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Вершинные состояния духа

От страдания к смыслу
а.н. Зелинская

Аннотация. Предметом исследования статьи является экзистенциализм как направление в современной 
западной философии, зародившееся в XX в. как стремление формирования нового миропонимания, чувстви-
тельного ко взглядам актуального человека; нашедшее признание и интерес в 40-60-х гг. Экзистенциализм – 
направление, впитавшее в себя всю боль и трагизм Второй мировой войны, отобразившее последствия глубокого 
психологического и социального кризиса жертв этой трагедии, возникшее как отклик на войну. Экзистенциальная 
ситуация, характеризующаяся крайностью, максимальностью и запредельностью существования. Тема забро-
шенности человека – основная проблема философии экзистенциализма. Изучение проблемы представлено в виде 
анализа уже существующих по данной проблематике источников и обоснования собственных выводов по заявлен-
ной теме исследования. Страдание от жизни бессмысленной провоцирует поиск жизни осмысленной. Когда стра-
дание – не бытовое несчастье, а вызвано реальными причинами, пробуждающими в человеке желание «не быть», 
будь то утрата близкого человека, отринутая любовь, предательство, вероломство, тогда оно становится 
благом. Опыт страдания заставляет человека глубже воспринимать реальность, жизнь становится сложнее, 
мир чувств более дифференцированным. Кто не страдал, тот и не может быть по-настоящему счастлив. Тра-
гическая ситуация обязывает человека к осмысленности. Причины подсказываются самой жизнью. А смысл легче 
всего выводится, обретается там, где есть несчастье. Ведь трагическая история всегда абсолютно индивиду-
альна. Именно в трагической ситуации проблема осмысленности проявляется особенно остро.
Ключевые слова: страдание, смысл жизни, экзистенциализм, философия, психология, экзистенциальная си-
туация, заброшенность человека, жизненный проект, счастье, горе.
Review. The subject under research is existentialism as the branch of contemporary Western philosophy that was created in 
the 20th century in response to the need for developing a new world perception that would be sensitive to the views of those 
times and became appreciated and popular in the 40s – 60s. Being a branch of philosophy, existentialism absorbed all the pain 
and tragism of the Second World War and reflected consequences of the intense psychological and social crises of victims of 
that tragedy. So-called existential situation is described in terms of extremity, maximality and transcendental existence. The 
theme of man’s desolation is shown as the main problem of existential philosophy. The research of the problem is based on the 
analysis of existing sources on the problem and substantiation of the researcher’s conclusions on the research topic. According 
to the results of the research, suffering from a meaningless life encourages us to search for a meaningful life. When suffering 
is not an everyday misfortune but caused by serious reasons such as loss of a loved one, unhappy love, betrayal or treachery, 
it can become a blessing. When suffering, we start to take the world and life more seriously and our feelings and emotions 
become more differentiated. The one who has never grieved does not know true happiness. Tragic situations oblige to lead a 
more sensible life and life itself gives the answers to all questions. The meaning can be found easier when there are grief and 
unhappiness. Tragic stories are absolutely for everyone. In a tragic situation the problem of meaning becomes especially acute. 
Keywords: meaning of life, existentialism, psychology, philosohy, existential situation, man’s desolation, happiness, life 
project, grief, suffering.

 «Я страдаю, значит, я существую... Стра-
дание есть основной факт человеческого суще-
ствования. Судьба всякой жизни в этом мире»1.

(Н.А. Бердяев)

Горе и счастье – вечные спутники человече-
скои�  жизни. Перекличка этих краи� ностеи�  слышна 

1 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божествен-
ного и человеческого. Гл. V. Страдание. (URL: http://www.
odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_n_ekzistencialn/5).

на протяжении всеи�  жизни. Неотступно следуя за 
человеком, одна порождает другую, то возвышая, 
то уничтожая его. Кто не страдал, тот и не был 
по-настоящему счастлив. Именно в контрастно-
сти этих чувств человеку открывается жизненное 
удовлетворение.

