта, определяющего во многом личные 
качества человека, которые вне данного опыта оформиться 
не могли. Путь человеческой жизнедеятельности – это про-
цесс непрерывного обмена между духовной ее составляющей 
(личными социальными качествами) и их приложением 
в предметной деятельности (практической их реализации 
в объективной социальной среде в виде конкретных соци-
альных действий и поступков).

Сами социокультурные обстоятельства требуют от чело-
века определенных социальных действий и необходимо-
сти реагирования на них, при этом сама реакция является 
одновременно отражением текущих личных социальных 
качеств и установок и формирующим их ресурсом. Опыт, 
сформированный новыми обстоятельствами, генерирует 
новые личностные социальные качества, подавляет или рас-
крывает уже имеющиеся. Более того, определенные личные 
качества человека могут быть неожиданно обнаружены при 
определенных обстоятельствах или не проявляться в условиях 
отсутствия того или иного опыта социальной деятельности.

Это определяет социальное здоровье личности как катего-
рию динамичную, многокомпонентную, а ее формирование – 
как непрерывный процесс, в который вовлечены как сама 
личность в качестве носителя установок, ценностей, черт 
характера, так и социокультурные обстоятельства, в которых 
протекает ее жизнедеятельность. Социальная жизнедея-
тельность человека не детерминирована исключительно 
внутренними факторами, она всегда вытекает из объективных 
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социокультурных обстоятельств, требующих соответству-
ющего поведения. Следовательно, и социальное здоровье 
не может рассматриваться вне связи с ними.

В историческом плане развитие человеческой цивили-
зации всегда сопровождалось нарастанием интенсивности 
и сложности социального взаимодействия. Особая в этом 
отношении историческая ситуация сложилась в условиях 
перехода к капиталистическому производству, сопровождав-
шемуся значительным ростом темпов урбанизации, услож-
нением социальной жизни, интенсификацией социального 
взаимодействия. Научно-технический прогресс усиливал 
эту тенденцию, трансформируя социальное пространство 
и социальные отношения. Социальная жизнедеятельность 
человека, непрерывно адаптируясь под новые социокуль-
турные обстоятельства, все в большей степени становилась 
объектом управления со стороны различных социаль-
ных институтов в угоду общесоциальным потребностям 
и ожиданиям. Это сказывалось на социальной нагрузке 
человека – ключевом параметре его социального здоровья. 
Под социальной нагрузкой в данном контексте следует 
понимать совокупность социальных ролей и функций 
человека, осуществляемых им в процессе его социальной 
жизнедеятельности. Очевидно, что социальная нагрузка 
распределяется неравномерно среди населения, однако 
сохраняется общая тенденция увеличения социальной 
нагрузки по мере развития общественных отношений.

Основными факторами повышения социальной нагрузки 
в современном обществе являются:

• значимость человеческого капитала и высококвалифи-
цированных кадров в экономическом производстве, 
определяющая необходимость длительного периода 
обучения и профессиональной подготовки;

• трансформация культурного пространства с выра-
женной тенденцией к глобализации и формированию 
активной интеркультурной коммуникации;

• высокие темпы социальных изменений, превосходящие 
адаптивные возможности человека.

Вышеперечисленные процессы способствуют повыше-
нию социальной нагрузки в двух направлениях. Первое свя-
зано с увеличением количества социальных функций, дикту-
емых современными социокультурными обстоятельствами, 
или их усложнением в техническом или содержательном 
отношении. Второе – с некоторой дезориентацией в системе 
регуляторов социальных отношений ввиду их многообразия 
и несогласованности установок. И если первое направление 
количественно усложняет социальную жизнедеятельность 
человека, то второе ввергает его в бесконечные парадоксы 
и обрекает на постоянный поиск моральных и экзистен-
циальных оснований выбора и действий. Первое преиму-
щественно затрагивает вопросы практической реализации 
социальных функций, второе – процесс предварительной 
теоретической подготовки их осуществления. И то, и другое 
являются индикаторами социального здоровья.

