
алеаторной сделки между гражданином пациентом и юридиче
ским представителем той или иной клиники. Когда отношения 
человека помогающего и человека нуждающегося регулируются 
посредством отчужденной силы денег, в атмосфере бездушного 
формализма буквы закона, то о милосердии, сострадании, совести 
прочих «благоглупостях» придется забыть. А вместе с этим при
дется расстаться и с духовно-личностным рангом врача, который, 
по сути, служитель «Асклепия», а по факту становится маленьким 
винтиком в системе технологического разделения труда.

Тело -  значимо для человека больше чем одежда, душа, ее сердеч
ные переживания -  более значима чем тело, а дух как воля к совершен
ству, его ценностные ориентиры, принципы жизни, идеалы жизни -  
более значимы чем сон пассивной души. Поэтому тот кто потеряет 
духовную лоцию для своей души, тот потеряет волю к совершенной 
жизни, а вместе с этим и полноту и силу здорового тела. Зачем тело 
как инструмент жизни, если жизнь не имеет естества и подлинности 
бытия? Тогда приходит время постчеловека, для которого тело уми
рает в механицизме машины, душа исчезает в информационном про
странстве нейронета, а рудимент духа сводится к способности кибор
га включить или отключить биокомпьютер киборга.

И эта вполне реальная и близкая будущность жизни врача и его 
пациентов почему-то называется прогрессом, и люди почему-то до
бровольно идут в это губительное для них время истории. Это пара
докс, когнитивный диссонанс, который легко решает человек есте
ственный, исходя из естества своей природы. Нельзя свое природное 
первородства менять на вымысел безумных трансгуманистов.

В. О. Рузаков 

Проблема оценки стоимости жизни

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы восприятия 
и фактической ситуацией с оценкой стоимости жизни человека 
в современном обществе. Поднята проблема противоречия гума
нистических и философских течений и существующей стоимост
ных подходов.
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Восприятие человеческой жизни как безусловной ценности яв
ляется аксиомой современного индивид ориентированного обще
ства «Анализ текстов основных представителей философии жизни 
(А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, В. Дильтея, Г. Зиммеля, 
А. Швейцера), близких к ним мыслителей (3. Фрейда, Э. Фром
ма) и критиков (Г. Риккерта, Й. Хёйзинга) позволяет относитель
но легко сформулировать итоговую дефиницию воли к жизни: 
воля к жизни -  это надындивидуальный биологический импульс, 
основными функциями которого являются формирование биоло
гического объекта и обеспечение его приспособляемости к среде 
обитания. Становление же ценности жизни есть постепенный про
цесс общественного признания наивысшей значимости индиви
дуального биологического существования, то есть существования 
индивидуального биологического объекта» [1].

Можно предположить, что смещение акцентов к антропоцен
тризму и сформировавшийся фокус на ценности жизни человека, 
является безусловным достижением человеческой цивилизации. 
Но при этом сложился определённый диссонанс между поняти
ем «ценность жизни» и любыми другими аспектами вовлеченны
ми в орбиту гуманитарных наук, так Й. Хёйзинга в начале 20-го 
века писал о низложении ценности вопросов познания, оценки 
бытия человека и норм этики по сравнению в вопросами оценки 
человеческой жизни: «Новая воля к превознесению бытия и жизни 
превыше знания и суждения опирается, таким образом, на почву 
этического расшатывания духа. Отказ от всех духовных основ, ко
торый несет с собой новая философия, имеет значительно более 
далеко идущие последствия, чем полагают сами носители данной 
философии»[3].



Отцы церкви и философа Средневековья в частности Фома Ак
винский, Блаженный Августин, низводили вопросы оценки жизни 
к проблемам метафизики и отношения божественного и земного, 
фактически противопоставляя бога и человека и их значимость. 
Основным достижением схоластической подхода на тот период 
мы можем сформулировать, как доказательство ценности суще
ствования человека как божьего творения и венца разумного за
мысла. При этом сам факт деление бытия на земное при жизни 
и наличие бессмертной души продолжающей своё существование 
бесконечно после смерти сводит короткий период бренной жиз
ни и её ценность на нулевой позиции. Философские учения более 
поздних периодов (Т. Гоббс , Вольтер, Дж. Манетти, Дж. Локк, 
Л. Валла и др.) оценивают земную ипостась человека как отраже
ние поступков и системы ценностей конкретного человека. Гума
нисты разворачивая свои идеи пытаются дать оценку человека, как 
объекта познания не привязанного к каким бы то ни было времен
ным интервалам вневременного образования», при этом вопрос 
как это реализуется в реальной жизни не формулируется в отдель
ный вопрос и не рассматривается. Следующим важным этапом 
становится развитие классических немецких философских школ. 
Подходы гуманизма Гегеля и оценки Канта, в крайней степени не
определённое™ и абстракции формируют дуальное и во многом 
оторванное от предметных мотивов понятие ценности человека. 
Кант делает акценты на привязки развития человека и общества, 
взаимозависимость развития их свойств, вводит вопросы различия 
и общности отчуждения как для индивидуума так и от общества 
в котором он существует сущности. «Далее данная проблематика 
разрабатывается в трудах Гегеля, он связывает эту проблему с раз
витием человека: ценность человеческого существование возрас
тает с развитием духовности человека» [1].

