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Аннотация
В статье акцентировано внимание на обосновании взаимосвязи философии и медицины в контексте 

цивилизационной истории человечества Раскрывается ретроспективный анализ взаимосвязи философии 
и медицины в цивилизационной истории человечества. Теоретические сведения о медицинской науке Ибн 
Сина изложил в своем основном труде «Канон врачебной науки» в пяти книгах, где он охватил анатомию, 
физиологию, диагностику, хирургию, лекарства. Он выдвинул ряд гипотез, которые позже перешли в разряд 
научных знаний. Цель статьи – провести ретроспективный анализ взаимосвязи философии и медицины в кон-
тексте цивилизационной истории человечества. Задачи исследования: 1) проанализировать атрибутивные 
и альтернативные свойства человека, которые имеют значение для медицины и философии; 2) раскрыть 
глобальные проблемы современности, среди которых выделяется проблема здравоохранения; 3) выявить 
направления борьбы с болезнями, эпидемиями, пандемиями как основу для сохранения жизни и здоровья 
человека. На фактологическом материале отмечено развитие здравоохранения через борьбу с болезнями, 
эпидемиями, пандемиями. Сущность COVID-19 объяснена как гео-, био-, социальный квант, негативно воз-
действующий на все сферы деятельности человечества. Выводы. Подчеркнута необходимость сплоченности 
медицинских ученых планеты для разработки стратегии выживания человечества в условиях испытания пан-
демией коронавируса.
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Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
заданиями

Экскурс в анналы цивилизационной исто-
рии человечества дает право утверждать, что 
взаимосвязь философии и медицины – это 
не просто новый интеллектуальный проект  
ХХІ века, отражающий достижения современ-
ной медицинской научной мысли и требующий 
своего осмысления с позиции бурно развива-
ющейся философской методологической базы 
и взаимосвязь прослеживается не только со 
становлением этих дисциплин в качестве науч-
ного знания, но обнаруживается ещё на уровне 
обыденного сознания через развитие народной 
медицины. Она основывалась на наблюдениях 
и испытаниях на больных разных средствах, 
большинство из которых были вредны скорее, 

но и попадались очень действенные лекарства. 
Поэтому народная медицина имела имеет несо-
мненные достоинства, но ее ни в коем случае 
нельзя сравнивать с научной медициной, осно-
ванной на наблюдении и строгом опыте. На 
заре своего становления все религии занима-
лись лечением и предупреждением болезней, 
практически не использовали знания народной 
медицины, а причиной болезней считали вли-
яние злых духов и гнев богов, поэтому и сред-
ства против них заключались в организации 
ритуалов.

Основоположник первой мировой религии 
принц Будда в своей проповеди о страданиях, 
сформулировал главные недовольства рода 
человеческого утверждая, что и рождение, 
и старость, и болезни, и смерть есть страдания. 
И зародившаяся медицина приступила к иссле-
дованию болезней. И когда Будда «просил 
у отца всегда оставаться здоровым, и чтобы его 
не настигала болезнь, король-отец отвечал ему: 
«Ты просишь невозможного сын мой: в этом 
я бессилен». В этом ответе уже закладываются 
основы пессимистического мировоззрения, 
фундаментом которого является страх перед 
болезнями (Воронкова, 2020).
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Анализ последних исследований и публика-
ций данной проблемы, на которые опирается 
автор

В истории взаимосвязи философии и меди-
цины – это мировоззрение ярко обнаруживается 
в работах Авиценны, Гиппократа, Парацельса, 
Л. Пастера, И.И. Мечникова, а сегодня в работах 
В.Н. Запорожана и многих других.

Авиценна Ибн Сина свои философские 
взгляды изложил в «Книге исцелений», в которой 
он охватил все разделы философии как науки: 
логику, математику, химию, физику, метафи-
зику, а работы «Книга указаний и наставлений» 
и «Книга знания» раскрывают его как родона-
чальника ираноязычной философии.

Теоретические сведения о медицинской науке 
Ибн Сина изложил в своем основном труде 
«Канон врачебной науки» в пяти книгах, где он 
охватил анатомию, физиологию, диагностику, 
хирургию, лекарства. Он выдвинул ряд гипотез, 
которые позже перешли в разряд научных зна-
ний. Так, гипотезу Авиценны о том, что вирусы 
являются возбудителями инфекционных болез-
ней, знаменитый ученный Луи Пастер смог под-
твердить лишь через 800 лет. А «указанный выше 
«Канон врачебной практики» на протяжении 
600 лет являлся основным учебным пособием для 
студентов европейских медицинских университе-
тов» (Мечников И. 1961).