Очевидно, что чем выше социальная нагрузка, тем выше 
шансы развития социальной патологии. Здесь действует 
механизм социального инфицирования. Уместно провести 
аналогию с механизмом заражения инфекционными болез-
нями: чем выше инфекционная нагрузка (общая масса воз-
действующего на организм человека возбудителя), тем выше 
вероятность, что заражение произойдет. Однако необходимо 
отметить значение защитного механизма человека – его 
иммунитета как главной силы, противостоящей негативным 
факторам, воздействующим на организм, имеющей при этом 
явные индивидуальные различия. Иммунитет с течением 
жизни может снижаться и повышаться, отчасти поддаваться 
сознательному управлению со стороны его носителя.

Говоря о социальной стороне жизнедеятельности чело-
века, важно отметить, что качество социальной жизни 
определяется помимо прочего совокупностью личных 
установок, где находят свое отражение система ценностей 
человека, его интересы и моральные ориентиры. Установки 
противостоят негативным обстоятельствам внешней среды 
и способствуют сохранению социального здоровья лично-
сти. Назовем их социальным иммунитетом.

Социальный иммунитет имеет выраженные индивиду-
альные различия: особенности воспитания, образа жизни, 
социальной среды, личные качества человека и черты его 
характера – все это прямым образом отражается на его 
качестве. Он также является динамичной характеристикой, 
поддающейся сознательному управлению, как на индивиду-
альном, так и на социумном уровне. Социальный иммунитет 
личности – главный ее ресурс в сохранении социального 
здоровья в условиях возрастающей социальной нагрузки.

Социальный иммунитет имеет духовно-нравственную 
природу. Он и есть по своей сути совокупность духовных 
и моральных оснований деятельности человека, обеспечи-
вающих ему продуктивные социальные отношения и при-
дающих им ценностно-смысловую форму. Вопросы морали 
и духовного развития человека всегда обращены не к нему 
самому как результату собственных действий, а к внешней 
среде – другим людям, объектам природы, окружающему 
миру, в том числе социальному. Мораль – регулятор соци-
альных отношений, и ее вопросы связаны с оценкой (в пер-
вую очередь, личной) действий человека по отношению 
к другим. Как указывал З. Фрейд: «Примечательно, что, 
как бы мало ни были способны люди к изолированному 
существованию, они, тем не менее, ощущают жертвы, тре-
буемые от них культурой ради возможности совместной 
жизни, как гнетущий груз» [13, с. 167].

Социальный иммунитет раскрывает не внешнюю сторо-
ну жертв, связанных с вхождением в человеческое общество, 
а внутреннюю – сознательное желание корректировки соб-
ственных действий в сторону потребностей группы и отказа 
от форм поведения, нежелательных для других. Это даже 
не жертва как таковая, она лишена негативного смысла 
и является неотъемлемой составляющей социальной системы, 
условием ее устойчивого функционирования и развития, 
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механизмом ее саморегуляции. Как утверждал Т. Парсонс: 
«Социальная система любого масштаба предполагает нали-
чие некоторых разделяемых всеми его членами ценностей» 
[14, с. 86]. Корректировка собственных действий в сторону 
общесоциальных ценностей и потребностей – одна из базовых 
ценностей личности как социального субъекта, атрибутивная 
для всей его социальной жизнедеятельности.

Социальное здоровье определяется сбалансированностью 
социального иммунитета и социальной нагрузки, их опти-
мальным соотношением. Совершенно очевидно, что человек, 
обладающий развитым социальным иммунитетом, реализуя 
базовые принципы продуктивных социальных отношений, 
способен управлять социальной нагрузкой посредством 
разумной избирательности в социальной жизни.

Но здесь справедливо и следующее положение: высокая 
социальная нагрузка негативно отражается на социальном 
иммунитете. Перегруженность внешней стороны социальной 
жизни человека, интенсивная реализация социальных функ-
ций, детерминированных требованиями социокультурной 
среды, подавляют внутреннюю – духовно-нравственные 
основания этой деятельности. Изнеможенный активной 
социальной жизнью современный человек реже обращается 
к духовным основаниям своей жизни, к тому, что определяет 
качество его социального иммунитета. С. Л. Франк, указы-
вая на духовное обнищание современного ему общества, 
утверждал: «Так старики, глядя на образ возлюбленной своей 
юности, думают: "Как мог я так увлекаться и безумствовать? 
Как мог я не замечать пустоты, глупости, ординарности 
этого хорошенького личика? Как мог я считать божеством 
слабое, обычное человеческое существо, затрачивать на него 
свою душу?" Какая-то любовь, какой-то наивный пыл без-
возвратно потухли в душе» [15, с. 286]. За внешней бурной 
деятельностью все больше скрываются хладнокровие, цинизм, 
равнодушие, приобретенные вследствие усталости, связанной 
с высоким уровнем социальной нагрузки.

