
ту, развитию, активной регуляции своего состава и функций, к различным 
формам движения, приспособляемостью к среде.

С точки зрения науки и реалистичной философии можно рассуждать о 
видах относительного бессмертия человека: а) в генах потомства, б) раство
рение тела и духа умершего во Вселенной, вхождение их в вечный кругово
рот материи, в) результат жизненного творчества человека, г) значительное 
продление средней продолжительности жизни человека. Смысл смерти вы
ражается в осознании ценности жизни. Смысл существования заключается в 
самом бытии человека, а ценность его жизни -  в самой способности, пре
одолевая трудности, улучшая мир совершенствоваться самому.

Человек познает и изменяет мир и самого себя, творит культуру и собст
венную историю. Сущность человека, его происхождение и назначение, ме
сто человека в мире были и остаются центральными проблемами филосо
фии, религии, науки и искусства.

СМЕРТЬ КАК ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Житкова Е.Н.

Испокон веков людей волновали вопросы жизни и смерти. Для каждого 
человека этот вопрос встает с новой силой, каждый должен решить сам, для 
чего он живет.

Жизнь и смерть неразлучны. Все имеющее начало имеет и конец, все, 
что рождается, должно умереть.

Философы, которые обращались к теме смерти, нередко пишут о том, 
что в разных культурах эта тема переживалась по-разному. “Ведь какое-то 
чувство умирания должно быть у человека,- пишет, например, Цицерон. -  
Всё это мы должны обдумать в молодости, чтобы могли презирать смерть; 
без такого размышления быть спокоен душой не может быть никто; ведь 
умереть нам, как известно, придётся -  быть может, даже сегодня”. [1; с. 3-4.]

В прежние времена смерть не осознавали в качестве личной драмы и во
обще не воспринимали как индивидуальный по преимуществу акт, а уход из 
жизни не воспринимался как полный и бесповоротный разрыв, поскольку 
между миром живых и миром мёртвых не ощущалось непроходимой пропасти.

Отсутствие страха перед смертью у людей Раннего Средневековья Арьес 
объясняет тем, что по их представлениям, умерших не ожидали суд и воз
мездие за прожитую жизнь и они погружались в своего рода сон, который 
будет длиться “до конца времён”, до второго пришествия Христа, после чего 
все, кроме наиболее тяжких грешников, пробудятся и войдут в царствие не
бесное. В своей смерти, пишет Арьес, человек открывает собственную ин
дивидуальность. Происходит “открытие индивида, осознание в час смерти 
или в мысли о смерти своей собственной идентичности, личной истории, 
как в этом мире, так и в мире ином”.[2; с.13]

Тему смерти в своем труде “Феноменология духа” затрагивал Г. В. Ге
гель. В его понимании смерть -  это та “ирреальность, которая есть негатив
ность или “негативная-или-отрицающая сущность”.
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Философ проводил различие между смертью человека, конкретного ин
дивида, и смертью как разложением чисто природного существа. ”То, что 
ограничено рамками природной жизни, не может само по себе выйти за пре
делы своего непосредственного эмпирического существования; но оно вы
тесняется за рамки этой экзистенции чем-то другим, и этот факт оторванно
сти и вынесенности вовне и есть его смерть”.[3; с. 147]

Тема смерти волнует и русских философов. Так C.JI. Франк пишет: 
’’Смерть в ее явно-видимом значении есть самый выразительный показатель 
внутреннего надлома бытия, его несовершенства и потому его трагизма; но 
одновременно смерть по своему внутреннему смыслу есть потрясающее та
инство перехода из сферы дисгармонии, из сферы тревог и томления земной 
жизни в сферу вечной жизни”. [4; с.49]

Несмотря на заброшенность, одиночество человек М. Хайдеггера -  это 
человек, свободно выбирающий проект бытия-к-смерти, проект “отказа” и 
“ухода”. Жизнь -  уход. Смерть -  возвращение, отмеченное погребальным 
звоном, призывающим в укромные недра Бытия.

Ж.-П. Сартр в понимании смерги расходится со своим немецким предшественником. 
Он считает, что смерть абсурдна. “Если мы должны умереть, то наша жизнь не имеет 
смысла, полому чго её проблемы не получат никакого разрешения” ! 5; с.211]

Сартр исходит из понимания смерти как случайного события, принадле
жащего целиком слою фактичности и не влияющего никак на проективность 
человеческого существования. Конечность же человеческой жизни опреде
ляется по Сартру отнюдь не смертностью, а результативностью свободного 
выбора, отсекающего спектры возможностей в каждый действительный мо
мент необратимо развёртывающегося времени экзистенции.

Осмысление смерти имеет огромные философские, духовные истоки и 
традиции. С истолкованием феномена смерти связаны разносторонние бы- 
тийственные проблемы. Смерть -  это бездна, которая внезапно разверзается 
на пути неостановимой жизни. Это - последний и самый радикальный спо
соб самоидентификации. Обращённость к смерти, экзистирование за преде
лы наличного бытия даёт возможность человеку спроектировать свою са
мость, исключив помехи повседневной размытости. Выдвижение в Ничто 
помогает сосредоточиться на самом себе, сгруппироваться в своём противо
стоянии жизненному потоку и, одновременно, в участии в нём. Человек не 
может войти в смерть достойно и гармонично, если он не подготовлен к 
этому, если он не знает пути к смерти, если он скован страхом и трепетом.
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