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Интернэшнл».

Редакция

     Константин,  расскажите,  пожалуйста,  как  Вы  для  себя  определяете
понятие «Экология личности»?

Константин 

    Экология  личности  -  всеобъемлющее  понятие.  Оно  предполагает
воспитание  и  развитие  гармоничной  личности  в  оптимальном
взаимодействии  с  окружающим  социумом  и  окружающей  средой.  Для
достижения  такого  состояния  необходимо,  чтобы  это  развитие  было
устойчивым  по  целому  ряду  направлений.  Для  наилучшего  развития
личности нужны подходящие условия среды, причем понимаемой широко: и
как социум, и как окружающая инфраструктурная (например, городская) и
природная среда. 

    Стремясь  к  достижению  этой  главной  цели,  и  понимая,  что  в
господствующих  ныне  условиях  неравенства  между  странами,  людьми  и
целыми континентами, Организация Объединённых Наций сформулировала
и  приняла  на  сессии  Генеральной  Ассамблеи  2015  Цели  в  области
устойчивого развития, рассчитанные до 2030 года.
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Цели  в  области  устойчивого  развития  являются  своеобразным
призывом  к  действию,  исходящим  от  всех  стран  —  бедных,  богатых  и
среднеразвитых.  Они  нацелены  как  на  улучшение  качества  жизни  и
благополучия людей, так и на защиту условий обитания на нашей планете.
Государства  признают,  что  меры  по  ликвидации  бедности  должны
приниматься параллельно усилиям по наращиванию темпов и устойчивости
экономического  роста  и  решению  целого  ряда  вопросов  в  области
образования,  здравоохранения,  социальной  защиты  и  трудоустройства,  а
также  борьбе  с  неблагоприятными  изменениями  климата  и  защите
окружающей среды. 

На  мой  взгляд,  движение  именно  в  этом  направлении  максимально
сопряжено с понятием Экология личности.

Редакция

          Константин, расскажите, пожалуйста, об особенностях работы ООН.

Константин 

     Для  того,  чтобы  правильно  ответить  на  этот  вопрос,  необходимо
вернуться к истокам. Организация Объединенных Наций была создана в год
окончания  второй мировой войны.  Надо  было залечить  раны,  нанесенные
войной,  восстановить  причиненные  ей  разрушения,  попытаться  создать
новый  справедливый  для  всех  миропорядок,  который  позволил  бы
предотвращать  повторение  подобных  глобальных  катаклизмов.  И  то,  что
пока нам удалось реализовать далеко не все из задуманного, на мой взгляд,
нисколько  не  умаляет  величия  самого  замысла  основателей  ООН.  И  это
величие,  и  эту  надежду  на  новое  лучшее  будущее  легко  уловить  в
документах  той  эпохи  –  в  Уставе  Организации  Объединенных  Наций,  в
принятой  вскоре  после  него  (в  1948  году)  Всеобщей  декларации  прав
человека…

Тематика  деятельности  ООН  сегодня  настолько  широка  и
разнообразна,  что  даже  простое  перечисление  конкретных  направлений
может занять  несколько часов – от урегулирования конфликтов,  борьбы с
голодом  и  болезнями  до  совершенствования  систем  связи  и  статистики,
правил судоходства и полетов гражданской авиации, защиты и сохранения
среды  обитания  и  многого  другого.  Работу  по  всем  этим  направлениям
объединяет  одно  очень  важное  качество  –  постоянный  поиск  согласия
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(консенсуса)  всех стран-членов ООН при выработке конкретных решений.
По каким-то направлениям консенсуса удается достичь, по каким-то – нет, но
отсутствие  согласия, как правило, означает лишь одно – то, что его поиск
будет  продолжен.  Иногда  на  это  уходят  годы,  а  иногда  –  несколько
десятилетий.  И  каждое  решение,  по  которому  достигается  консенсус
обогащает  и  страны-члены  ООН,  и  саму  организацию  нелегким  опытом
достижения согласия. 

Редакция

   Константин  предлагаю  провести  аналогию  между  медициной  и
дипломатией.  В  медицине  раньше  использовались  варварские  методы
лечения,  например,  ампутации  без  наркоза.  Других  не  было,  пока  не
появился  наркоз.  Сейчас  в  большинстве  стран  используются  современные
методы лечения. 

       Дипломатия ведь тоже развивалась все эти годы, так почему же до сих
пор возникают военные конфликты?