«Мы видим духовное варварство народов утонченной 
умственной культуры, черствую жесткость при господ-
стве гуманитарных принципов, душевную грязь и пороч-
ность при внешней чистоте и благопристойности, внутрен-
нее бессилие внешнего могущества», – пишет С. Л. Франк 
[15, с. 286]. Так не это ли самое «внешнее могущество» 
является причиной «внутреннего бессилия»? Не вложение 
ли всех человеческих ресурсов на преобразование внешнего 
вынуждает нас игнорировать воспитание внутреннего?

Сегодня большая группа исследователей в решении 
проблемы выявления причин антисоциального поведе-
ния – главного индикатора социальной патологии – назы-
вают различные характеристики в структуре личности, 
являющиеся факторами риска для развития социальных 
болезней [16–20]. Анализируя проявления антисоциаль-
ного поведения и связывая их с психофизиологическими 
особенностями человека, исследователи в своих выводах 
в той или иной степени затрагивают вопросы социальной 
среды и интенсификации социальной жизни человека.

Заключение
Социальная нагрузка играет особую роль в формировании 
в структуре личности качеств-провокаторов социальной 
патологии. Высокая социальная нагрузка неизбежно при-
водит к снижению социального иммунитета личности, 
провоцируя негативные изменения в социальной жизни 
человека. Таким образом, снижение социальной нагрузки 
на индивидуальном или общесоциальном уровне является 
первостепенной задачей в решении проблем антисоциально-
го поведения и предотвращения развития социальной пато-
логии, одним из слагаемых социального здоровья личности.

Совершенно очевидно, что социальная нагрузка не может 
безмерно увеличиваться, не нанося человеку никакого ущерба. 
Это еще один «побочный эффект» научно-технического 
прогресса и связанной с ним трансформации социальных 
отношений, ставящий под удар жизнеспособность общества 
как такового. Именно поэтому вопросы социального имму-
нитета человека как индикатора его духовно-нравственного 
развития и ключевого компонента социального здоровья 
представляются весьма актуальными при попытке осмыс-
ления фундаментальных проблем современного общества.

Под социальной нагрузкой понимается совокупность 
социальных ролей и функций человека, осуществляемых 
им в процессе социальной жизнедеятельности. Для социаль-
ной нагрузки человека определена тенденция ее увеличения 
по мере развития общественных отношений, их усложне-
ния в структурном и содержательном плане. Увеличение 
социальной нагрузки происходит в двух направлениях. 
Первое связано с увеличением количества социальных 
функций, диктуемых современными социокультурными 
обстоятельствами, или же с их усложнением в техническом 
или содержательном отношении. Второе – с дезориента-
цией в системе регуляторов социальных отношений ввиду 
их многообразия и несогласованности установок, вверга-
ющих человека в бесконечные парадоксы и обрекающих 
на постоянный поиск моральных и экзистенциальных 
оснований своего выбора, своих действий.

Социальный иммунитет – это совокупность установок 
личности, определяющих качество ее социальной жизни, 
где находят свое отражение система ценностей человека, 
его интересы и моральные ориентиры. Эти установки 
противостоят негативным обстоятельствам внешней сре-
ды. Социальный иммунитет имеет духовно-нравствен-
ную природу и представлен духовными и моральными 
основаниями деятельности человека, обеспечивающими 
ему продуктивные социальные отношения, придающими 
им ценностно-смысловую форму.

Социальное здоровье определяется сбалансированно-
стью социального иммунитета и социальной нагрузки, 
их оптимальным соотношением, а значит, поиск форм 
и методов регулирования данного баланса можно счи-
тать приоритетным направлением профилактики социаль-
ных патологий и антисоциального поведения. В условиях 
глобальных трансформационных процессов, характерных 
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для современного общества, данная потребность про-
является все более отчетливо: усложнение социальной 
жизни человека происходит не только в количественном, 
но и в качественном выражении, что, в свою очередь, требует 
выработки новых форм и методов организации социальной 
жизнедеятельности личности.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
авторства и / или публикации данной статьи.
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