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ляет возвращаться от последующих этапов к предыдущим и корректи-
ровать их с учетом поступления новой информации. 

Реальный процесс принятия решений носит последовательный 
характер, который объясняется тем, что каждый его этап неизменно 
сопровождается текущим контролем ситуации, позволяющим отслежи-
вать динамику ее развития, а также оперативно реагировать на ошибки 
ЛПР и воздействия неопределенных факторов. Это возможно только 
путем возврата на предыдущие этапы. Конкретный состав, содержание 
и последовательность этапов принятия решений не заданы изначально 
«на все случаи жизни», а изменяются в зависимости от личности ЛПР, 
а также динамичности, неопределенности и сложности проблемной си-
туации.
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В статье поднимается проблема понимания здоровья человека как со-
циокультурного феномена, анализируются историко-философские подходы к 
понятию здоровья, дается анализ особенностей формирования мировоззренче-
ских подходов к феномену здоровья в различных типах культур.

Ключевые слова: здоровье, философия, мировоззрение, ценностное от-
ношение к здоровью.
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The article raises the point of understanding the human health as a social and 
cultural phenomenon, it analyzes the historical and philosophical approaches to the 
concept of health it also provides analysis of formation the philosophical ways to 
health phenomenon in different cultures.

Key words: health, philosophy, ideology, valuable attitude to health.

Здоровье человека во все времена являлось величайшей ценно-
стью. Именно здоровье обеспечивает гармоничные отношения челове-
ка, природы и общества, только здоровье позволяет почувствовать ра-
дость существования. Нет ни одного человека, который рано или поздно 
не осознал бы важность здоровья. Учитывая факторы, которые негатив-
но влияют на состояние здоровья современного человека (неблагопри-
ятная экологическая ситуация, техногенные катастрофы, всевозможные 
социальные риски, слишком высокий темп жизни, стрессы, которые 
приводят к тому, что процент здоровых людей во всем мире неуклонно 
уменьшается), проблема сохранения здоровья сегодня как никогда ак-
туальна. На наш взгляд, в этих условиях чрезвычайную важность при-
обретают исследования, позволяющие осмыслить способы достижения 
и сохранения здоровья, которые сформировались под влиянием разных 
философских, культурных, религиозных традиций. 

Философскому осмыслению проблемы здоровья в историческом 
и современном контекстах посвящены исследования С.А. Нижникова, 
Ю.П. Михаленко, В.Я. Шклярук, Г.Р. Кузьминой, М.К. Левина, М.М. Ива-
нова. Аспекты формирования понятия «здоровье» как социально-психо-
логической и гуманитарной проблемы познания, самопознания и само-
организации исследовали В.М. Розина, Б.Г. Юдина, Д.И. Дубровский, 
В.И. Кудашов. Теоретический анализ истории философских и педагоги-
ческих идей сохранения здоровья сформулирован в трудах И.И. Капа-
лыгина, А.Н. Джуринского, М.В. Богуславского, В.М. Кларина.

Обратимся к работам данных авторов с целью анализа истори-
ко-философских подходов к пониманию феномена здоровья в контексте 
широкого спектра различных взглядов и представлений. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья интересовала фило-
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софов, медиков, педагогов с древних времен. Размышляя о здоровье, о 
нормах и патологиях, философы античности заметили, что здоровье за-
висит от образа жизни и поведения человека [8, с. 155].

По мнению С.А. Нижникова, самое глубокое осмысление здоровья 
как существенной характеристики мира и человека содержится в религи-
озных доктринах. В восточных религиозных учениях индуизма, буддиз-
ма, даосизма, конфуцианства и в монотеистических религиях иудаизма, 
христианства, ислама здоровье интерпретируется как характеристика пра-
вильного миропорядка, состояние гармонии с окружающим природным 
и космическим миром, как близость к Божественному. Следует заметить, 
что многие практики, основанные на «опыте поколений адептов даосизма: 
мастеров цигун, алхимиков, магов и отшельников», дошедших до наших 
дней, рассматриваются как универсальный путь к здоровью, долголетию и 
бессмертию. Целью упражнений является достижение «успокоения ума», 
умения управлять потоками ци внутри организма, обретение гармонии с 
мирозданием с помощью постижения сокровенного пути дао [7, с. 5–6]. 