Главной заслугой Гиппократа является то, что 
он был первым медиком, поставившим изучение 
медицины на научную почву. Этому способство-
вало то, что медицина в Древней Греции была 
одним из самых уважаемых занятий, поэтому 
профессиональные врачи появились этой стране 
довольно рано, а их квалификация определялась 
довольно просто: по количеству излеченных 
больных. Ему принадлежит более 70 сочинений, 
из них пять связаны с обоснованием медицин-
ского гуманизма, а конкретнее с философией. 
В своих медицинских изысканиях он больше 
опирается на практику чем на теорию. Его меди-
цинские работы «Прогностика», «О суставах», 
«О переломах» и ряд других используются 
во врачебной практике (например, «шапочка 
Гиппократа») и сегодня. Идеям медицин-
ского гуманизма посвящены работы: «Клятва», 
«Закон», «О враче», «О благоприличном поведе-
нии» и «Наставления». Сегодня эти идеи широко 
развивает В.Н. Запорожан в работах «Нооэтика 

в этическом кодексе медицины ХХІ века», «Путь 
к нооэтике» и других. «Создание нооэтики сле-
дует рассматривать как стратегию сохранения 
и развития этических ценностей», в первую 
очередь – ценности выживания человечества… 
Инструментом нооэтики должно стать форми-
рование нового отношения к природе, чувства 
персональной и социальной ответственности за 
состояние Био-и Ноосферы с тем, чтобы гуман-
ное отношение к природе приобретало такое же 
моральное значение, как и отношение человека 
к человеку» (Запорожан В., Донникова И., & 
Ханжи В.,1999]. Сегодня медицинское сообще-
ство готовится к разработке новой клятвы врачей, 
но «основные положения клятвы Гиппократа- 
соблюдение конфиденциальности, забота о здо-
ровье пациента, не причинение вреда» – будут 
сохранены.

Парацельс – один из основателей ятрохимии, 
автор знаменитого труда «Большая хирургия». Он 
официально отрекся от древней медицины и вме-
сто выдуманных средневековых снадобий при-
менял целебные травы, стараясь добыть из них 
действующее начало, которое называл квинтэс-
сенцией. Он верил, что выработанные им приемы 
лечения хирургических заболеваний, впервые 
введенные в лечебную практику лекарства, мето-
дики хирургических операций, которые он разра-
ботал, окажут немалую помощь медикам.

Признание пришло поздно, но оно пришло. 
А он и при жизни был уверен в своей избран-
ности и писал на закате жизни, которая длилась 
всего 48 лет. «Монархия над всеми искусствами 
была дарована, Парацельсу, принцу философии 
и медицины. Я был избран Богом чтобы изве-
сти все фантазии надуманных и лживых работ, 
обманчивых и самонадеянных слов, будь то 
слова Аристотеля, Гаяна, Авиценны или любого 
другого из их последователей» (500 знаменитых 
людей планеты? 2006). В работах исследователей 
наследия Парацельса он так и остался Принцем 
философии и медицины.

Проблема взаимосвязи медицины и фило- 
софии пронизывает все научное творчество 
И.И. Мечникова. В работе «Этюды о природе 
человека» он раскрывает причины формирования 
пессимистического и оптимистического мировоз-
зрения, их сущность, через понятия страха, неу-
веренности медицины в преодолении различных 
болезней и пандемий, и противостояния им. Это 
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путь формирования пессимистического мировоз-
зрения. Что же касается оптимистического миро-
воззрения, то оно формируется на достижениях 
мирового медицинского опыта и практике борьбы 
преодоления ряда болезней. Он убедительно 
доказывает, что только через развитие научной 
медицины и практики этой науки, можно спасти 
человечество. Заслуживает внимания его исследо-
вание людей различного возраста к жизни. В про-
тивоположность А. Шопенгауэру, Э. Гартману 
и другим философам, И.И. Мечников утверждает, 
что у людей с большим биологическим опытом 
жизненного бытия превалируют оптимистическое 
мировоззрение, они реально оценивают жизнь как 
благо природы (Мечников И. 1961).

