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Начало ХХI в. поставило перед теорети-

ческой медицинской мыслью проблему вы-
хода на качественно новый, более высокий 
теоретический и практический уровень. Для 
постановки и решения этой проблемы имеет-
ся ряд оснований. Во-первых, современное 
медицинское знание дает возможность бо-
роться с такими заболеваниями, которые еще 
в начале или первой трети ХХ в. считались 
неизлечимыми или трудно излечимыми. Од-
нако наступивший ХХI в. поставил человече-
ство перед угрозой нового типа заболеваний, 
вызванных глобальным влиянием экологиче-
ских факторов на биологическое и социаль-
ное в человеке. И здесь медицинские теоре-
тические изыскания в чем-то соответствуют 
известному афоризму о стратегическом пла-
нировании в работе генеральных штабов: 
«Военные в большинстве случаев готовятся к 
прошедшей войне». Возможные угрозы здо-
ровью человеческой популяции в ХХI в. по-
нимаются медиками в основном или чисто 
абстрактно, или на основе уже имеющихся 
теоретических схем. Во-вторых, это застой в 
видении стратегического горизонта в выра-
ботке нового типа медицины, который не 
только бы соответствовал вызовам своего 
времени, но и работал на опережение.  

В современной медицинской теории и 
практике можно выделить две основные тра-

диции, выступающие как автономные высо-
коорганизованные и высокоспециализиро-
ванные целостности: традиционная западная 
медицина и традиционная восточная меди-
цина. Каждая из этих традиций выступает 
как система знаний, имеющая свой эмпири-
ческий и теоретический уровень различной 
степени разработанности и свои специфиче-
ские черты в диагностике, лечении и профи-
лактике. Каждая из этих систем лечения ос-
нована на собственных фундаментальных 
принципах видения мира, человека и их 
взаимосвязи, которые, в свою очередь, фор-
мируют и соответствующие представления о 
необходимости и рациональности того или 
иного вида медицинской практики. 

Развитие и функционирование медици-
ны как специфического вида познавательно-
практической деятельности человека осуще-
ствляется во взаимосвязи двух взаимодопол-
няющих друг друга тенденций: специализа-
ции и унификации. Для традиционной запад-
ной медицины присуще развитие ее по пути 
все более глубокой и всесторонней специа-
лизации, связанной с изучением различных 
уровней и аспектов человеческого организма, 
а также способов его лечения преимущест-
венно с акцентом на интенсивную лекарст-
венную терапию и хирургическое вмеша-
тельство. Лечение на базе такого методоло-
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гического подхода врачом узкой специализа-
ции без достаточного учета сложных взаимо-
связей организма как саморегулирующейся 
системы и как элемента внешней среды не-
редко приводит к нежелательным побочным 
эффектам, а в ряде случаев – к низкой эффек-
тивности лечения. Современная западная ме-
дицина достаточное внимание уделяет и 
профилактике заболеваний, делая акцент на 
здоровом образе жизни, включающем в себя 
рациональное питание, позитивное мышле-
ние, достаточную двигательную активность и 
т. п. Однако негативные экологические влия-
ния в ряде случаев сводят полученный в ре-
зультате этого положительный эффект к ми-
нимуму.  

Традиционная восточная медицина в це-
лом и особенно такие ее разделы, как китай-
ская медицина, индийская медицина, тибет-
ская медицина и другие аналогичные систе-
мы, является продуктом многовековой прак-
тики и имеет высокий уровень результатив-
ности. Традиционно в ней применялась раз-
витая система теоретических представлений, 
использующая преимущественно качествен-
ные критерии для оценки состояния челове-
ческого организма и его патологических со-
стояний. К таким теоретическим положениям 
в китайской медицине относятся: учение о 
жизненной энергии ци, учение о противопо-
ложностях Инь и Ян, конкретизируемых да-
лее в концепцию у-син (о пяти первоэлемен-
тах), учение цзин-ло (о системе меридианов) 
и некоторые др.  

Теоретической основой восточной ме-
дицины, особенно в ее китайском варианте, 
является понятие «ци» – некий гипотетиче-
ский вид реальности, который часто перево-
дят как «энергия», «жизненная сила» и т. п., 
подчеркивая тем самым его фундаменталь-
ность. Ци в дальнейшем может реализовы-
ваться в виде полярных качеств Инь и Ян. 
Основу лечебного воздействия в традицион-
ной восточной медицине составляет учение о 
биологически активных точках – проецируе-
мых на кожу участках наибольшей активно-
сти системы взаимодействия «покровы тела – 
нервная система – внутренние органы». Ря-
дом исследователей выявлено своеобразие 

морфологического строения активных точек 
и обнаружен ряд их электрофизиологических 
особенностей.  

