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Цель исследования — рассмотрение социального иммунитета в качестве неотъемлемого компонента соци-
ального здоровья. Определено, что учеными признается важность природных, техногенных и социальных ус-
ловий, в которых проживает человек, для сохранения и улучшения его здоровья. При этом чаще всего речь 
идет об образе жизни, о профессиональной деятельности, питании, активности, экологии. Однако отмече-
но, что не менее важное значение для здоровья человека, в особенности для его социальной составляющей, 
имеют влияния общественной среды, а также устойчивость и сопротивляемость самого социального субъ-
екта негативным воздействиям инородных социокультурных систем.
Обозначено, что немедицинские воздействия повседневно влияют на социальное здоровье человека. Они исхо-
дят из широкого спектра социальных институтов, формирующих повседневность (власти, семьи, образова-
ния, спорта, занятости, культуры). Выявлено, что социальный иммунитет является компонентом соци-
ального здоровья, он заключается в способности человека распознавать негативные воздействия, поступаю-
щие из чужеродной социокультурной среды, и противостоять им как попытке вторжения инородных обра-
зов, норм, целей, ценностей. Сделан вывод, что социальный иммунитет выступает в качестве компонента 
социального здоровья каждого конкретного человека и тем самым служит обеспечению демографической без-
опасности всей страны.
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The purpose of the study is to consider social immunity as integral component of social health. It is determined that sci-
entists recognize importance of natural, anthropogenic and social conditions of human residence for preservation and 
improvement of health. At that, most often life-style, professional activities, nutrition, physical activity and ecology are 
considered. However, it is noted that no less important for human health, especially for its social component, are influenc-
es of social environment, as well as stability and resistance of social subject itself to negative impacts of alien socio-cultur-
al systems.
It is indicated that non-medical influences have daily impact on human social health. They originate from wide spectrum 
of social institutions that shape everyday life (authorities, family, education, sport, employment, culture). It is established 
that social immunity is a component of social health. It consists in human ability to recognize and to resist negative im-
pacts coming from alien socio-cultural environment as an attempt of intrusion of alien images, norms, goals, values. The 
conclusion is made that social immunity acts as component of social health of every individual and thus it serves to en-
sure demographic security of entire country.
K e y w o r d s : social immunity; social health; demographic security.
For citation: Volkova O. A. The social immunity as component of social health in context of demographic security. Problemi 
socialnoi gigieni, zdravookhranenia i istorii meditsini. 2024;32(5):941–945 (In Russ.). DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-
866X-2024-32-5-941-945
For correspondence: Volkova O. A., doctor of sociological sciences, professor, the Researcher of the Institute of Demograph-
ic Studies of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences. e-mail: volkovaoa@rambler.ru
Conflict of interests. The author declares absence of conflict of interests.
Acknowledgment. The article was prepared with the grant support of the EMSI. The FZWG-2024–0021 project “Social tech-
nologies of immunization of youth of border regions and new territories of Russia in conditions of civilizational contradic-
tions”, carried out within the framework of scientific projects in the field of socio-political sciences.

Received 09.06.2024
Accepted 15.08.2024

Введение

В современном мире возрастает потребность в 
концептуальном обосновании и получении научно 
обоснованной достоверной информации о здоровье 
населения, в том числе о его социальной составляю-
щей, поскольку данный вопрос является актуаль-
ным для демографической безопасности на глобаль-

ном и локальном уровнях. Речь идет о том, что объ-
ективные данные способствуют наиболее правиль-
ным решениям органов власти по обеспечению по-
зитивного развития систем здравоохранения, соци-
ального обслуживания и др.

Научное обоснование проблематики, охватываю-
щей множественные компоненты здоровья, помимо 
физического благополучия и отсутствия у человека 
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каких-либо заболеваний (медицинских диагнозов), 
включает также рассмотрение социального компо-
нента. Задача сохранения и улучшения здоровья 
российских граждан является одной из самых важ-
ных и сложных для масштабной практической реа-
лизации и для достижения заметного положитель-
ного результата, в том числе в контексте демографи-
ческой безопасности страны.

