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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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совершенствовании, в полноте самовыражения личности, ее 

интеллектуальной свободы и т.п. Следует отметить, что 

интеллектуальное развитие личности действительно является 

величайшей целью, к которой стремится прогрессивное человечество.  

Однако, призывая к духовному развитию, идеализм игнорирует 

объективные, материальные условия этого развития и акцентирует 

внимание лишь на самосовершенствовании личности. Задача 

социального преобразования, которое, согласно материализму, 

является решающей предпосылкой духовного расцвета личности, 

таким образом, подменятся деятельностью человека, направленной на 

свое идейное самоформирование. Материализм отвергает также 

попытки привнесения в проблему смысла жизни каких бы то ни было 

элементов мистики. Согласно религиозным философам, всякая система 

взглядов, отрицающая трансцендентное начало и пытающаяся 

определить смысл существования человека, не выходя при этом за 

пределы этого существования, бесплодна и пессимистична. 

«Поколение за поколением неспешной чередой тянутся в могилу, 

оставляя все дела и все заботы - писал, например русский религиозный 

философ С. Булгаков. – И нас хотят уверить, что служение этим делам 

и этим заботам само ради себя способно не только наполнить, но и 

осмыслить жизнь. Эта религия человечества есть какая-то 

кладбищенская философия» 3, с.8 . С точки зрения Булгакова, смысл 

земного существования человека следует искать не в нем самом, а в 

трансцендентной божественной цели. Действительно, христианская 

религия всегда связывала смысл жизни с развитием нравственности 

(совести, милосердия, любви). Подобное отношение к себе рождает 

возможности преобразования себя, преодоления своих слабостей, 

пороков, моральных падений. Существенный недостаток подобного 

взгляда заключается в том, что реальные ценности достоверно данного 

нам земного мира ставятся в зависимость от ценностей высших, а в 

действительности мнимых, иллюзорных. 

Смысл жизни представляет собой настолько специфичный, 

свойственный только данному индивиду (будь то личность или 

социум) феномен, процесс его формирования настолько зависим от 

конкретных реалий жизни, что носит пластичный, подвижный 

характер. В силу этого смысл жизни – открытая система, которая 

подвергается сильному воздействию извне социально-культурных 

факторов. 

Среди атрибутов смысла жизни, появившихся сегодня в 

современном обществе в связи с проникновением рыночных 

отношений, можно назвать активное отношение к миру, способность 
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выдвигать новые идеи, умение осваивать различные виды и способы 

деятельности, стремление к максимальной продуктивности, 

эффективности, производительности, постоянное движение от 

стабильности, успеха к изменениям, другим вершинам, умение 

предугадывать тенденции движения, высокая адаптация к внешним 

факторам. Стали привлекательными утилитарные цели: ориентация на 

ближайшие интересы, принцип пользы, расчета. Смысл жизни людей, 

занятых поиском материальных благ, служебной карьерой, утратили 

элементы духовности. 

Сопоставление стихийно сложившихся атрибутов смысла жизни, 

функционирующих сегодня в обществе, наводит на мысль, что ни один 

из них не является самодостаточным. Нужно учитывать, что 

устоявшиеся, традиционные, смысложизненные ориентиры без 

привлечения инноваций, консервативны, не способны вобрать в себя 

лучшее из человеческого опыта, они тормозят развитие человека. 

Вместе с тем, революционное обновление, уничтожение всех и 

всяческих кумиров, чревато духовной пустотой. По мере развития 

общества все большее значение и роль в судьбе личностей, народов и 

государств приобретают следующие качества индивидуума: 

активность, целеполагание, сознательный выбор своего пути развития, 

свободная воля; способность создавать уникальные цели и идеалы, 

обладание ценностной ориентацией, непредсказуемость социальных 

действий, творчество, – таков «пучок» понятий, характеризующий 

индивида при его рассмотрении как практически действующего 

существа. Названные признаки ведут к появлению нового в процессе 

развития, способствуют качественной перестройке социальной 

системы и изменению дальнейшей траектории ее движения. Они 

служат основой для выработки смысла жизни, определяют гибкость и 

вариативность социальных выборов, пересматриваемых и постоянно 

изменяемых решений. 

Представляется, что смысл жизни – это понятие, которое 

выражает отношение человека к своей жизни и к самому себе. Высшей 

ценностью для человека является само его существование, жизнь. 

Немецкий философ И. Кант отмечал, что человек для себя есть своя 

последняя цель и только он может обладать представлениями о своем 

«Я», что бесконечно возвышает его над всеми другими существами, 

живущими на Земле 1, с.302 . Вне отношения человека к себе как 

«последней цели» в жизни, как ценности утрачивает смысл все 

остальное.  

Но поскольку человек является существом общественным, то 

смысл жизни должен выражать также его отношение и к обществу. 
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Существование человека определяется социальными условиями. Без 

осознания своей неразрывной связи с обществом весьма 

проблематичным является определение содержательной жизненной 

перспективы и невозможна наполненная подлинным смыслом жизнь. 

Оправданным поэтому является такое содержание смысла жизни 

индивида, которое связывается с воспитанием чувства долга, 

ответственности перед другим людьми и природой за свои действия, 

милосердия, любви к ближнему, сострадания, жалости, терпимости, 

искренности, воспитания не только чувства собственного достоинства, 

чести, но и стыда, вины, раскаяния. Эти социально нравственные 

чувства входят в состав духовной основы человеческого общежития. 