Философы Древнего Китая уподобляли организм миру в миниа-
тюре, а все процессы в нем – взаимоотношению пяти первоэлементов: 
огня, земли, воды, дерева и металла. В организме, как и во внешнем 
мире, предполагалась борьба двух полярных сил: Инь (женское) и Ян 
(мужское), здоровье и болезнь определялись их соотношением. Отсюда 
возникла чжень-цзю терапия – иглоукалывание и прижигание активных 
точек, которые облегчают передвижение особой жизненной энергии в 
организме и тем самым устраняют причину заболевания. Китайское ми-
ровоззрение никогда не разделяло дух и материю, никогда не мыслило 
бессмертие в чисто духовном аспекте, но рассматривало его как бес-
смертие тела, а не просто души. То же можно сказать и о мировоззрении 
философов Древней Индии, которые заметили, что здоровье зависит от 
образа жизни человека и является результатом нормального состояния 
трех начал организма: воздушного, слизи и желчи. Три органических 
начала связывались с системами организма: рлунг (нервная), мкрихс и 
бадкан (гуморальная). В Древнем Египте существовали представления 
о четырех основных элементах мира: воде, земле, огне и воздухе. В связи 
с этим возникли зачатки гуморального учения о четырех основных со-
ках, носителях этих элементов, составляющих человеческий организм 
и определяющих его здоровье и болезнь [8, с. 156]. В древнегреческом 
мировоззрении ориентировались на человека как конечную цель миро-
здания, как на центр материальной и духовной природы. 

Идеал афинского воспитания сводился к многозначному понятию 
совокупности добродетелей. Речь шла о всестороннем формировании 
личности, прежде всего с развитым интеллектом и культурой тела. 
Именно в древней Элладе сложились ключевые  понятия европейской 
цивилизации – «здоровый образ жизни» и «культура здоровья» [1, 2]. 
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На наш взгляд, одной из самых важных функций древнегреческой 
философии, помимо поиска истины и справедливости, являлась забота о 
душе человека. Знаменитый древнегреческий философ Плутарх считал, 
что врач заблуждается, если думает, будто сможет пренебречь филосо-
фией; равно будет ошибкой ставить в упрёк философу то, что он, выходя 
за отведённые ему границы, обращается к вопросу о здоровье [3, с. 8]. 

Как в Древнем Китае, так и в Древней Греции болезнь рассматри-
валась как преобладание одной из стихий над другой. Древнегреческий 
философ Гераклит писал: «Болезнь – это преобладание каждого из эле-
ментов, заключенных в нас. Избыток тепла – лихорадка, избыток холо-
да – паралич, избыток воздуха – удушье... Но душа, соединяющая их 
в гармонию, – нечто божественное. Здоровье первично, природа – луч-
ший врач. Ибо первобытная безыскусственность не подражает чему-то 
противоестественному» [4, с. 8].

Философы Древней Греции и Древнего Рима, размышляя о здоровье 
и болезнях человека, сформулировали жизненные правила и полезные ис-
тины, касающиеся практик здорового образа жизни. Согласно воззрениям 
древнегреческого философа Демокрита, каждый человек сможет прожить 
счастливую жизнь, если будет жить соответственно своей природе, соблю-
дая при помощи мудрости чувство меры, стремясь к справедливости и при-
нимая на себя ответственность за свои поступки.

Некоторые его высказывания актуальны и для наших современников:
– прекрасное постигается путем изучения и ценой больших уси-

лий, дурное усваивается само собой, без труда;
– цель жизни – хорошее расположение духа, при котором душа жи-

вет безмятежно и спокойно, не возмущаясь никаким страхом, ни бояз-
нью демонов, ни какой-нибудь страстью;

– в чем действительно нуждается наше тело, то для всех легко, 
без особого труда и усилий достижимо. Все же то, что требует труда и 
большого напряжения и добывание чего отравляет нашу жизнь, телу не 
нужно, но есть предмет стремления извращенной мысли [8, с. 156–157]. 

Древнегреческий философ Платон понимал тело живого существа 
как замкнутую систему микрокосмоса, состоящую из земли, огня, воды 
и воздуха, нарушение их взаимосвязи считал причиной болезни. Пла-
тон развил учение о пневме – божественной душе. Пневма проникает 
в тело человека, причем в мозгу сообщает ему способности мыслить и 
чувствовать, в сердце согревает и в течение жизни питает. Нарушение 
прохождения пневмы является источником многих болезней. Платон 
считал, что для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только 
образование в области наук и искусства, но и занятие всю жизнь фи-
зическими упражнениями, гимнастикой. В свою очередь Аристотель, 
ученик Платона, обозначил идею природосообразности, которую впо-
следствии развил Я.А. Коменский. Его принцип природосообразности 
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заключается в том, что человек, будучи частью природы, подчиняется 
как частица природы ее универсальным законам [7, с. 6].