Счастье – бездонныи�  источник человеческои�  
силы. Эти ускользающие мгновенья захватывают 
и воспламеняют, пробуждая вдохновение и разжи-
гая жизненную искру, изменяют представления че-
ловека о собственнои�  состоятельности. Горе – рас-
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ни. Судьба подстерегает на каждом шагу, внезапно 
и решительно склоняет чашу весов, приводя в ис-
полнение приговор. Знание о том, что и с кем про-
изои� дет, не продиктовано логикои� , не исчерпыва-
ется эмоциональным постижением. Оно исходит 
изнутри и растворяется вовне. Как непредвиденно 
обрываются судьбы людеи� , какие непохожие ситу-
ации наполняют жизнь, поражающую многолико-
стью страдании�  и счастья. «Судьба – великии�  ре-
жиссер» Темирлан Дукашев.

Преодолевая себя, одерживая победу над сла-
бостью, проходя сквозь собственныи�  страх, очи-
щаясь тем самым от пустых веровании� , напрасных 
ожидании� , бесплодных умозаключении� , человек 
освобождается для счастья. Беда взывает к есте-
ству, целостности человека, фарисеи� ство празднои�  
жизни непреложно терпит крах. В постижении себя 
нет места для жеманства. Горе и счастье подобно 
проявляющему веществу фенидону, обнаружива-
ют человека в его достоверности и «неприкрашен-
ности».

«Жизнь мира драматична, полна трагизма.  
В неи�  есть противоборство противоположных 
начал – жизни и смерти, добра и зла, свободы и 
рабства»3.

Но и сам человек неоднороден. Находясь в пле-
ну инстинктов, обслуживая их, он обнаруживает в 
себе зачатки души, ростки духовности. Наступает 
момент, когда праздное бурление жизни уже не спо-
собно удовлетворить взыскательность участника 
этои�  бытии� ности. Еще�  не зная, почему и откуда, 
человек начинает осознавать, что его пребывание 
в этом мире не исчерпывается удовлетворением 
инстинктуальнои�  запрограммированности. Инту-
итивное стремление к чему-то большему, нежели к 
удовлетворению чувства голода и инстинкта про-
должения рода, пробуждает в человеке стремле-
ние к чему-то еще�  пока неведанному, но уверенно 
присутствующему за пределами блеклои�  повсед-
невности и обыденности. Этого еще�  нет в налич-
ном опыте, есть лишь акварельное обозначение, 
мерцающее на жизненном горизонте. Но, несмотря 
на собственную неуловимость и призрачность, оно 
уже находит отклик в душе, заражает ее�  беспокои� -
ством и обжигает сомнением. Оставаясь с челове-
ком навсегда, оно меняет лики, то обнаруживая 
настои� чивость, то позволяя забыться в насущнои�  
суетности и незначительности каждодневности.

3 Гуревич П.С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная 
психология. М.: Юрайт, 2013. С. 141.

садник человеческои�  слабости, опустошенности 
и расколотости. Горестями усеян весь жизненныи�  
путь человека. Движение по жизни не предполага-
ет безмятежное скольжение, устремле�нныи�  поле�т 
или порыв. Пробираясь сквозь жизненные тернии, 
мы то взмываем вверх, то разбиваемся о землю, не 
в силах уберечь надежды и стремления, обнаружи-
вая в свое�м падении ошибочность и иллюзорность 
ориентиров, пытаемся задаться целью и обрести 
новые смыслы.

Счастье не требует душевного напряжения, 
оно вообще больше дае�т, чем требует. Горе же взы-
вает, провоцирует, побуждает, врывается без стука 
и не торопится уходить. Это вызов, требование, 
поединок с самим собои� . Горе пронизано одиноче-
ством. Мы одиноки в горе. Но «одиночество горя» 
зарождается не в отсутствии сочувствующих, а об-
уславливается внутреннеи�  сосредоточенностью и 
всецелостью погружения в страдание, в котором 
человек начинает звучать в унисон со своеи�  душои� . 
Сонастроенность, зарождающаяся в этом звучании, 
настолько самодостаточна, что порои�  к неи�  нечего 
добавить даже самым близким и дорогим сердцу.

