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Аннотация. Цель исследования заключается в рассмотрении социально-философских 
аспектов паллиативной помощи.

Методология исследования. Изучение особенностей паллиативной помощи в рамках 
аксиосферы требует осуществления междисциплинарного подхода, что обусловливает не-
обходимость применения комплекса методов в проведении исследования. Предпочтитель-
ными становятся индуктивно-дедуктивный метод, методы анализа и синтеза, сравнения 
и сопоставления, а также философской рефлексии.

Результаты исследования. Доказано, что паллиативная помощь обнаруживает 
тенденцию к интеграции подходов различных дисциплин: медицины, психологии, 
социальной философии. Одна из центральных целей паллиативной помощи как наиболее 
философской сферы из всех существующих медицинских областей состоит в организации 
пространства взаимопомощи, «продления» и усиления личности инкурабельного пациента 
в других. Аксиосфере современного российского общества также не противоречит 
ведущая идея паллиативной помощи — максимально возможная активная жизнь пациента 
вне намерения продления или сокращения срока его жизни. Принципы, составляющие 
основу паллиативной помощи, имеют общефилософский и гуманистический характер — 
это справедливость, уважение к пациенту, автономия прав больного, его достоинство. 
Отмечается, что сильнейшая боль и страдания оказывают существенное воздействие 
на пациента и способны не только лишить его собственного достоинства, но и привести 
к мысли о предпочтительности смерти. Однако системно и адекватно осуществляемая 
паллиативная помощь лишает эвтаназию всякого смысла.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем анализе паллиативной помощи 
в социально-флоксовом контексте в целях ее развития как социальной практики.
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Abstract. The aim of the study is to consider the socio-philosophical aspects of palliative 
care.

Research methodology. Studying the features of palliative care within the framework of the 
axiosphere requires an interdisciplinary approach, which necessitates the use of a set of methods 
in conducting research. The inductive-deductive method, methods of analysis and synthesis, com-
parison and comparison, as well as philosophical reflection become preferred.

Research result. It is proved that palliative care shows a tendency to integrate approaches of 
various disciplines: medicine, psychology, social philosophy. One of the central goals of palliative 
care as the most philosophical sphere of all existing medical fields is to organize a space of mutual 
assistance, «prolong» and strengthen the personality of the incurable patient in others. The axio-
sphere of modern Russian society also does not contradict the leading idea of palliative care — the 
maximum possible active life of the patient without the intention of extending or shortening his life. 
The principles that form the basis of palliative care have a general philosophical and humanistic 
character — they are justice, respect for the patient, autonomy of the patient's rights, his dignity. It 
is noted that extreme pain and suffering have a significant impact on the patient and can not only 
deprive him of his own dignity, but also lead to the idea of preferring death. However, systemati-
cally and adequately implemented palliative care deprives euthanasia of any meaning.

The prospects of the study are to further analyze palliative care in a socio-phlox context in 
order to develop it as a social practice.
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Введение. Аксиосфера современного 
российского общества сложна и противоре-
чива и имеет мозаичный характер. В настоя-
щее время ценностные координаты претерпе-
вают трансформации, в аксиосферу продол-
жают привноситься ценностные элементы 
разных этнических, религиозных и социаль-
но-политических групп. Нельзя не согласить-
ся с утверждением о том, что «на Россию 
трудно посмотреть извне. Вернее, посмот-
реть можно, но увидеть ее всю нельзя» [4, 
с. 352]. Важной проблемной сферой для со-

циальной философии выступает вопрос о су-
ществовании общероссийской аксиосферы. 
При этом ясно одно — прежняя аксиология 
в определенных своих компонентах теряет 
свою актуальность для современного обще-
ства, но говорить о полном ее обесценивании 
нельзя: есть незыблемые основы аксиосферы 
российского общества, которые в обозримом 
будущем вряд ли будут утрачены либо под-
вергнутся каким-либо изменениям.

Возможность представить аксиосферу 
в виде схемы с центром и периферией поз-
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воляет выявить определенную историческую 
динамику системы ценностей: до ХVII в. 
ядро аксиологической системы представля-
ет Бог, а также религиозные ценности и нор-
мы, которые составляют основу интеграции 
в социокультурном пространстве все новых 
этнических групп растущего государства. 
Петровские реформы становятся факто-
ром дифференциации российской культуры 
на модернизированную и традиционную 
субкультуры. Каждая из этих субкультур ха-
рактеризуется специфическими поведенчес-
кими и мировоззренческими моделями. Это 
обстоятельство детерминирует возникнове-
ние двух отдельных аксиосфер, которые тем 
не менее не мыслятся как изолированные 
друг от друга.