Важнейшей составной частью лечебного 
метода в восточной медицине является уче-
ние о меридианах. На понятие «меридиан» в 
западной медицине нет единой точки зрения. 
Некоторые российские исследователи, в ча-
стности В. Д. Молостов, А. В. Козлов и др., 
полностью отрицают наличие меридианов 
как протяженных целостностей, признавая 
лишь существование отдельных друг от дру-
га биологически активных точек, связанных, 
по их представлениям, по метамерному и 
сегментарному принципу. Но основополож-
ники отечественной акупунктуры, основате-
ли крупных научных школ Д. И. Табеева, 
В. Г. Вогралик, Г. Лувсан и др. считают ре-
альность существования «меридианов» дока-
занной. Ци, с одной стороны, не является 
электромагнитным феноменом или физиче-
ской жидкостью, но, с другой стороны, ведет 
себя как некий предметоподобный субстрат, 
течение которого может быть регулируемо с 
помощью металла, электрических импуль-
сов, температуры и т. п. 

Восточная медицина также идет по пути 
специфического рода специализации. С точ-
ки зрения восточной медицины здоровье че-
ловека зависит от равномерности и правиль-
ности циркулирования энергии ци в орга-
низме человека. Данное положение является 
основным принципом всей восточной меди-
цины. Высокая эффективность методов тра-
диционной китайской медицины, в частности 
иглорефлексотерапии, при лечении ряда за-
болеваний основывается именно на соблю-
дении запретов и предписаний, вытекающих 
из этого принципа. Теоретические положе-
ния, на которые опирается иглорефлексоте-
рапия, лежат в сфере восточного типа мента-
литета, отличающегося от менталитета со-
временного врача западной медицины, имею-
щего в своем распоряжении, кроме своих ор-
ганов чувств и своего разума, мощную тех-
ническую поддержку клинической лаборато-
рии и функциональной диагностики.  

Как показывает практика, если доказана 
эффективность двух методов лечения, пусть 
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исходящих из, казалось бы, совершенно раз-
ных и далеких друг от друга теоретических 
посылок, значит, между ними должны быть 
какие-то точки соприкосновения. Сейчас, в 
начале XXI в. применение методов традици-
онной восточной медицины в отрыве от дос-
тижений западной медицинской мысли пре-
пятствует их оптимальной реализации.  

Насущные задачи увеличения эффек-
тивности современной медицины в XXI в. не 
могут быть решены, по нашему мнению, на 
основе только одного какого-то вида меди-
цинской практики; необходим синтез обеих 
вышеуказанных традиций в единую инте-
гральную концепцию медицины. Данный 
синтез должен опираться, на наш взгляд, в 
первую очередь на теоретические достиже-
ния двух дисциплин: физики высоких энер-
гий и современной математики. Физика вы-
соких энергий, в частности ее концепция 
«суперструн», позволяет дать описание «на-
шего» наличного вида вещественно-полевой 
реальности в виде набора определенных фи-
зических ансамблей, формируемых в резуль-
тате «колебаний» гипотетических субфизи-
ческих объектов – «суперструн», имеющих 
планковскую длину и существующих в раз-
личном (в зависимости от типа гипотезы) 
числе измерений. Теория суперструн как фи-
зическая концепция еще до конца не сфор-
мировалась и на настоящий момент сущест-
вует в виде ряда версий, правильность одной 
из которых должна быть установлена в бу-
дущем экспериментально. Существует мне-
ние, что данная теория позволит объяснить 
такие неясные до сих пор понятия традици-
онной восточной медицины, как «ци», «ме-
ридиан» и т. д.  

Второе направление связано со специ-
фическим типом математических исследова-
ний, называемым «теория фракталов», наи-
более развитой частью которого является 
фрактальная геометрия. Понятие «фрактала», 
с одной стороны, заняло устойчивое место 
среди обширного математического инстру-
ментария, но, с другой стороны, в настоящее 
время однозначного определения «фрактала» 
не существует. Многие математики отмеча-
ют, что в основе фрактального объекта лежит 

свойство самоподобия, проявляющееся в 
том, что любая подсистема фрактальной сис-
темы равнозначна целой системе.  