В акте «горевания» происходит обнажение 
и аккумуляция дремлющеи�  силы, обнаружение 
потенции� . Открываясь страданию, впуская его в 
свою жизнь, человек поворачивается лицом к са-
мому себе, взывает к своеи�  сути, обретает себя. 
Страдание – возможность выбраться из собствен-
нои�  кожи, преодолеть границы, вздохнуть полнои�  
грудью. В любои�  ситуации, даже самои�  трагичнои� , 
кроется потенциал. Превозмогая себя, поднимаясь 
над собственным бессилием, человек расширяет 
жизненныи�  горизонт, реконструирует основания, 
постигая тем самым новые смыслополагания.

«Только испытав страдания, узнал я близко 
сродство человеческих душ между собою. Стоит 
только хорошенько выстрадаться самому, как уже 
все страдающие становятся тебе понятны. Этого 
мало, – самыи�  ум проясняется: дотоле скрытые 
положения и поприща людеи�  становятся тебе из-
вестны, и делается видно, что кому потребно. Ве-
лик Бог, нас умудряющии� . И чем же умудряющии� ? 
Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим 
скрыться. Страданиями и горем определено нам 
добывать крупицы мудрости, неприобретаемои�  в 
книгах»2.

Вынимаемыи�  на удачу жребии�  неожиданно за-
являет о себе, определяя исход человеческои�  жиз-

2 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. С. 418.
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ность и окажется решающим в принятии решения, 
предугадать непросто.

Можно ли было предвидеть, что нация, пода-
рившая миру гениев философии, литературы, ис-
кусства, не устоит перед безумнои�  идееи�  умерщ-
вления народов ради собственного процветания 
и господства? Фашизм, околдованныи�  маниеи�  
смерти, решительно зашагает по планете, неся 
разрушение, уничтожая все�  на свое�м пути. Можно 
ли было после опыта холокоста не потерять веру в 
человечность?

Такие впечатления отягощают разум. Попыт-
ка дать окончательныи�  ответ превращается в бес-
конечныи�  поиск. Да и есть ли он, окончательныи�  
ответ? Можно ли дать однозначное определение 
тому, что, являясь индивидуальным актом «посту-
пления» и частным выбором, легло общим грузом 
на плечи истории? Весь опыт холокоста – это про-
пасть индивидуально принятых решении� , испол-
ненного выбора, маячащеи�  свободы и внутреннеи�  
капитуляции, царящеи�  бессмысленности и мелька-
ющего смысла – все эти экзистенциалы отзвучали 
в этои�  трагедии во всеи�  предельности.

Экзистенциальная ситуация характеризуется 
краи� ностью и максимальностью. Это всегда одоле-
ние себя, преодоление своеи�  природы, «запредель-
ное» существование, раскрывающее доныне неве-
домые потенции; обретение перерожде�нного себя 
за пределами привычных гранеи�  существования. 
В этих условиях человек оказывается перед лицом 
собственнои�  слабости и обретает безграничную 
силу – силу Духа. Ощущая как никогда уязвимость 
и слабость телесную, он обретает силу духовную.

Л.Н. Толстои�  писал: «Тот, кто молод и мало 
испытал, не знает того, что узнают старые люди 
опытом, – не знает того, что все� , что нам неприят-
но, тяжело, что все� , что называется горем, все�  это 
настоящее добро, что все�  это только испытание, 
проверка того, насколько мы тверды в том, что 
знаем и исповедуем. А если мы нетверды, то эти 
испытания нужны нам для того, чтобы сделать нас 
твердыми»5.

Опыт холокоста убедил, что в этои�  бездне 
человеческих трагедии� , поруганных жизнеи� , по-
ломанных судеб, было место не только смерти и 
разрушению, но и человеческому подвигу. Пытки, 
голод, болезни, эмоциональные разрушения от-
крыли двери смерти для многих. «Обычно выжи-
вали только те заключе�нные, кто после долгих 

5 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. С. 418.