В последующем эта проблема развивается в экзистенциальной 
философии -  Ж.-П. Сартр, А. Камю, X. Ортега-и-Гассет, М. Хай
деггер. «Философы анализируют ценность человеческого суще
ствования в совокупности субъективных переживаний и важности 
собственного бытия. Но, попытка придать ценность человеческому 
существованию с помощью субъективистско-феноменологическо- 
го подхода приводит к совершенно противоположным последстви



ям. Происходит опустошение внутреннего мира индивида: потеря 
предметности, отрыв и противопоставление объективной реаль
ности. По Камю, жизнь человека рассматривается как наивысший 
источник смыслов и наивысшая ценность, и именно в этом заклю
чается свобода человека. Но в то же время, согласно Камю, бытие 
абсурдно и не имеет точки отсчета». [4]

Соответственно сразу возникает вопрос, как такой подход соот
носится с реальностью? Действительно ли человеческая жизнь это 
что-то предельно ценное и табуированное для предметной оценки 
или это всего лишь умозрение текущего этапа развития? Соответ
ственно имея, сложившуюся диспозицию в культурном коде совре
менной цивилизации встаёт вопрос, а как решать «приземлённые» 
проблемы функционирования социальных институтов и межчело- 
веческих отношений в этом контексте. И оказывается, что бесцен
ность человеческой жизни на практике -это всего лишь очередной 
«миф», который существует параллельно с настоящей жизнью.

Оценка жизни в конце 19-20 веков стала неотъемлемой частью 
экономической науки. К текущему моменту имеется значитель
ное количество методик стоимостной оценки человеческой жизни 
активно используемой в практике, например методики основные 
на Совокупном пожизненном доходе (среднедушевой пожизнен
ный доход человека); среднем ВВП надушу населения; обще
ственных издержках на воспроизводство человека; балансе нако
пленных и потреблённых человеком материальных благ и услуг 
и пр. Соответственно большая часть этих методик так или иначе 
закреплена законодательно. И ценность человеческой жизни в сто
имостных характеристиках имеет вполне определённые значения, 
выраженные в денежном эквиваленте, [5].

Примеры оценок
При этом возникает такое явление, как законодательное закре

пление неравенства между людьми по признакам гражданства, 
профессии, социального статуса, и это явления является неотъем
лемой частью общественного договора, где фактически каждый 
человек негласно соглашается с той оценкой, которая дана ему 
«безликим» обществом.

Фактически представленные выше показатели стоимости, как 
объективный способ выражения ценности человека и его жизни,



Подход для оценки или 
рекомендация организации

Стоимость жизни, 
доллары США

Стоимость 
жизни, рубли

Исследования рынка труда 
за пределами России ~ 5,4 млн. долл. США

Рекомендация Еврокомиссии 3,1 млн. евро t
Рекомендация ЕРА 6,9 млн. долл. США

Рекомендация Отдела воды (Office 
o f Water) ЕРА 8,7 млн. долл. США

Рекомендация Министерства 
транспорта США 5,8 млн. долл. США

Рекомендация CPSC 2 млн. долл. США
Рекомендация FDA 5,5 млн. долл. США
Рекомендация FAA 3 млн. долл. США
Рекомендация BLS 4 млн. долл. США
Исследования рынка труда в России до 4 млн. долл. США ~ 105 млн. руб.

Оценка на основе среднедушевого 
дохода в России ~ 90 тыс. долл. США ~ 2,5 млн. руб.

Оценка на основе среднедушевого 
ВВП в России = 90 тыс. долл. США ~ 2,5 млн. руб.

Оценка на основе актуарного подхода 
(среднедушевой доход, Россия) = 320 тыс. долл. США = 8,5 млн. руб.

Оценка на основе актуарного подхода 
(среднедушевой ВВП, Россия) = 340 тыс. долл. США = 9 млн. руб.