Выделение нерешенных ранее частей  общей 
проблемы, которым посвящается статья

Пессимистические мировоззрение меди-
цинской направленности обнаруживается, пре-
жде всего, в идеалистической философии. Так, 
А. Шопенгауэр утверждает, что этот мир «наи-
худший из всех возможных миров», основанием 
для такого утверждения служит факт распро-
странения эпидемических болезней, и объявляет 
жизнь человеческую злом. Его последователь 
Э. Гартман был убежден, что несмотря на успехи 
медицины человечеству никогда не удастся не 
только избавиться от болезней, но даже умень-
шить их число. И он объявляет существование 
злом, от которого следует избавляться. И сегодня 
в условиях пандемии коронавируса пессимисти-
ческое мировоззрение не уходит с арены бытия 
человечества, страх перед заболеванием не 
покидает его, тем более что этот страх усили-
вают СМИ, которые дают информацию о всеуве-
личивающей заболеваемости и смертности из-за 
COVID-19 как в мировом, так и в региональном 
плане.

В противоположность пессимистическому 
мировоззрению в медицине и в философии в связи 
с их достижениями широко развивается опти-
мистическое воззрение на природу и сущность 
человека, как био-психосоциальное явление, 
исследуются его атрибутивные и альтернативные 
свойства. Помимо телесной организации и психо-
логических задатков, человеку присуща система 
этих свойств. К «атрибутивным свойствам чело-
века относятся его потребности к деятельности, 
познанию и свободе» (Трибулёв, 1999).

Цель и формирование заданий статьи

Цель статьи – провести ретроспективный ана-
лиз взаимосвязи философии и медицины в кон-
тексте цивилизационной истории человечества.

Задачи исследования;
1) проанализировать атрибутивные и альтер-

нативные свойства человека, которые имеют зна-
чение для медицины и философии;

2) раскрыть глобальные проблемы совре-
менности, среди которых выделяется проблема 
здравоохранения;

3) выявить направления борьбы с болезнями, 
эпидемиями, пандемиями как основу для сохра-
нения жизни и здоровья человека.

1. Атрибутивные и альтернативные свойства 
человека, которые имеют значение для медицины 
и философии

Исследования атрибутивных и альтернатив-
ных свойств человека и для медицины, и для 
философии расширяет горизонты оптимисти-
ческого мировоззрения, стимулирует стремле-
ние к жизни, деятельности, общению, счастью. 
Известно, что знаменитый английский ученный 
сэр Джон Леббок напечатал сочинение «Счастье 
бытия» начинающиеся фразой «Жизнь есть боль-
шое благо». Его мировоззрение совершенно отли-
чается от пессимистического, но он высказал его 
в 53 года (500 знаменитых людей планеты, 2006). 
Анализ развития смыслового содержания опти-
мистического мировоззрения и его позитивная 
оценка обнаруживается и у медиков, и у фило-
софов, в их работах после полувекового опыта 
жизни.

Существование разума без деятельности невоз-
можно. Как правило люди удовлетворяют эту 
потребность в труде, но естественной потребно-
сти трудиться у человека, к сожалению, нет. Труд 
вызван общественной необходимостью, а любовь 
к нему – результат воспитания. На помощь этому 
недостатку человеческой натуры приходит стрем-
ление разума к познанию, но эта помощь может 
быть существенной, если у индивида есть хоро-
шие задатки, а общественные условия его бытия 
помогают ему их развивать (Олексенко, 2017).

Рост разумности человека ведет к усилению 
его потребности в свободе, одновременно углу-
бляется и понимание самой свободы, ее связи 
с общественной необходимостью и личной 
ответственностью.

К альтернативным свойствам человека, состав-
ляющим ареал сознания, дух человека, содер-
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жание его мыслей, можно отнести: духовную 
потребность в общении, стремление к собствен-
ности, самоутверждение, потребность быть в коэ-
волюции с природой, в единстве с окружающим 
социальным миром; потребность к самооценке, 
а также иметь свою точку зрения на социальную 
реальность и отстаивать ее; потребность к кра-
соте, уязвимость к унижениям, оскорблениям 
и к другому злу; потребность в разнообразии, 
которое может быть как в содержании нового, так 
и в оценке через сравнение с тем, что было ранее 
и другие альтернативные свойства (Воронкова, 
Нікітенко, Череп, & Череп, 2021).