В научных работах признается важность природ-
ных, техногенных и социальных условий, в которых 
проживает человек, для сохранения его индивиду-
ального здоровья, а в более широком масштабе — 
для обеспечения демографической безопасности на 
уровне страны. Чаще всего речь идет об образе жиз-
ни, о профессиональной деятельности, питании, 
экологической ситуации. Однако не менее важное 
значение имеет социальная среда и ее позитивные 
или негативные воздействия на человека, а также на 
устойчивость члена общества к негативным влияни-
ям извне. Целесообразно обратить внимание на рас-
смотрение глубинных причин отрицательных эф-
фектов, которые в результате отражаются на соци-
альном здоровье конкретного человека и на демо-
графической безопасности нации.

Целью данного социолого-демографического ис-
следования стало рассмотрение социального имму-
нитета в качестве неотъемлемого компонента соци-
ального здоровья.

Материалы и методы
Исследование основано на применении концеп-

туальных подходов российских исследователей к 
трактовке понятий социального здоровья как инте-
грального свойства человека, а также социального 
иммунитета как способности человека и общества 
сохранять свою устойчивость и противостоять па-
губному влиянию внешних чужеродных воздей-
ствий.

В исследовании демографического аспекта соци-
ального иммунитета как компонента социального 
здоровья использованы данные всероссийских 
опросов ВЦИОМ: «Здоровый образ жизни: монито-
ринг» (2024) и «Традиционные ценности, современ-
ные цели» (2023).

Результаты исследования
Понимание социального иммунитета как компо-

нента социального здоровья предполагает обраще-
ние к термину здоровья. В трактовке Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) здоровье — «со-
стояние полного физического, психологического и 
социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов» [1]. В данном 
контексте социальное здоровье представляет собой 
один из трех элементов здоровья человека. Так, в 
данном исследовании социальное здоровье рассма-
тривается на индивидуальном уровне — конкретно-
го человека, социобиопсихологического субъекта, 
члена человеческого общества.

Следует согласиться с высказыванием А. А. Шабу-
новой о том, что в наше время понимание социаль-

ного здоровья ассоциируется в основном с такими 
научными дисциплинами, как медицина, демогра-
фия и социология. При этом научная позиция 
А. А. Шабуновой, которая отмечает взаимосвязь по-
нятий общественного здоровья и социального [2], 
позволяет нам уточнить, что социальное здоровье 
(как компонент здоровья отдельного человека, на-
ряду с физическим и психологическим) является 
структурным элементом общественного здоровья 
(обобщенного здоровья населения, например жите-
лей страны). В данном случае речь идет о демогра-
фической безопасности страны.

В таком понимании, на уровне всего общества, 
М. В. Морев предлагает трактовать социальное здо-
ровье следующим образом: «интегральная характе-
ристика социума, отражающая процесс и состояние 
социальной адаптации на всех уровнях организации 
общественной жизни посредством специфического 
комплекса объективных и субъективных показате-
лей» [3]. В данном определении затрагивается 
аспект демографической безопасности страны в це-
лом, а не только конкретных граждан, проживаю-
щих на территории государства.

Безусловно, здоровье конкретного человека и 
здоровье общества — понятия взаимосвязанные, но 
разноуровневые. В данном же исследовании речь 
идет о социальном здоровье как элементе здоровья 
человека. Более того, акцент ставится на рассмотре-
нии такого компонента социального здоровья, как 
социальный иммунитет.

Социальный иммунитет также может быть рас-
смотрен на двух уровнях: во-первых, как компонент 
социального здоровья отдельного человека, во-вто-
рых, как свойство общества. Такое рассмотрение 
возможно по аналогии с медицинским дискурсом, 
согласно которому существует индивидуальный им-
мунитет конкретного человеческого организма и 
коллективный иммунитет, формируемый в социу-
ме, когда большая часть населения становится 
устойчивой к негативным внешним воздействиям 
вирусов, что в итоге положительно сказывается на 
демографической безопасности.

При индивидуальном рассмотрении социального 
здоровья целесообразной признается дефиниция, 
представленная Е. Н. Приступой, которая трактует 
его следующим образом: «интегральная характери-
стика развития личности; состояние человека, при 
котором его биопсихические возможности способ-
ствуют установлению равновесия с социальной сре-
дой путем адаптации и конструктивной активиза-
ции в ней, следуя нравственным социальным нор-
мам» [4].