Суета мучительна. Суета – бесплодное топта-
ние на месте, движение в однои�  плоскости. Жажда 
смысла – есть точка опоры над суетои� . Смысл – 
это не то, что задае�тся мыслью и объясняется 
словесностью, это скорее ощущение, пульсиру-
ющее чувство, жажда и готовность к преодоле-
нию, уверенность в безусловнои�  необходимости 
и значимости своих стремлении� . Это вера, истина, 
выросшая из естества человека, согретая лучами 
его внутреннего света, омытая слезами невыска-
заннои�  боли, исполненная силои�  страдающего 
сердца. Это то, что выпрямляет, наделяет бесстра-
шием и трезвостью; и даже в условиях вопиющеи�  
несправедливости, жестокости и невыносимости 
существования позволяет сохранить жизнь в сво-
еи�  направленности на реализацию этои�  осмыс-
ленности.

Об этом свидетельствует весь опыт экзистен-
циализма. «Экзистенциализм – (философия суще-
ствования) – направление в современнои�  западнои�  
философии, возникшее в XX в. как попытка созда-
ния нового мировоззрения, отвечающего взгля-
дам человека сегодняшнего дня, пользовавшееся 
большим влиянием в 40-60-е гг. Идеи� ные истоки 
экзистенциализма – философия жизни, феномено-
логия Гуссерля, религиозно-мистическое учение 
Кьеркегора»4.

Экзистенциализм – философское направле-
ние, впитавшее в себя всю боль и трагизм Второи�  
мировои�  вои� ны, отобразившее последствия глу-
бокого психологического и социального кризиса 
жертв этои�  трагедии, возникшее как отклик на 
вои� ну. Оно, по определению, не может быть опти-
мистичным, в не�м нет утешения. Жизнь не являет 
собои�  некии�  идеал. После Освенцима, Дахау, Бухен-
вальда нельзя философствовать, как прежде, со-
поставлять философские взгляды без уче�та этого 
исторического контекста, потому что концентра-
ционная деи� ствительность показала, что жизнь 
человеческая ничего не стоит. Весь опыт экзистен-
циализма указывает на то, что человек одновре-
менно и вероломныи�  разрушитель, и жертва раз-
рушения. Человеческая жизнь – это вечная борьба 
благородных и низменных мотивов, обязанности 
и желания, долга и совести. Разве�ртывание этих 
противоречии�  спонтанно и неожиданно. В какую 
сторону качнется маятник, что выи� дет на поверх-

4 Гайденко П.П. Философский словарь. 8-е изд., дораб. и 
доп. / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Республика; Современник, 
2009. С. 804.
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Оказавшись в концлагере, узник оказывался в 
ситуации заброшенности, которая в большинстве 
случаев приближала быстрыи�  исход. Заброшенно-
сти не физическои� , а экзистенциальнои� . «Сильнеи� -
шим мотивом к выживанию может быть то, ради 
чего человек готов остаться в живых любои�  ценои� . 
Например, это может быть сильная привязанность 
к любимым людям – к родителям, супруге, детям, 
ради встречи с которыми человек готов выживать 
в самых нечеловеческих условиях. И здесь про-
легает кардинальное различие между обычным 
лагерем для военнопленных и лагерем уничтоже-
ния. В последнем случае не остается и малеи� шеи�  
надежды на встречу с близкими. Ведь в лагерь 
попадают в результате специального отбора, при 
этом устанавливается очередь – кого умертвить 
раньше, а кого позже. И человек знает, что его жена 
и дети также попадут в газовую камеру. И в таком 
случае очень тяжело наи� ти в себе силы бороться за 
жизнь»7.