Этот краткий экскурс в историю взаимосвязи 
философии, медицины и религии необходим 
для подтверждения того факта, что этот интел-
лектуальный проект пронизывает всю циви-
лизационную историю человечества, но как 
утверждал Гераклит «все течет, все изменяется», 
так и этот интеллектуальный проект в ХХІ веке 
приобретает новое смысловое содержание. 
Интеллектуальных проектов взаимосвязи есте-
ственных наук с философией существует много: 
философские проблемы математики, физики, 
биологии, химии, кибернетики и другие, но 
на наш взгляд проект взаимосвязи философии 
и медицины разрабатывается медленно и счи-
таем, что эта конференция даст толчок к новому 
подходу их взаимосвязи. Поле осмысления сущ-
ности этого интеллектуального проекта расши-
рилось в связи с COVID-19, который затронул 
все сферы деятельности человечества и, прежде 
всего, его биологическое бытие. Но в отличии 
от прошлых пандемий, которые преодолевались 
медицинским опытным путем, сегодня ярко про-
является в лечении человека первенство поли-
тического подхода к решению главной задачи, 
его выживанию, но политикой стратегию био-
логического выживания не решим, здесь ареал 
деятельности медицины (Череп, Воронкова, & 
Нікітенко, 2020) .

Вышеотмеченный экскурс в проблему взаи-
мосвязи философии и медицины наталкивает на 
мысль, а почему проблемы войны и мира, эколо-
гическая, демографическая, терроризма являются 
глобальными, а здравоохранения – нет? В них 
четко обозначается человеческий фактор, а что 
в здравоохранении он отсутствует? Здесь суще-
ствует позиция современной философии, которая 
связана больше с уходом к решению социокуль-

турных проблем, оставляя «в тени» медицинские. 
В качестве примера привожу свои выступления 
(по Zoom) в 2020 г. в Литве и в Одессе на конфе-
ренциях, где я выступал с докладами по здравоох-
ранению, как глобальной проблеме человечества. 
Все считают, что постановка проблемы интерес-
ная; но пусть «запустят» ее медики, а мы подхва-
тим. Такая позиция «подхвата» снижает интерес 
к философии, к ее способности фундировать 
новые идеи, расширять ареал связи с естествен-
ными науками.

2. Глобальные проблемы современно-
сти, среди которых выделяется проблема 
здравоохранения

Мы выделяем три группы глобальных про-
блем. Первая – интерсоциальные проблемы, 
в нее входят предотвращение войны и сохране-
ние мира. Вторая – проблемы системы «чело-
век-общество», в нее входят проблемы народо-
населения (демографическая); здравоохранения, 
образования, адаптации человека к современным 
условиям, развитие различных культур и их взаи-
модействие, обеспечение социальной стабильно-
сти. Третья – проблемы взаимодействия общества 
и природы. К ним отнесены: проблемы взаимоот-
ношения общества с окружающей средой (эколо-
гические проблемы); новые глобальные объекты 
природы (освоение космического пространства 
и Мирового океана).

Из этой схемы напрашивается вывод, что 
к глобальным проблемам человечества, отно-
сятся те, которые затрагивают интересы всего 
человечества, то есть имеют масштабный, обще-
человеческий характер, чрезвычайную остроту 
и требуют их коллективного решения. Однако 
ряд этих проблем обусловлен не только научно-
техническими, экономическими и технологиче-
скими процессами, а имеют социальную природу, 
поскольку они связаны с получением максималь-
ной прибыли – главной целью материального 
и информационного производства, с хищниче-
ской стратегией природопользования и другими 
негативными процессами (Череп, Воронкова, & 
Никитенко, 2020).