Единство и иерархичность системы цен-
ностей в России обеспечивает идея служения 
государству, поставленная Петром I и идео-
логами его времени во главу угла. Идеи Про-
свещения, усвоенные Россией в первой тре-
ти ХVIII в., образуют фундамент дворянской 
культуры. Однако идеал Святой Руси, ут-
верждаемый в допетровскую эпоху и экспли-
цированный идеологемой «Москва — Третий 
Рим», так же, как и идеи Просвещения, учас-
твует в формировании вектора исторического 
развития [2], не исчезая, а лишь трансформи-
руясь под влиянием процесса секуляризации, 
свойственного всем сферам российского об-
щества. Иначе говоря, секулярное сознание, 
формируемое в России в начале XVIII в., 
и сейчас содержит религиозные элементы, 
которые в исторической динамике способны 
к движению из центра на периферию акси-
осферы и обратно.

Потребность человека в обретении 
цельности, в осознании своего места в мире, 
в преодолении отчужденности и страха 
обостряется в кризисные моменты. При том, 
что религия генерирует объективно-ценнос-
тные представления, нельзя игнорировать 
и тот момент, что светская культура России 
также обращена к общечеловеческим цен-
ностям вне зависимости от трансформаци-
онных процессов, свойственных современ-
ному миру. К тому же ценностные представ-
ления русской национальной картины мира 
опираются во многом на то лучшее, что 
свойственно как светским аксиосферам, так 
и представлениям о ценностях различных 

религий. Отметим также в этой связи, что 
Россия изначально формируется как полиэт-
ническое государственное и культурное про-
странство, что обусловливает и ее полире-
лигиозность: в состав Российской Империи, 
а позднее в Советский Союз и Российскую 
Федерацию, входят этносы, исповедующие 
не только христианство, но и ислам, иуда-
изм, буддизм, что обусловливает ведущую 
роль толерантности и религиозного реляти-
визма во внешней и внутренней политике 
российского государства.

Аксиосфера современного российского 
общества не может быть адекватно описана 
вне понимания сущности социального про-
странства, представляющего собой форму 
существования и необходимое условие со-
циализации человека. В философской па-
радигме паллиативной помощи категория 
социального пространства имеет опреде-
ляющее значение, т. к. представляет собой 
важный аспект поддержания качества жиз-
ни пациента и его ресоциализации, под ко-
торой понимают восстановление социаль-
ных качеств, утраченных из-за болезни. Со-
циальное пространство больного человека 
функционирует в координатах его отноше-
ний с коллегами, друзьями, с семьей и ме-
дицинским персоналом, с соседями по дому 
и больничной палате.

Социальное пространство имеет од-
новременно субъективный и объективный 
характер, однако его протяженность изме-
ряется именно чувствами человека [5; 6; 
14 и др]. Как поле взаимодействия чело-
века и общества социальное пространс-
тво подразумевает не только обустройство 
населения, но и удовлетворение основных 
потребностей личности, обусловливаемых 
сохранением и развитием ее качеств. Соци-
альное пространство включает социальные 
связи, бытовую среду, социальные инсти-
туты и пр. Безусловным, принимаемым со-
циальной философией за аксиому является 
стремление современного человека к свобо-
де, не возможной вне свободного пространс-
тва, — такой формы бытия личности, кото-
рая предполагает ее усиление через взаимо-
действие с другими людьми. Поэтому фило-
софское понимание искусства жизни от ее 
начала до самого конца опирается на идею 
трансформации социального пространства 
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в пространство свободы и взаимопомощи. 
В этой связи нельзя не заметить тесную 
связь гуманистических технологий и идей 
с паллиативной медициной, возможно, на-
иболее философской сферой из всех сущес-
твующих медицинских областей, т. к. одной 
из ее целей является организация именно та-
кого пространства взаимопомощи, «продле-
ния» и усиления личности в других.

Мерой социального пространства явля-
ется сам человек, который несет в себе иде-
алы свободы, справедливости, равенства, 
человечности, милосердия. Существование 
в социальном пространстве больных и бес-
помощных людей — это объект деятельности 
системы здравоохранения, но гуманитарная 
проблематика — это забота и гражданского 
общества в целом, т. к. обустройство соци-
ального пространства происходит на основа-
нии соблюдения прав человека и гражданина. 
Развитие медицинских технологий приводит 
к тому, что «смерть предстает уже не в качес-
тве цельного явления, одновременно поража-
ющего все жизненные функции организма, 
но в виде процесса, растянутого во времени 
<…> до определенной степени доступного 
управлению» [8, с. 67]. Современная «культу-
ра сопереживания смерти» опирается на по-
нимание переживания неизбежности и бли-
зости физического финала жизни как глубоко 
личного, интимного переживания, которое 
необходимо уважать в пациенте как неотъ-
емлемую часть его личности. Именно на та-
ких основаниях развивается паллиативная 
помощь, потребность в которой для совре-
менного человечества становится все более 
актуальной.