На основе идей о сохранении и укреплении здоровья, сформулиро-
ванных в Древней Греции и Риме, можно выделить два основных подхода 
к пониманию сущности здоровья человека – оптимистический и пессими-
стический. Первый связан с именами философов, которые утверждали, что 
как бы ни были сильны удары судьбы, человек все-таки может быть здоро-
вым и счастливым, если будет пытаться жить в согласии с природой и ис-
пользовать для этого здравое рассуждение. Каждый человек свободен в вы-
боре того стиля и образа жизни, который ему больше по душе. Но при этом 
он должен согласовывать его с собственными внутренними ресурсами, 
которые складываются из состояния его здоровья, особенностей темпера-
мента, полученного от наставников образования и воспитания, материаль-
ного благосостояния. На этой точке зрения основывали свои рассуждения 
о здоровье известные врачи древности. Опираясь на материализм Демокри-
та и диалектику Гераклита при анализе медицинских явлений, Гиппократ 
создал учение о влиянии окружающей среды и условий жизни на здоровье. 
Основными причинами заболеваний Гиппократ считал времена года, тем-
пературу воздуха, климат, свойства почвы, эпидемии. Индивидуальными 
причинами – образ жизни, диету, возраст человека, его наследственность и 
наклонности. Он смотрел на болезнь, как на изменяющееся явление, выде-
лив три стадии заболевания: сытость (начало), сварение (середина), извер-
жение (конец).

Великий врач и мыслитель Средней Азии Авиценна (Абу Али 
Ибн-Сина), рассматривая здоровье как способность или состояние, бла-
годаря которому функции организма оказываются безупречными, опи-
сал степени здоровья и болезни. По его мнению, бывает «тело здоровое 
до предела; тело здоровое, но не до предела; тело не здоровое, но и не 
больное; затем тело в хорошем состоянии, быстро воспринимающее здо-
ровье; затем тело больное до предела» [2, с. 9–10]. Он выделил причины 
здоровья и болезни: материальные – это заложенные в теле человека ос-
новы; действенные – это причины, которые изменяют состояние тела 
человека или сохраняют его неизменным (воздух, еда, вода, напитки, 
телесные и душевные движения, покой, сон, переход из одного возраста 
в другой, бодрствование, различия по полу, привычка) [8, с. 159].

Позднее в «таблицах здоровья», составленных в середине XI века 
арабским ученым Абу ибн Бутляном, как и в «Каноне врачебной науки» 
Авиценны, даются те же основные условия, необходимые для сохране-
ния здоровья. К ним относятся: свет, воздух, питание и питье, движение 
и покой, сон и бодрствование, обмен веществ, умеренные эмоции. При-
водятся сведения, как можно управлять своими эмоциями и страстями, 
такими как гнев, радость, печаль, досада, страх. Как видим, древние 
врачи намного глубже и шире, чем современные, понимали многооб-
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разие здоровья как динамического состояния организма. Неслучайно 
многие древние медицинские трактаты посвящены не столько лечению 
болезней, сколько способам сохранения здоровья [2, с. 9–10].

Взгляды ученых, проанализированные в статье, определили, что 
здоровье человека во все времена являлось величайшей ценностью, ко-
торая формировалась под влиянием разных философских, культурных, 
религиозных традиций. 

Несмотря на множество философских воззрений, и в западных, 
и в восточных религиозных учениях существует единство взглядов, в 
которых здоровье интерпретируется как характеристика правильного 
миропорядка, состояние гармонии с окружающим природным и кос-
мическим миром, как близость к Божественному. Человек может быть 
здоровым и счастливым, если будет пытаться жить в согласии с приро-
дой и использовать для этого здравое рассуждение. «Здоровье первично, 
природа – лучший врач. Ибо первобытная безыскусственность не под-
ражает чему-то противоестественному» [4,с. 8].

Размышляя о способах сохранения здоровья, философы и запад-
ной, и восточной древних культур пришли к единому мнению, что здо-
ровье зависит от образа жизни человека. Каждый человек свободен в 
выборе того стиля и образа жизни, который ему больше по душе. Но при 
этом он должен согласовывать его с собственными внутренними ресур-
сами, которые складываются из состояния его здоровья, особенностей 
темперамента, полученного от наставников образования и воспитания, 
материального благосостояния.

Таким образом, ученые древнего мира, находясь в поиске истин-
ных путей к полноценному здоровью, сформировали основополагаю-
щие мировоззренческие установки, которые послужат фундаментом 
для дальнейших научных исследований. 
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В статье рассматриваются перспективы применения и роль арт-техно-
логий в процессе совершенствования обучения будущих учителей иностранных 
языков. Анализируются виды арт-технологий: использование видеоматериа-
лов, театральные представления и импровизации. Также приведены примеры 
различных заданий этих видов арт-технологий, которые могут быть исполь-
зованы в вузах на занятиях по английскому и турецкому языках. 
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