В вышеописанной схеме здравоохранение 
впервые было выделено философией как гло-
бальная проблема. Через год эта работа была 
переведена на китайский язык, где начались 
широкие исследования проблемы здравоохра-
нения, поскольку в 70-е годы ХХ века иссле-
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дования демографической проблемы в Китае 
было представлено крайне неточными фактами. 
В советской науке указывали, что рост населения 
в Китае составляет 24 млн в год, а через семь лет 
за парты в школах садилось 15 млн китайчиков. 
И этот разрыв объяснялся – низким уровнем раз-
вития здравоохранения, а нежеланием учится. 
Когда в 1978 году прозвучал призыв Дэн Сяопина 
к освобождению разума, «когда институты и уни-
верситеты возобновили разрушенные системы 
обучения, когда инженеры и технический персо-
нал вернулись на прежние рабочие места и осо-
бенно когда Дэн Сяопин назвал науку и технику 
«первоочередным приоритетом», спрос на обра-
зование резко вырос. Мысль о том, что «у всякого 
есть право на высшее образование», сделалась 
весьма популярной, и Китай устремился к овла-
дению знаниями». Сегодня эта страна успешно 
реализует программу построения общества зна-
ния, развивая систему здравоохранения.

В связи с развернувшейся пандемией корона-
вируса сегодня, «проблема здравоохранения пре-
одолела не только локальные, но и региональные 
границы и вышла на глобальный уровень». Это 
означает, что здравоохранение переходит в ранг 
глобальной проблемы человечества, его глав-
ной задачей выступает поиск путей и стратегий 
выживания человечества. Оно выступает в каче-
стве детерминирующего начала взаимосвязи всех 
глобальных проблем. И здесь необходимо учиты-
вать, что здравоохранение, медицина, как отрасль 
научного знания, связана с исследованием разума. 
Он воплощается в медицинских изысканиях чело-
вечества и должен быть атрибутивно-нравствен-
ным. Поскольку человек – это природно-соци-
альное, телесно-духовное существо, обладающее 
атрибутивными альтернативными свойствами, то 
через разум человека они выступают как единый 
сплав/, отражающий качество и динамику его 
поведения и деятельности.

Процесс развития сферы человеческого раз-
ума по своему смысловому содержанию кон-
структивен, он несет возможность решения наи-
более сложных актуальных проблем. «Однако 
социальна практика человечества ХХ – начала 
ХХІ века демонстрирует не столько гармонию, 
сколько кризис отношений человека и природы 
и вынуждает критически оценивать достижения 
и перспективы человечества в сфере так называе-
мых N BIC – технологий, кардинально меняющих 

не только био- и ноосферу, но и природу самого 
человека» (Пунченко, & Воронкова, 2020).

3. Борьба с болезнями, эпидемиями, пан-
демиями как основа сохранения здоровья 
человека

И все же главной задачей здравоохранения 
в цивилизованной истории человечества явля-
лась и является борьба с болезнями, эпидеми-
ями, пандемиями. Они висели и висят дамо-
кловым мечом над человечеством и время от 
времени опускаются на его головы. На болезни 
оказывают влияние, как внешние факторы, так 
и самодеятельность человека. Когда речь идет 
о болезнях, здравоохранение в первую очередь 
учитывает обстоятельства возникновения воз-
будителей болезни. Известно, что «в качестве 
паразитирующих на человеке они появляются 
лишь в ходе самого антропогенеза. В настоя-
щее время насчитывается около 1000 подоб-
ных болезнетворных видов – вирусы, бактерии, 
гельмониты, насекомые, причем от такого сим-
биоза человек получил немало преимуществ 
позитивного характера. Оказывается, эволюци-
онно отвечая, на давление этой биоты человек 
изменился и сам». И здравоохранение вынуж-
денно постоянно менять свое содержание 
в борьбе с этой биотой. Например, практика 
использования антибиотиков, которые фарма-
цевтика меняет каждые 4-5 лет показывает, что 
патогенные организмы быстро приспосабли-
ваются к новой среде, формируя новые устой-
чивые штаммы. «Человек приспосабливается 
к возбудителям болезни. Его иммунная система 
как раз и является эволюционным ответом на их 
воздействие. От болезней… гибнут менее при-
способленные организмы, а более устойчивые 
выживают, в течение тысячелетий таким спосо-
бом формируется устойчивость к определенным 
патогенам, которые вследствие этого становятся 
менее опасными для людей».

Следовательно, и возбудители болезней, и сам 
человек находятся в устойчивой связи со свой-
ственными им экосистемами, а наиболее рацио-
нальным методом борьбы с болезнями является 
прерывание их развития на промежуточной ста-
дии, относительно безопасной для человека, что 
и выступает одной из детерминированных задач 
здравоохранения.