Изучение социального иммунитета как компо-
нента социального здоровья выходит за границы 
предметного поля непосредственно медицинской, 
демографической или социологической научной 
проблематики. Речь идет больше о междисципли-
нарном рассмотрении понятий и социального им-
мунитета, и социального здоровья.

Результаты международных исследований, про-
веденных на выборке разных стран мира под руко-
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водством ВОЗ, фиксируют высо-
кую значимость социальных де-
терминант в здоровье человека. 
Они могут быть даже более дей-
ственными, чем услуги здравоох-
ранения, привычный образ жиз-
ни и особенности повседневного 
профессионального труда. Так, 
социальная среда обеспечивает 
от 30 до 55% состояния здоровья 
людей. Более того, анализ резуль-
татов медико-социологических 
исследований демонстрирует, 
что социальные условия не толь-
ко равны, но даже превышают 
систему здравоохранения по сво-
ему вкладу в состояние здоровья 
людей [5].

Речь идет о том, что немеди-
цинские воздействия влияют на 
человека повседневно, они исхо-
дят из широкого спектра соци-
альных институтов, формирующих повседневность 
(институт власти, семьи, образования, спорта, заня-
тости, культуры). Если рассматривать комплекс де-
терминант, воздействующих на здоровье человека, 
то, согласно данным ВОЗ, ситуация такова: образ 
жизни (49—53%), наследственность (18—22%), при-
родная среда (17—20), доступность, своевремен-
ность и качество медицинских услуг (8—10%) [1].

В данном исследовании ставится акцент на спо-
собности человека распознавать негативные воздей-
ствия, поступающие из социальной среды, и проти-
востоять им. Причем важное значение следует при-
давать негативным воздействиям чужеродной соци-
окультурной среды (вторжению идеальных образов, 
норм, ценностей). Такую способность члена обще-
ства можно назвать социальным иммунитетом, ко-
торый представляет собой компонент социального 
здоровья и служит обеспечению демографической 
безопасности страны.

Согласно концепции З. А. Жапуева, социальный 
иммунитет представляется в качестве специфиче-
ской способности человека и общества сохранять 
свою устойчивость и противостоять пагубному вли-
янию внешних воздействий, попыток проникнове-
ния в общественный организм чужеродных социо-
культурных для разрушения целостности и слажен-
ного функционирования системы, для снижения 
адаптационного и интеграционного потенциала [6].

Как видно, З. А. Жапуев в своей концепции дела-
ет акцент именно на общественной характеристике 
социального иммунитета, на задачах обеспечения 
демографической безопасности страны. Так, специ-
фическим универсальным «барометром социально-
го иммунитета выступает уровень нравственности в 
обществе, духовно-нравственный потенциал наро-
да» [6]. Тем не менее очевидна взаимосвязь между 
социальным иммунитетом конкретного человека и 
всего общества (данные понятия соотносятся как 
частное и общее).

На индивидуальном уровне социальный имму-
нитет трактуется как «совокупность установок лич-
ности, определяющих качество ее социальной жиз-
ни, где находят свое отражение система ценностей 
человека, его интересы и моральные ориентиры» [7].

Социальный иммунитет как способность проти-
востоять пагубным воздействиям чужеродной соци-
окультурной среды предполагает обязательное на-
личие устойчивой системы собственных идеальных 
образов, норм, целей и ценностей.

Приведем некоторые данные ВЦИОМ. Наивыс-
шей ценностью для россиян считается здоровье. 
Оно, согласно субъективным самооценкам россиян, 
в значительной степени определяется финансово-
материальным благосостоянием людей. И если соб-
ственное здоровье признается личной ценностью, 
то граждане готовы вкладывать ресурсы (в том чис-
ле денежные) в его сохранение и улучшение. Дан-
ные ВЦИОМ фиксируют, что опрошенные, субъек-
тивно считающие свое материальное положение до-
статочным, в 3,5 раза больше склонны к положи-
тельной самооценке здоровья (55% людей с хоро-
шими и 16% с низкими финансовыми доходами и 
возможностями).

Так, социальный иммунитет опосредованно (че-
рез самооценку состояния здоровья) определяется 
экономическим положением людей. Вполне очевид-
но, что уровень доходов способствует доступу к 
своевременному получению качественных меди-
цинских услуг, к лучшему питанию и пр.