Возникает вопрос, что должен делать чело-
век, оказавшись в этои�  экзистенциальнои�  ситу-
ации? Должен ли он выбрать смерть, потому что 
жизнь все�  равно не насыщена экзистенциально 
или наи� ти в себе силы, и превозмогая обстоятель-
ства, стать достои� ным этои�  жизни? Стоит ли жизнь 
труда быть прожитои� ? Ведь она исполнена множе-
ством напастеи� : болезни, утраты близких, круше-
ние надежд, неоправданность ожидании�  – все эти 
злоключения – вечные спутники жизни. «Здесь, 
на земле, нет и не должно быть покоя, потому что 
жизнь – это приближение к цели, которои�  никогда 
нельзя вполне достигнуть. Покои�  безнравственен. 
Я не могу сказать, в че�м эта цель; но какая бы она 
ни была, она есть, и мы знаем, что мы приближа-
емся к неи� . Без этого приближения жизнь была бы 
бессмыслица и обман. Приближаемся же мы к этои�  
цели только своим усилием»8.

Проходя через боль, горечь, отчаяние, впуская 
в свою жизнь беды и несчастья, человек открыва-
ется новому трагическому мировоззрению. Допу-
стимость лишении� , боли, страдания принятия этих 
горестных проявлении�  жизни позволяет увидеть 
ее�  полноту и глубину. Отрицать наличие страдания 
бессмысленно. Жизнь убеждает внушительными 
примерами. Избегание опыта трагедии позволяет 
лишь на некоторое время отсрочить его вторже-

7 Беттельхейм Бруно. Просвещённое сердце. (URL: http://
ihavebook.org/books/11794/prosveschennoe-serdce.html). С. 9.
8 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. С. 309.

лет заключения и перебросок из лагеря в лагерь 
избавлялся от всех остатков угрызении�  совести в 
своеи�  борьбе за существование; они были готовы 
воспользоваться любыми средствами, честными 
и нечестными, грубои�  силои� , воровством и преда-
тельством друзеи� , чтобы спасти себя. Мы, уцелев-
шие с помощью многих счастливых случаи� ностеи� , 
или чудес – можно называть это как угодно, знаем: 
лучшие из нас не вернулись»6, – написал в работе 
«Человек в поисках смысла» В. Франкл – узник на-
цистских лагереи�  на протяжении 3 лет.

Экзистенциализм, отобразившии�  опыт фа-
шизма, подобно увеличительному стеклу, обнажил 
и углубил проблему трагичности жизни. Концла-
герь не являл собои�  образец достои� ного обще-
ства с правильно сбалансированными нравами и 
мотивами. Скорее наоборот, он стал воплощением 
доныне дремлющих, сдерживаемых барьерами со-
циальных норм низменности, подлости, мелкости 
человеческои�  природы. Имея все основания для 
провоцирования распада личности, проявления 
ее�  асоциальнои�  стороны, лагерь ставил своеи�  це-
лью убить все�  человеческое в человеке. Ни кем не 
быть. Отказаться от прошлого и забыть о будущем. 
Стать лишь вытатуированным на коже номером, 
несущим свою повинность. Что стояло за этим но-
мером? Жизнь конкретного человека с ее�  радостя-
ми и горестями, с ее�  взлетами и падениями, приоб-
ретениями и утратами. Все�  это существовало уже 
отдельно, было оставлено за захлопнувшими воро-
тами концлагеря. Умер человек и появился номер. 
Не важно ме�ртвыи�  или живои� , всего лишь номер – 
дань статистике.

Концентрационная деи� ствительность про-
буждала низменные порывы, животные стремле-
ния, бесчестные желания. Нужно было заботиться 
о физическом выживании любои�  ценои� . И лишь со-
циальныи�  опыт, сила духа и нерушимость характе-
ра помогала устоять перед деструктивностью, асо-
циальностью, разрушением вокруг и внутри.

Попадая в среду жесточаи� ших лишении�  и ис-
пытании� , узнику предстояло пережить резкие 
перемены от свободы к ограничению. Приспо-
собление к этои�  среде требовало формирования 
внутренних запретов на привычные нормы жиз-
недеятельности, отказа от избранных святынь – 
ценностеи� , выработки набора внутренних команд, 
способствующих выживанию.

6 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 
С. 10.
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находится человек. Беду встречает конкретныи�  
человек и именно ему и нести ответ перед неи� . Нет 
возможности перепоручить поиск решения друго-
му, только личное участие и причастность. Именно 
здесь и начинается проявление неожиданных сто-
рон личности. В че�м будет достигнуто удовлетво-
рение и возможно ли его достижение.

