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славян как народов исторических, превратит территории развития 

уникальной культуры в задворки Европы или «сени» Китая;   

2) превращение восточнославянских народов в периферийную 

культурную группу единой мировой цивилизации в условиях 

центральной позиции евроатлантического ядра; 

3) стратегическое самоутверждение восточнославянских народов в 

роли особой региональной цивилизации в многополюсном 

поликультурном мире.  
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Резюме 

Статья посвящена проблеме формирования цивилизационной 

идентичности восточнославянских народов, в том числе и в условиях 

современности. Приводятся возможные варианты культурно-

цивилизационных перспектив восточных славян. 

Summary 

The article is devoted to the problem of civilization identity East-Slavic 

nations, in the modern situation too. There are given the possible cultural-

civilization perspectives of the East-Slavic nations.  
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Непреходящая ценность жизни является здоровым убеждением 

каждого мыслящего человека. Жизнь выступает как единственное 

условие и возможность реализации многообразных потенций и 

потребностей. В данной работе предпринята попытка кратко раскрыть 

сущность и значимость такой ориентировочной потребности, как 

потребность смысла жизни. Очевидно, что поиск человеком смысла 

жизни, и сама потребность этого поиска не может рассматриваться без 

какой-либо связи со всем тем, что принято именовать проблемой 

личности. Глубокое осознание этой связи отмечал еще И. Кант. 
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Сверхзадачу своей философии он видел в человеке, ибо человек есть 

для себя своя последняя цель, и существенное его отличие и 

превосходство заключается во всем том, что образует личность. «То 

обстоятельство, – отмечал И. Кант, – что человек может обладать 

представлениями о своем «Я», бесконечно возвышает его над всеми 

другими существами, живущими на Земле. Благодаря этому он 

личность...» [1, с.8] 

Важнейшим свойством личности является способность поступать 

обдуманно. Из этого, в частности, следует, что у каждой личности 

единственным направлением действия, закрепляющим высшие, зрелые 

формы ее поведения, является направление, которое можно обозначить 

как потребность смысла жизни. Человек осознает свою смертность и 

это осознание неизбежно вызывает сильнейшее эмоциональное 

потрясение, затрагивает самые глубины его внутреннего мира. Знанием 

о неизбежности смерти в значительной степени и объясняется та 

острота, с которой перед человеком встает вопрос о цели и смысле 

жизни. 

Живя в обществе, взрослый человек находится под постоянным 

давлением многочисленных его требований и. следует отметить, 

нередко являющихся противоречивыми. Это неизбежно, так как в 

противовес тем задачам, которые ставит перед человеком общество, 

он, человек, выдвигает и свой собственный, личный замысел. И далеко 

не всегда можно легко примениться к тем требованиям, которые ставит 

перед человеком общество, и при этом получить полное его одобрение. 

Следовательно, нужно уметь сделать свой выбор и иметь свои 

критерии такого выбора. Без собственных принципов, установок, 

своего собственного «идейного ядра» человек будет растерян, сломлен 

и обезличен. Поэтому потребность смысла жизни является не только 

субъективной, но и объективной потребностью, характерной для 

каждого мыслящего человека. Если она не будет удовлетворена, то он 

не сможет нормально функционировать, то есть не будет в состоянии 

мобилизовать все свои способности в максимальной степени. Человек, 

следовательно, вынуждается объективными условиями обосновать для 

себя каким-либо образом смысл своего бытия в мире и связать его с 

практически приемлемым и заслуживающим одобрения со стороны 

общества направлением его действий. Размышления приводят человека 

к выработке того, что называют «основной линией» жизни, такой, 

которая подчиняет себе его поведение и поступки на самых разных 

уровнях. Такими уровнями являются и общество в целом, и трудовой 

коллектив, и семья, и т.д. Отклонение от этой линии, а тем более еѐ 

утрата, приводят к нравственной деградации, а нередко и к физической 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



 48 

гибели человека. Общеизвестно, что далеко не всегда человек осознает 

общий смысл своих действий. Однако в случае необходимости он 

должен найти его. Это является его потребностью, так как 

индивидуальная жизнь каждой личности тесно связана с социальными 

идеями и действиями, которые определяют цель и смысл того 

общества, в котором живет и функционирует человек. Эти идеи, в 

конечном счете, определяют и смысл бытия человечества как целого, 

его предназначение и ответственность на Земле и во Вселенной. Этой 

ответственностью очень четко очерчиваются границы того, что может 

и чего не может ни при каких условиях делать человек, а также и то, 

какими средствами может или не может, не должен добиваться он 

своих целей. Следует отметить, что не всегда человек может 

добиваться в своей жизни желаемого результата даже тогда, когда 

руководствуется исключительно нравственными целями и для 

реализации использует только адекватные им средства. 

Возникает вопрос: отличается ли жизнь человека, которая в 

нравственных категориях обозначается как добро и справедливость, от 

жизни того, кто живет безнравственно и бесцельно, кому чужды 

понятия добра и справедливости? Вопрос этот весьма значим, так как 

жизнь человека относительно кратковременна и обрывается смертью, 

небытием, и можно предположить, что в небытии все уравнивается. 

Искать ответ каждый человек должен самостоятельно, прилагая 

собственные духовные усилия. Как отмечал один из выдающихся 

философов XX века Э. Фромм, «...Если человек жив, не мертв душой, 

он знает, что позволено; а быть живым – значит быть продуктивным, 

использовать свои силы не для каких-то трансцендентных человеку 

целей, а для себя самого, для того, чтобы придать смысл собственному 

существованию». [2, с.189] Размышления приводят его к выводу, что 

собственно человеческий смысл его поведению придает 

самоподчинение нравственному повелению (императиву), который 

был четко сформулирован И. Кантом: «Действуй так, чтобы ты 

никогда не относился к человеку, как в твоем лице, так и в лице 

всякого другого, только как к средству, но и всегда в то же время и как 

к цели». [3, с.475-476]  

Таким образом, потребность в поиске смысла жизни является 

важнейшим свойством индивида. Без возникновения в его бытии таких 

нравственных ценностей, которые он признает сообщающими смысл 

его жизни, без их поиска индивид не может правильно 

функционировать, быть «продуктивным». Только полная 

включенность, активность и настойчивость человека делает его жизнь 
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плодотворной и осмысленной, содействует развитию человеческих сил 

в границах, обусловленных объективными законами. 
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Резюме 

В статье предпринята попытка показать, что потребность смысла 

жизни является не только субъективной, но и объективной, 

характерной для каждого мыслящего человека. 

Summary 

The author of the article undertakes an attempt to show that the need of 

the sense in life is both subjective and objective, which is characteristic of 

every thinking person. 
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В условиях современного общества, когда происходят глубокие и 

радикальные изменения во всех сферах социально-экономической и 

культурной жизни, когда идут напряженные поиски и осмысление 

новых мировоззренческих ориентиров, особую роль приобретает 

определение смысла жизни, содержащее индивидуальный и 

социальный компоненты. В философской литературе смысл жизни 

человека определяется как регулятивное понятие, присущее всякой 

развитой мировоззренческой системе, которое оправдывает 

свойственные этой системе моральные нормы и ценности, показывает, 

во имя чего необходима предписываемая ими деятельность 2, с.432 . 

В трактовке проблемы смысла человеческого существования 

известно противопоставление материализмом и идеализмом 

индивидуального и социального компонентов. Идеализм, как правило, 

исходит из духовной сущности неизменного и всегда себе равного 

абстрактного человека и видит его главное призвание в духовном 
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