Почему же вопрос о здравоохранении как гло-
бальной проблеме не поднимался раньше, ведь он 
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своеобразно древний, как и мир общественных 
отношений в котором мы живем? Ответ прост. 
Этот вопрос вставал только каждый раз, когда 
человечество в очередной раз переживало эпиде-
мии и пандемии, с которыми неоднократно стал-
кивалось (Воронкова, 2021).

Наиболее распространенные из них заставляли 
человечество искать причины их возникновения 
и средства борьбы с ними. Историю человечества, 
вплоть до сегодняшнего дня, с позиции негативного 
фактора и историю научной медицины можно иссле-
довать по «моровому шествию» эпидемий и панде-
мий, таких как чума в ее различных проявлениях: 
описанная в шумерской мифологии Фукудимом; 
чума Юстиниана; танцевальная чума в Страсбурге, 
запечатленная на картине Питера Брейгеля – стар-
шего; в Украине она развернулась в Киеве в 1738 г. 
и завершилась через 100 лет (1837 г.) в Одессе. Во 
время чумы в Украине умирал каждый 10 житель. 
И все же медицина находила способы укрощения 
чумы, но на смену приходили другие болезни – 
оспа, холера, тиф, язва, лихорадка, туберкулез, скар-
латина, дизентерия, корь, коклюш, СПИД, грипп, 
а сегодня COVID-19 (Воронкова, 2021).

Анализ вышеотмеченных болезней, эпиде-
мий, пандемий, позволил П.А. Водопьянову 
и В.С. Крисаченко сделать вывод, что «эти и другие 
заболевания обусловлены нарастающим загрязне-
нием окружающей среды, в результате чего меня-
ются темпы и скорость биологической эволюции 
и потому можно предположить, что инфекционные 
заболевания будут нарастать экспонциональными 
темпами… Успехи медицины не могут заслонить 
того бесспорного факта, что человек не в состоя-
нии без вреда для себя изменить законы эволюции 
биосферы. Вмешиваясь в естественный ход эво-
люционных процессов и становясь мощным аген-
том естественного отбора, человек тем не менее 
не способен взять на себя поистине гигантскую 
геологическую работу биосферы, которая пре-
подносит ему немало сюрпризов» (Водопьянов, 
& Крисаченко, 2018). В этой работе, вышедшей за 
год до COVID-19, авторы прогнозируют возмож-
ность новой пандемии для человечества.

И в ХХІ веке человечество столкнулось с пан-
демией коронавируса. COVID-19 предстал как 
глобальный гео, – био, – социальный «квант» 
негативного воздействия на медицинские, соци-
ально-экономические и коэволюционные про-
цессы, как негативная стадия «стартапа» в соци-
одинамике глобализирующего мира, как отклик 
природы человечеству за хищническое отно-
шение к ней. Сегодня понятие «квант» исполь-
зуется для исследования природы и понимания 
сущности и основы большинства биосоциальных 
макрообразований (Пунченко, Андрюкайтене, & 
Воронкова, 2020).

Как утверждает ВОЗ, COVID-19 – это не лабо-
раторный, а природный патоген и борьбу с ним 
необходимо вести через тесное сотрудничество 
лучших медицинских умов планеты, а не отда-
вать на откуп политическим устремлениям про-
тивоборствующих стран, и если пойти по вто-
рому пути, то это «моровое шествие» по планете 
Земля резко возрастет. И нельзя обвинять Китай, 
США, Испанию, Италию в этом «подарке» чело-
вечеству, почву для его возникновения оно под-
готовило вместе (Воронкова, Ажажа, & Соснін, 
2016).

И сегодня в новой ипостаси встает проблема 
здравоохранения, природа дает в очередной раз 
«поумнеть» человечеству во взаимоотношениях 
с ней.

Выводы.
Таким образом, анализ взаимодействия меди-

цины и философии в цивилизационной истории 
человечества дает право утверждать о глубокой 
заботе этих наук за его судьбу, особенно на совре-
менном этапе в условиях COVID-19.

Несомненно, пандемия коронавируса уйдет 
в анналы истории человечества, оно ее пережи-
вет, как пережило разные болезни, эпидемии, 
пандемии, войны. Но на его теле останутся рубцы 
как память о человеческих жертвах, финансово-
экономическом кризисе, о спаде духовного мира 
человечества. Но поумнеет ли человечество 
в своих взаимоотношениях с природой – вопрос 
будущего.
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