Что может стать живительным для человека, 
наполнить его витальнои�  энергиеи�  и дать силы 
бороться? В. Франкл – создатель логотерапии, ос-
нованнои�  на анализе смыслов существования, – 
спрашивал своих пациентов, находившихся на раз-
вилке жизненного пути, исполненного тяжелыми 
муками и сомнениями: «Что удерживает Вас от са-
моубии� ства?». Ответы были разнообразными, как 
и сама жизнь. «У одного из них – любовь к детям; у 
другого – талант, которыи�  очень жаль не использо-
вать; у третьего – может быть, только драгоценные 
воспоминания»12.

Что заставляло узников, попадая в условия 
несправедливости, подавления и уничтожения, 
бороться за свою жизнь, находить в себе силы 
противостоять жестокости и несправедливости? 
«Мысль о самоубии� стве приходила в голову поч-
ти каждому, хотя бы на короткое время. Она воз-
никала от безнадежности положения, постояннои�  
угрозы смерти, висящеи�  над нами ежедневно и 
ежечасно, и многочисленных смертеи�  вокруг нас. 
По личным убеждениям, о которых я упомяну поз-
же, я в первыи�  же вечер в лагере тве�рдо пообещал 
себе, что не буду «кидаться на проволоку». Эта фра-
за использовалась в лагере для описания наиболее 
популярного способа самоубии� ства – дотронуться 
до колючеи�  проволоки забора, которая находилась 
под высоким напряжением»13.

Согласно А. Камю: «Самоубии� ство – согласие с 
собственными пределами»14. Работа «Бунтующии�  
человек» построена на идеях оправдания само-
убии� ства, его желательности. В акте самоубии� ства 
человек выражает свои�  протест абсурдности про-
исходящего вокруг. Безусловно, эта работа – не 
инструкция к деи� ствию, а попытка преодолеть 
абсурдность жизни абсурдностью же. Чем можно 
ответить на абсурдность жизни? Актом самоубии� -

12 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 
1990. С. 2.
13 Там же. С. 58.
14 Камю А. Бунтующий человек / Пер. с франц. И.Я. Воле-
вич, Ю.М. Денисов, А.М. Руткевич, Ю.Н. Стефанов. М.: Изд-
во политической литературы, 1990. С. 37.

ние. Кто не страдал, тот и не был по-настоящему 
счастлив. Подобно тому, как на фоне че�рного мы 
убеждаемся в существовании белого, в томлении 
страданием, мы прозреваем для упоения счастьем. 
Не отзываясь, не проживая опыт страдания жиз-
ни, мы блокируем и проникновение в нее�  счастья. 
Подобно «человеку в футляре» А.Н. Чехова, поме-
щая эмоции и чувства в футляр, не давая им воли 
и спонтанности проявления, заковываем себя в 
непроницаемую оболочку, исключая реакции на 
окружающии�  и внутреннии�  мир. Просто существу-
ем, как физиологическая единица, не чувствуя ни 
радости, ни горя.

Фома Кемпии� скии�  отмечает: «Благо для чело-
века переносить несчастья этои�  земнои�  жизни, ибо 
это влечет его в священное уединение его сердца, 
где он находит себя как бы изгнанником из своеи�  
роднои�  земли и обязанным не доверяться никаким 
мирским радостям. Благо для него также встречать 
противоречия и упреки, когда о не�м дурно думают, 
говорят, хотя бы намерения его были чистыми и 
поступки правильны, ибо такои�  образ деи� ствии�  
держит его в смирении и является противоядием 
пустои�  славе. Благо же это, главным образом, пото-
му, что мы можем беседовать со свидетелем внутри 
нас, которыи�  есть Бог, беседовать тогда, когда нас 
в миру презирают, не уважают и лишают любви»9.