С точки зрения философии это можно 
выразить так: в природе существует принцип 
проекции целого на какую-то свою часть или 
на некоторые части. Именно на этом прин-
ципе построены многие теоретические и 
практические положения восточной медици-
ны. Так, например, восточная медицина ут-
верждает, что многие органы человеческого 
тела проецируются на такие его части, как 
ухо, радужная оболочка глаза, лицо, ладонь, 
язык, стопы и т. д.  

Мы видим, что современная математика 
исследует такие математические объекты, 
которые удовлетворяют определенным тре-
бованиям математической рациональности, 
отражающим специфику познания своего 
времени. И с этой точки зрения эмпириче-
ские закономерности восточной медицины, 
описывающие (но не объясняющие) проек-
ции организма как целого на различные свои 
части, вполне укладываются во фрактальное 
видение мира, которое в совокупности с не-
линейным видением явлений и некоторыми 
иными типами подходов пытается создать 
новый тип исследования человека, мира и их 
взаимосвязи.  

Фрактальная теория пока еще находится 
в стадии разработки и может быть рассмот-
рена с различных позиций в зависимости от 
того, какой тип методологии мы используем, 
какие качества фрактального объекта мы бе-
рем за основу и для каких целей мы разраба-
тываем данный вариант теории. Бóльшая 
часть исследователей пока сходится в том, 
что фрактальная математика открывает но-
вый аспект диалектики части и целого, кото-
рый до последней четверти ХХ в. не был из-
вестен математикам или воспринимался ими 
как возможная математическая «патологиче-
ская» структура. Эмпирические же законо-
мерности восточной медицины западная ме-
дицинская мысль всерьез не рассматривала, 
объясняя их только как мифологические по-
строения.  

Медицина XXI в. в одном из своих вари-
антов может формироваться в двух основных 
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аспектах. В первом аспекте она отражает за-
кономерности человека как социально-
биологической целостности. Это дает воз-
можность развивать ее как на основе тенден-
ции специализации, так и на основе тенден-
ции унификации применительно к человеку, 
рассматриваемому как социально-биологи-
ческая целостность.  

Но в другом, более глубоком аспекте, 
медицинская теория рассматривает человека 
как элемент, принадлежащий наличному ве-
щественно-полевому виду материи, в усло-

виях и на основе которого существует и раз-
вивается вид Homo sapiens. Выявленные за-
кономерности этого второго аспекта могут 
выступать в качестве методологического 
фундамента при построении медицинского 
знания в аспекте унификации. 

Синтезируя оба вышеуказанных аспекта 
формирования медицинского знания, можно 
будет построить различные варианты прин-
ципиально новой единой интегральной кон-
цепции медицины, соответствующей требо-
ваниям XXI в. 
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Восприятие смерти является одной из вечных проблем философии. А одной 
из ключевых составляющих этой проблемы является вопрос о том, как влияет 
восприятие смерти, сама ее идея на жизнь людей, как трансформирует созна-
ние и мир человека. Принято считать, что постоянно присутствующая на пе-
риферии сознания мысль о смерти действует на человека положительно, дела-
ет его жизнь более осмысленной, дает возможность радоваться ей. В статье 
мы стараемся внимательнее взглянуть на этот феномен, разобраться в его 
причинах и понять: на самом ли деле так велика роль мыслей о смерти. 

Ключевые слова: смерть, философия смерти, экзистенциализм, страх 
смерти, смысл жизни. 
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MEANING OF LIFE IN THE FACE OF DEATH 

 
Perception of death is one of philosophy’s eternal problems. One of its key com-

ponents is a question how the perception of death, the very idea of it change people’s 
lives, how it transforms man’s consciousness and the world in general. A thought 
about death constantly present at the edge of consciousness is considered to have a 
positive effect on a human, making his/her life more meaningful and giving the ability 
to enjoy it. The author of the article tries to examine closely this phenomenon, to iden-
tify its causes and to understand if a thought about death actually plays such an im-
portant role. 

Key words: death, philosophy of death, existentialism, fear of death, meaning of life. 
 
Одним из основных вопросов, к обсуж-

дению которого вновь и вновь возвращаются 
в контексте размышлений о восприятия 
смерти, является вопрос о том, обладала ли 