сами по себе тоже не являются объективными, поскольку отража
ют «предложение», вопросы же «спроса» в реальности выглядят 
совершенно иначе.

По данным мониторинга данные ООН свидетельствуют,, что 
в мире примерно 27 млн человек пребывают в состоянии неволь
ников, в том числе порядка 600 тыс. граждан стран бывшего СССР. 
Согласно исследованиям МОТ, в мире около 12,7 млн человек за
няты принудительным трудом, в том числе 64% в частном секторе 
и 20% -  в государственном и военном производстве. Около 43% 
принудительной занятости связано с коммерческой сексуальной 
эксплуатацией, 32% с трудовой эксплуатацией, порядка 25% -  с со
четанием обеих форм. Большая часть занятых принудительным



трудом людей -  около 56% -  женщины. По данным МОТ, ежегод
ный объем доходов от отслеживаемой торговли людьми достигает 
32 млрд долларов[6].

Рынок живого товара один из наиболее быстро растущих и высо
кодоходных рынков в мире. В частности, он практически легально 
существует на Ближнем Востоке: объявления с одного из саудовских 
аккаунтов в Facebook. «У меня есть раб, купленный в одной из стран 
Африки, которому я оформил визу и ожидаю его доставки в Саудов
скую Аравию. Его описание: возраст 26 лет. Чернокожий, высокий 
(рост 172 см), вес 60 кг. Кастрированный, отлично подходит для ра
боты с семьей, вы можете проверить его с нашим врачом. Здоров, фи
зических дефектов нет. Исповедует ислам, послушен»[7]. Согласно 
опубликованному докладам СМИ на конец 2015 года , ребенок-раб 
до девяти лет стоит 200 тысяч динаров (примерно 165 долларов 
США), девочка от десяти до двадцати лет— 150 тысяч, а женщи
на-рабыня от сорока лет и старше обойдется в три раза дешевле [8].

При этом принципиально ситуация не меняется от страны 
к стране меняется только структура и стоимость, так мредневзве- 
шанные расценки в том числе в РФ выглядят следующим образом

1. Для целей сексуальной эксплуатации от 100 долларов, несо
вершеннолетние от 250

2. Для принудительной трудовой деятельности, с доставкой 
от 300 долларов

3. Пригодные для занятий попрошайничеством от 300 долларов
4. Грудные дети в зависимости от целей от 100 долларов. 

[9,10,11]
Все вышеописанное фанатически говорит о том, что столкнове

ние теории и реальности показывает нам яркий самообман, фак
тически иллюзию, когда желаемое и собственные оценки, в том 
числе навязанные, не соответствуют объективной картине мира.

Безусловно говоря о нравственном ориентире и самой концепции 
гуманитарного обществе, очень тяжело дискутировать подвергать 
сомнению эту теорию, но факты чаще всего не дают нам оснований. 
Пытаясь решить эту проблему, А. Швейцер выдвинул следующий 
тезис: «там, где я наношу вред какой-либо жизни, я должен ясно 
сознавать, насколько это необходимо^ 12]. «Нетрудно заметить, 
что перед нами лишь видимость решения: когда родители продают



собственного ребенка на донорские органы, когда подросток убива
ет собственных родителей за то, что они не дали ему денег на интер
нет-кафе, все эти поступки оправдываются необходимостью» [1].

В связи с чем вопрос проблема оценки стоимости жизни будет 
оставаться неразрешённым столько, сколько будет существовать 
сам человек.
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Врач-кардиолог: проблемы профессионального 
и духовно-личностного роста

Аннотация: Статья посвящена проблемам профессионального 
и духовно-личностного роста врача кардиолога. В современных 
условиях развития здравоохранения очень важной выступает про
блема профессионального и личностного развития врачей. Реше
ние этой проблемы включает развитие личного потенциала врача, 
его профессиональный рост, развитие его карьеры.

Ключевые слова: проблемы, карьера, профессиональный рост, 
личностное развитие.

Summary: The article is devoted to problems of professional, 
spiritual and personal growth of cardiologist. In modem conditions 
of health care development is very important to raise the problem 
of professional and personal development of doctors. The solution 
of this problem involves the development of personal potential 
of doctor, his professional growth and development of his career.

Key words: problems, career, professional growth, personal 
development.

В настоящее время все больше в России мы слышим негатив
ного об отечественной медицине, нежели положительного. Еже
годно институты и университеты выпускают тысячи специалистов 
в области медицины, но качество российской медицины от этого
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