Константин

     На мой взгляд, дипломатия, прежде всего - инструмент сохранения и
поддержания мира. Ведь не зря же в русском языке существует пословица,
гласящая  что  «худой  мир  лучше  доброй  ссоры».  Дипломатия  –  это  и
инструмент  поиска  согласия  мирным  путем.  Но  согласитесь,  и  первое,  и
второе,  по  сути  своей,  находятся  в  прямом  смысловом  противоречии  с
понятием  вооруженный  конфликт.  К  сожалению,  до  сих  пор  и  самих
дипломатических средств, и желания использовать их для урегулирования у
занимающих  антагонистические  позиции  сторон  конфликта  не  всегда
оказывается достаточно. Другое дело, что любой конфликт рано или поздно
заканчивается  миром или  перемирием,  и  переговоры о  них  ведут  именно
дипломаты. Но любой вооруженный конфликт также оставляет после себя
жертвы  и  разрушения  у  всех  сторон,  в  него  вовлеченных.  И  объективно
отбрасывает  их  социально-экономическое  развитие  на  годы  и  даже
десятилетия  назад.  К  чести  дипломатов,  в  том  числе  российских,  все  же
подчеркну, что даже в последние десятилетия число конфликтов, которые им
удалось предотвратить, намного превышает число конфликтов, которые все
же  произошли.  А  значит,  желаемый  положительный  эффект  от  работы
дипломатов, как и надежда на то, что он может увеличиться, все-таки налицо.

    Несмотря  на  то,  что  далеко  не  все  сотрудники  ООН  являются
дипломатами,  усилия  Организации  по  предотвращению  конфликтов
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огромны.  ООН,  в  этом  смысле,  уникальна  тем,  что  является  не  только
единственной  в  своем  роде  глобальной  площадкой  по  урегулированию
конфликтов, но и инициатором переговоров по сохранению и поддержанию
мира, а ее сотрудники-дипломаты ежедневно вовлечены в десятки подобных
переговорных процессов. 

Редакция

       Константин, каковы для Вас главные критерии экологичной личности?

Константин 

   Представляется,  что  здесь  имеет  смысл  упомянуть  о  таких  качествах
личности, как умение опираться на здравый смысл: поддерживать здоровье,
получать  образование,  интегрироваться  в  социум,  где  человек  проводит
много времени. 

   Для  экологичной  личности  весьма  предпочтительно  также  понимать  и
правильно  оценивать  риски,  которые  на  нее  воздействуют:  политические,
экономические,  социальные  (работа,  коллектив).  Риски,  связанные  со
здоровьем,  образованием  (человеку  свойственно  чего-то  не  знать).  Лучше
иметь  адекватные  представления  о  том,  что  может  на  человека
воздействовать. 

    Экологичная личность должна уметь управлять этими рисками, стремиться
минимизировать их воздействие на себя и своих близких. Надо учитывать, и
то, что все это – непрерывный процесс. В том числе, и накопление опыта,
который позволяет точнее реагировать на проявления тех или иных рисков,
оптимальнее  использовать  для  этого  имеющиеся  в  своем  распоряжении
ресурсы. 

Редакция

    Что Вы лично предпринимаете для поддержания себя в экологичном 
состоянии?

Константин

    Всё, что я перечислил. В меру своих сил, знаний и возможностей. Скажу 
откровенно, до идеала мне еще очень далеко.  А моя палочка-выручалочка - 
любознательность. 

Редакция
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     Константин, расскажите, пожалуйста, о своих достижениях, когда Вы 
чувствовали себя в максимально экологичном, эталонном состоянии.

Константин

     Для меня, по моему личному опыту, эталонные ощущения – чувство 
хорошо сделанной полезной работы. 

Редакция

     Константин, а при работе в направлении профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ в ЮНЭЙДС, бывают моменты, когда  удаётся почувствовать
себя экологичной личностью?

Константин

    Любое  продвижение  в  сокращении  заболеваемости  ВИЧ  инфекцией,
появление  и  внедрение  в  практику  новых  эффективных  лекарств  с
минимумом побочных эффектов можно считать достижением, потому что за
каждой  цифрой  статистики  стоят  конкретные  люди.  Их  жизнь,  здоровье.
Благополучие их самих, их близких.   Цель – прекращение эпидемии к 2030
году. Над этим мы и работаем вместе с коллегами и партнерами. 

Редакция

       Можно ли сказать, что экологичная личность должна быть свободна от 
ВИЧ?

Константин

  Ответственное  отношение  к  состоянию  здоровья  –  вот  качество
экологичной личности. Поэтому как-то отделять людей, живущих с ВИЧ или
другим  инфекционным  заболеванием,  по  каким-либо  критериям  от  всех
остальных  –  опаснейшая  ошибка,  ведущая  к  их  стигматизации  и
дискриминации. Наличие у человека какого-либо заболевания само по себе
не  может  служить  и  не  служит  препятствием  для  его  развития  как
экологичной личности. Для многих, наоборот оно становится существенным
стимулом  для  более  серьезного  внимания  и  отношения  к  своему  образу
жизни, здоровью, повседневным привычкам, манере поведения и пр.  