Здоровье зачастую связано не только с наличием 
хронических или новых медицинских диагнозов, но 
и с позитивным психологическим благополучием 
(20%), с оптимизмом и хорошим настроением (6%), 
что способствует сохранению социального иммуни-
тета человека к внешним негативным воздействиям 
среды [8].

Состояние социального иммунитета людей отра-
жено в индивидуальных мнениях россиян о значи-

Рис. 1. Значимость для респондентов России в качестве страны, в которой сохраняются 
традиционные национальные ценности, с разбивкой по возрасту (в %) [9].
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мости для них России в качестве страны, в которой 
не утрачиваются, а сохраняются и остаются устой-
чивыми традиционные национальные ценности мо-
рально-нравственные, в том числе и светские, и ре-
лигиозные (рис. 1).

При этом респонденты придают разную степень 
важности разным традиционным национальным 
ценностям, поэтому целесообразно представить их 
иерархию (рис. 2).

Как видно из диаграммы, значи-
мость традиционных национальных 
ценностей для россиян в целом остает-
ся высокой. Однако можно говорить о 
некотором снижении социального им-
мунитета в зависимости от возраста. 
Наблюдается четкая тенденция (без ка-
ких-либо отклонений от нее в динами-
ке): в самых старших возрастных ко-
гортах традиционные национальные 
ценности признаются более важными, 
чем в средних и в молодых.

При анализе социального иммуни-
тета россиян вполне целесообразно 
обратиться к более подробному ана-
лизу индивидуальных жизненных це-
лей, которые в полной мере соответ-
ствуют традиционным националь-
ным ценностям и тем самым способ-
ствуют демографическому благополу-

чию всего общества (рис. 3).
Так, иметь хорошее здоровье хотели бы все опро-

шенные, причем зафиксирована четкая тенденция: с 
возрастом цель сохранения и улучшения собствен-
ного состояния здоровья становится все более акту-
альной. Цель создания своей семьи и воспитания 
детей, наоборот, наиболее значима в молодых воз-
растах. Иметь близких друзей считают для себя важ-
ным опрошенные всех возрастов.

Рис. 2. Значимость для опрошенных россиян традиционных национальных цен-
ностей (в %) [9].

Рис. 3. Значимость для опрошенных россиян жизненных целей, которых они хотели бы достичь (в %) [9].
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Профессиональные и трудовые цели важны в ос-
новном для россиян в любом возрасте, включая тех, 
кому уже исполнилось 60 лет. Такая традиционная 
цель, как получение хорошего образования, также 
варьирует в зависимости от возрастной категории, 
поскольку обучение больше необходимо для моло-
дежи. Кроме того, опрошенные называют в качестве 
важных целей своей жизни достижение уважения 
окружающих людей и финансовое благополучие.

Заключение
Учеными признается важность природных, тех-

ногенных и социальных условий, в которых прожи-
вает человек, для сохранения и улучшения его здо-
ровья. Чаще всего речь идет об образе жизни, о про-
фессиональной деятельности, питании, активности, 
экологии. Однако не менее важное значение для 
здоровья человека, особенно для его социальной со-
ставляющей, имеют влияние общественной среды, а 
также устойчивость и сопротивляемость самого со-
циального субъекта негативным воздействиям ино-
родных социокультурных систем.

Немедицинские воздействия повседневно влия-
ют на социальное здоровье человека, они исходят из 
широкого спектра социальных институтов, форми-
рующих повседневность (власти, семьи, образова-
ния, спорта, занятости, культуры). В данном иссле-
довании ставится акцент на способности человека 
распознавать негативные воздействия, поступаю-
щие из социальной среды, и противостоять им — на 
социальном иммунитете. Так, речь идет о противо-
стоянии негативным воздействиям чужеродной со-
циокультурной среды (вторжению идеальных обра-
зов, норм, целей, ценностей). Социальный иммуни-
тет представляет собой компонент социального здо-
ровья каждого конкретного человека и служит обе-
спечению демографической безопасности всей 
страны.

Статья подготовлена при грантовой поддержке ЭИСИ. Проект 
FZWG-2024-0021 «Социальные технологии иммунизации молодежи 
приграничных регионов и новых территорий России в условиях циви-
лизационных противоречий», выполняемый в рамках научных проек-
тов в сфере общественно-политических наук.
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