Методы. Изучение особенностей палли-
ативной помощи в рамках аксиосферы требу-
ет осуществления междисциплинарного под-
хода, что обусловливает необходимость при-
менения комплекса методов в проведении ис-
следования. Предпочтительными становятся 
индуктивно-дедуктивный метод, методы ана-
лиза и синтеза, сравнения и сопоставления, 
а также философской рефлексии.

Результаты. В современном российс-
ком обществе возрастает роль взаимосвязи 
ценности и ее целеполагания. Мы соглас-
ны с М. Хайдеггером, который отмечал, что 

«ценность имеет место только в том или 
ином ценностном бытии» [10, с. 71]. Цен-
ность важна только в контексте актуаль-
но ценностного бытия, а необходимость ее 
функционирования взаимодействует с конк-
ретной целью. Очевидно, что неотъемлемы-
ми компонентами российской аксиосферы 
являются идея справедливости, стремление 
к счастью, а также восприятие жизни чело-
века и семьи как ценности, при этом идея 
справедливости в национальном русском со-
знании не всегда ограничивает эгоизм и по-
лучение выгоды только для себя, а счастье 
не рассматривается как полнота удовлетво-
ренности жизнью. Также необходимо под-
черкнуть, что в современную российскую 
аксиосферу включена свобода выбора, воз-
можного только при наличии альтернатив. 
Это, в свою очередь, обусловливает необхо-
димость корреляций меры свободы с мерой 
ответственности личности. Трансформация 
национального сознания неизбежно оказы-
вает влияние на любой из элементов акси-
осферы, и именно в этом ее состоянии воз-
можно определить контуры формирующей-
ся национальной картины мира.

В систему ценностей российского об-
щества паллиативная помощь вписана не-
противоречиво, поскольку эта важная для 
современного мира медицинская, философс-
кая и психологическая сфера не просто опи-
рается в своем функционировании на уни-
версальные, общечеловеческие ценности, 
но и прямо апеллирует к национальной ак-
сиологии, сущность которой составляют од-
новременно светские и религиозные элемен-
ты. Так, определение паллиативной помощи 
включает понимание ее сущности с позиций 
утверждения жизни и понимания смерти как 
закономерного, естественного завершения 
жизненного процесса. Максимально возмож-
ная активная жизнь пациента вне намерения 
продления или сокращения срока его жизни 
также не противоречит аксиосфере россий-
ского общества. Осуществление помощи са-
мому больному и членам его семьи происхо-
дит на основании мультипрофессионального 
подхода с целью возможно более полного 
удовлетворения потребностей пациента и его 
родственников, улучшения качества жизни 
больного, что способно оказать позитивное 
воздействие не только на его симптомати-
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ческое самочувствие, но и на сам прогноз 
развития заболевания. Своевременное нача-
ло проведения необходимых медицинских 
и психологических мероприятий должно 
быть основано на разработанном социофило-
софском подходе, что в конечном счете может 
способствовать и продлению времени жизни 
инкурабельного пациента.

Обсуждение. В настоящее время палли-
ативная помощь трактуется как новая меди-
цинская специальность, а под паллиативной 
медициной понимают такую медицинскую 
сферу, в которой осуществляется облегчение 
тяжести состояния неизлечимого больного 
на основании использования достижений 
современной медицины в части лечебных 
процедур и адекватных манипуляций, когда 
потенциал радиального лечения полностью 
исчерпан. Сейчас уже неоспоримым являет-
ся тот факт, что паллиативная медицина со-
ставляет часть паллиативной помощи [11], 
однако развитие медицинских технологий 
зачастую препятствует тому, чтобы сохране-
нию качества жизни инкурабельных пациен-
тов и облегчению состояния больных в тер-
минальных стадиях развития заболевания 
уделялось достаточное внимание, а иногда 
эти важнейшие гуманистические проблемы 
полностью игнорируются. В этой связи не-
обходимо подчеркнуть, что последние сов-
ременные достижения и открытия в облас-
ти фармакологии, радиотерапии и в целом 
в медицине должны использоваться с целью 
улучшения показателей качества жизни та-
ких пациентов. Паллиативная медицина 
должна быть выведена на новый уровень 
на основе формирования нового отношения 
к смерти и процессу умирания [3].