Да,  на сегодняшний день мы не располагаем лекарством, способным
полностью избавить человека от ВИЧ.  Но современные антиретровирусные
препараты, принимаемые регулярно, позволяют свести содержание вируса в
крови  к  неопределяемому  минимуму,  поддерживать  иммунную  систему  в
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пределах  нормы  и,  что,  очень  важно,  вести  абсолютно  полноценный
активный  образ  жизни.  Более  того,  регулярный  и  аккуратный  прием
назначенных  врачом  антиретровирусных  препаратов  уже  через  несколько
месяцев делает невозможным передачу ВИЧ другому человеку, а женщинам
позволяет рожать здоровых, свободных от ВИЧ детей. 

По  сравнению  с  ситуацией  двадцатилетней  давности  –  это
существенный прогресс, которого удалось добиться и в России, и в мире. Но
до уверенной победы над ВИЧ-инфекцией нам предстоит еще очень много
работы, требующей усилий и от врачей, и от государства, и от сообществ,
подверженных  наиболее  высокому  риску  инфицирования,  да  и  от  всего
общества  тоже.  Надо повышать точность тестирования,  увеличивать охват
лечения  все  более  совершенными  антиретровирусными  препаратами  и
довести  его  в  идеале  до  100% всех  людей,  живущих  с  ВИЧ,  и,  наконец,
добиться создания лекарства, позволяющего человеку полностью излечиться
от вируса иммунодефицита человека.     

Редакция

     Константин, уточните, пожалуйста, когда мы говорим о проблеме ВИЧ,
мы имеем в виду эпидемию или пандемию?

Константин

  В терминологии, разработанной Всемирной Организацией Здравоохранения
(ВОЗ) принято говорить о пандемии. Другое дело, что в разных странах, да и
даже  в  разных  провинциях  какой-либо  одной  страны  уровень
распространенности ВИЧ-инфекции может отличаться на порядок. 

     Целый ряд стран на сегодняшний день уже достигли цели 95%-95%-95%.
Это значит, что 95 % людей, живущих с ВИЧ, знают о своем диагнозе, 95%
из  знающих  о  своем  диагнозе  получают  лечение  антиретровирусными
препаратами,  а  95%  из  получающих  такое  лечение  имеют  подавленную
вирусную  нагрузку,  то  есть  практически  вернувшийся  к  нормальным
показателям иммунитет. 

Редакция

     Что на Ваш взгляд стоит изменить в российском образовании для 
создания оптимальных условий развития экологичной личности?

Константин
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     Мне  представляется,  что,  с  учетом  современных  реалий  было  бы
логичным обратиться к системе образования, ориентированной на получение
знаний, а не просто навыков или, так называемых, компетенций.  

      Жизнь  становится  сложнее,  потоков  информации  –  все  больше,  и
человеку каждый день приходится принимать десятки, а то и сотни решений.
А  фундаментом  для  принятия  адекватных  решений,  как  правило,  служат
именно знания.  

Такая ситуация выдвигает новые требования к знаниям, получаемым в
школе. Сегодня школьник, заканчивающий среднюю общеобразовательную
школу, должен не только владеть определенной суммой знаний, но и уметь
получать эти знания в дальнейшем, будь то в сфере профессионального или
высшего  образования  или  самостоятельно,  в  соответствии  со  своими
потребностями, устремлениями и интересами. 

Редакция

   Как  наиболее  эффективно  развивать  приверженность  населения  к
экологичному поведению?

Константин

        Особенно важно развивать образование, искусство, культуру общества в
широком смысле,  формировать его приверженность определенной системе
ценностей.   Все  эти  сферы  позволяют  человеку  не  только  развиваться
духовно, но и формируют у него потребность к созданию гармоничной среды
обитания. 

Редакция

  Константин,  в  мифах  разных  культур  имеются  принципиально
отличающиеся  представления  о  добре  и  зле.  Так  в  одних  культурах
доминирует представление о том, что зла ровно столько, сколько и добра и
они в равновесии. А в других культурах есть откровения о том, что зло может
быть «свёрнуто в точку», а созидательное развитие при этом, сохранится. Что
Вы об этом думаете?

Константин

    Мне  кажется,  что  развитие  человечества  —  это  не  игра  с  «нулевой
суммой». 
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А одно из лучших человеческих качеств - стремление не только стать лучше
самому, но и хоть немного сделать лучше мир вокруг нас.

Редакция

     Константин Александрович, благодарим Вас за познавательную беседу!

Надеемся на продолжение диалога.
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