Духовности свойственны терпимость и уважительность к чужому Я, 

мыслям и чувствам других людей. Это духовно сближает людей, 

выступает своеобразными скрепами человеческого общежития, на этих 

основах становится возможным понимание и взаимопонимание. 

Следовательно, смысл жизни является не только индивидуальной, но и 

социальной проблемой.  

Это не означает, что существует два смысла жизни: общий для 

всех – служение обществу – и индивидуальный – жизнь для себя. 

Смысл жизни один. Он представляет единство социального и 

индивидуального. Каждый человек как член общества неразрывно 

соединяет в себе общее (социальное) и специфическое 

(индивидуальное). Поэтому в понятии «смысл жизни» различаются 

социальный и индивидуальный компоненты. Социальный компонент – 

это значимость жизни личности для развития общества. В этом 

заключается основной и общий смысл жизнедеятельности всех людей. 

Он обусловлен совпадающими потребностями и интересами членов 

общества в совместном труде, в познании и общении, необходимостью 

единства для сохранения своей общности. Индивидуальный компонент 

смысла жизни характеризует ее значение для самой личности. Другими 

словами, необходимо учитывать, что человек живет не только для 

общества, но и для себя, для своих родных и близких. У каждого 

человека есть свои потребности и интересы, в которых проявляется его 

индивидуальность. Мера единства противоположностей личного и 

общественного не остается постоянной. Она изменяется на разных 

этапах исторического развития. Прогрессивное развитие общества 

связано с одной стороны со все более глубокой индивидуализацией 

личности, с ее самоутверждением, совершенствованием, а с другой – с 

ее единением с обществом, его целями и смыслом существования.  

Расхождение между индивидуальными целями и действиями 

людей в рамках определенной социальной системы, с одной стороны, и 
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совокупными результатами, возникающими в самой системе как 

целом, не столь антагонистически противопоставлены один другому. 

Взаимодействие индивидуального и общественного осуществляется на 

основе единства в самом широком понимании. Возникновение 

упорядоченных систем, в том числе ценности смысла жизни 

индивидуума, социума, может происходить в результате объединения 

ранее разрозненных элементов по какому-то общему свойству, 

признаку. Первым отношением единства для нас будет единство 

принадлежности, означающее возможность взаимодействия элементов 

системы на основании только данного признака. Этим признаком 

является та человеческая деятельность, практика, те социальные 

процессы, в ходе которых формируется смысл жизни. Второе 

отношение единства тесно связано с первым. Индивид и общество 

обладают определенной позицией в рамках определенной социальной 

системы. Единство позиции, таким образом, является вторым 

отношением единства. Смысл жизни складывается только в результате 

активного отношения индивида к объективным обстоятельствам, к 

миру. Третье отношение единства, которое обнаруживается в 

общественном развитии, – это единство происхождения, выражающее 

некоторую, наиболее общую для ряда элементов системы 

нерасчленяемую идею. Цивилизация и культура – две равно 

необходимые стороны существования общества, циркулирования и 

воспроизводства смысла жизни. Понятие цивилизации выражает 

социальную заданность жизни людей, характеризует объективные и 

необходимые элементы в существовании общества. Понятие культуры 

указывает на открытость индивидуальной жизни, подчеркивает 

значимость индивидуальных, неповторимых моментов в действиях 

людей. При необходимости число отношений единства может быть 

увеличено введением новых отношений. 

Таким образом, смысл жизни человека, рассматриваемый в 

единстве социального и индивидуального компонентов, заключается 

во вкладе каждого индивидуума в разрешение назревших задач 

развития общества, в созидательную трудовую деятельность, в 

совершенствование социальных условий для всестороннего и 

гармоничного развития всех членов общества. Только такая форма 

бытия человека имеет смысл и объективную ценность.  

В процессе становления содержания смысла жизни для 

современного нестабильного общества особое значение приобретает 

утверждение конкретного, действенно-практического гуманизма, 

который характеризуется следующими чертами: 

- признает многомерность человека; 
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- учитывает нравственную составляющую человеческой жизни как 

при определении целей, так и при выборе способов и путей их 

достижения, обязательно определяя цену преобразований, 

радикальных реформ; 

- утверждает нравственный образ жизни на достойном для человека 

материальном базисе; 

- сочетает практические социальные действия с ориентацией на 

человека как на конечную цель. 
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Резюме 

Статья посвящена проблеме единства социального и 

индивидуального компонентов в содержании смысла жизни человека 

Summary 

The article is dedicated to the problem of the unity of social and 

individual components in the substance of human life. 
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За последние годы в нашей стране возросло значение иностранных 

языков. Владение иностранным языком является действенным 

фактором, служащим укреплению авторитета нашего государства на 

международной арене. Интерес к ним высок как среди взрослого 

населения, так и среди молодежи. Данный фактор объясняется 

развитием контактов на международном уровне, созданием 

совместных предприятий, развитием частного бизнеса. Современные 

предприятия нашей республики испытывают потребность в 

высококвалифицированных специалистах, умеющих не только читать 

и переводить специальную литературу, но и общаться на иностранном 

языке. Знание иностранного языка современные работодатели все чаще 

включают в базовый перечень профессиональных требований. 
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