В философской и биоэтической парадиг-
ме паллиативная помощь опирается на комп-
лекс принципов, в состав которых включают 
справедливость, уважение к пациенту и авто-
номию его прав, а также достоинство чело-
века. Несомненно, сильнейшая боль и стра-
дания не только существенно воздействуют 
на инкурабельного больного, но и могут ли-
шить его собственного достоинства. Эта си-
туация на фоне сильнейших душевных и/или 
физических мучений способна привести та-
ких пациентов к мысли о предпочтительнос-
ти смерти. Тем не менее создание адекватной 

и регулярной паллиативной помощи нивели-
рует потребность в эвтаназии, которая теря-
ет всякий смысл [9]. К тому же невозможно 
представить узаконенную эвтаназию в РФ, 
поскольку смерть как сознательный выбор 
безнадежного больного не только находит-
ся вне позитивных ценностей современно-
го российского общества, но и кардинально 
противоречит самой сущности российской 
аксиосферы.

Основу паллитиавного подхода ухода 
за инкурабельными больными и психологи-
ческой помощи им и их родственникам со-
ставляет интегративное сотрудничество вра-
чей и психологов с сотрудниками социаль-
ной сферы. В Российской Федерации посте-
пенно формируется оказание такой паллиа-
тивной помощи, которая включала бы аспек-
ты гуманизма, высокие показатели качества 
жизни с реализацией права на «достойную 
смерть» [1]. Паллитиативная помощь позво-
ляет улучшить все аспекты качества жизни 
больных любого возраста, членов их семей, 
сталкивающихся с проблемами, которые вы-
званы заболеваниями, угрожающими жиз-
ни, и направлена не только на облегчение 
страданий больного, но и на их предотвра-
щение, тщательную оценку боли и другой 
сопутствующей симптоматики, оказание 
поддержки в психосоциальной и духовной 
сферах [7].

Неверно считать, что умирающий че-
ловек нуждается только в уходе. В финале 
жизни такому пациенту необходима про-
фессиональная медицинская помощь, спо-
собная избавить его от страданий. Однако 
сами по себе страдания включают, помимо 
боли, множество других симптомов: невоз-
можность самообслуживания, ощущение 
беспомощности и обузы для близких, чувс-
тво вины, страха, связанные с ожиданием 
надвигающейся смерти, чувство горечи из-
за незавершенности запланированных дел 
и каких-то обязательств [12]. Поэтому мож-
но с уверенностью говорить о необходи-
мости обеспечения в рамках паллиативной 
помощи всеобъемлющих мер по предупреж-
дению и уменьшению страданий пациента 
во всех аспектах их проявлений. Паллиатив-
ная помощь имеет дело именно с тотальным 
страданием, которое вызвано не только бо-
лью, но и другими симптомами, обусловли-
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ваемыми психологическими, этническими 
и социальными проблемами, духовными 
переживаниями, что обеспечивает мульти-
дисциплинарный характер различных ме-
роприятий в рамках этой помощи. Перед 
российской наукой стоит важная задача ос-
мысления феномена паллиативной помощи 
в ее междисциплинарных связях, необходи-
мых для адекватной и эффективной работы 
института паллиативной помощи на основе 
интеграции, функциональной и структур-
ной согласованности. Современное рос-
сийское общество характеризуется ростом 
заболеваемости и инвалидизации населения 
на фоне увеличения продолжительности 
жизни и старения населения. Эти процессы 
требуют создания концепции паллиативной 
помощи и предотвращения медикализации 
в оказании помощи пациентам.

Общеизвестно, что корректное мышле-
ние в философских координатах учит уми-
рать. Рассуждения о старости приводят Ци-
церона к мысли о том, что это «последняя 
сцена в драме жизни, а в конце мы должны 
избегать изнурения сил» [13, с. 385]. Как 
предмет философии смерть обретает в сов-
ременном мире новые культурные смыслы 
(например, эвтаназия, поиски практического 
бессмертия), которые тем не менее не способ-
ны отменить высказывания Ф. Ницше о том, 
что смерть достаточно близка, чтобы можно 
было не страшиться жизни. Паллиативный 
подход утверждает право жить до смерти, ко-
торое, в отличие от права на смерть, требует 
не только стоического мужества, но и хрис-
тианского смирения.
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