«Вхождение» в страдание провоцирует усерд-
ную работу над собои� , стремление разобраться в 
последствиях поступков, наделяет че�ткостью и 
ясностью понимания того, чем наполнена жизнь. 
Счастьем человек просто наслаждается, подобно 
Хлестакову – герою комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», 
«срывает цветы удовольствия»10. Счастье затума-
нивает разум, это миг безумия, состояние «неума». 
Мгновенья счастья – это лишь маленькие островки 
в океане жизни, дающие человеку временныи�  при-
ют, подобно капле надежды, сверкнувшеи�  в бушу-
ющем море отчаяния.

«Все счастливые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему»11. Трагическии�  опыт всегда индивидуален, 
сопряже�н с частным поиском, внутреннеи�  взыска-
тельностью и нравственнои�  высотои� , на которои�  

9 Там же. С. 413.
10 Гоголь Н.В. Ревизор. 1836. Действие 3, явление 5. «Ведь 
на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». (URL: 
http://modernlib.ru/books/gogol_nikolay_vasilevich/revizor/
read/).
11 Толстой Л.Н. Анна Каренина. М.: Правда, 1987. С. 5.

Вершинные состояния духа
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«Человек – это состояние усилия быть че-
ловеком»

(Мераб Мамардашвили)

Властолюбие, гордость, корыстолюбие, гнев, 
любострастие, месть... – все�  это «очарование» мож-
но встретить в одном человеке. В сердце есть место 
для всего. Человек живе�т в миру страстеи�  и пороков, 
мучающих, обессиливающих, бесплодно опусто-
шающих и уничтожающих его. Попадая в ловушки 
мыслеи� , чувств, веровании� , человек обрекает себя 
на блуждание и развенчивание иллюзии� . Путь к сча-
стью усеян душевными отступлениями, слабостями 
и противоречиями, раздирающими изнутри.

«Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот 
спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое�  – пропа-
ла любовь»16.

Погружаясь в мир переживании� , человек унич-
тожается в собственном бессилии и возвышается 
в лести самомнения. Встреча с самим собои� , не в 
бурлящеи�  повседневности, а в пределах собствен-
нои�  души – источник еще�  больших душевных мук, 
нежели осознание призрачности и фантомности 
существования. Что может стать спасительным? 
Очистить душу от примеси низменных порывов 
и стремлении� , выбить невротическии�  фундамент 
из-под ног? Ускользающие мгновения счастья ма-
нят своеи�  мимолетностью, вязкое, неотвязное 
прискорбие пугает своеи�  нескончаемостью. Фун-
дамент – жизненныи�  каркас не вырастает из без-
заботности счастливого порхания; тоска, боль, зло-
ключения – скрепляют и упрочняют внутреннюю 
силу. В счастье человек пожинает, но не сеет.

«Самоотречение освобождает людеи�  от грехов, 
смирение – от соблазнов, правдивость – от суеве-
рии� . Но для того, чтобы человек мог отрекаться от 
похотеи�  тела, смиряться перед соблазнами гордо-
сти и проверять разумом запутывающие его суе-
верия, он должен делать усилия. Только усилиями 
сознания может человек избавиться от грехов, со-
блазнов и суеверии� , лишающих его блага»17.

У нас у всех в равнои�  степени есть потребность 
в воздухе, пище, воде – это обнаруживает сходство, 
единство в слабостях и зависимостях. Человек из 
плоти и крови. Безусловно, порои�  он вынужден 
думать просто о физическом выживании. Но даже 

16 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вто-
рая. Книга пятая. Глава IV. Бунт. (URL: http://ilibrary.ru/
text/1199/p.36/index.html).
17 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. С. 309.

ства. Мысль заострена полемически. На долю че-
ловека выпадает множество напастеи� , трудностеи� , 
лишении� , разного рода катастроф – абсурдно ми-
рится с этим и продолжать жить. Но и лишать себя 
жизни абсурдно. Поэтому я отвечаю абсурдом на 
абсурд. Каждыи�  выбирает свои�  жизненныи�  про-
ект, расставляя акценты, обозначает стержневую 
линию жизни. Человек свободен, предельно сво-
боден в этом выборе. Он может выбрать и смерть, 
сознательно отказаться от жизни. Может выбрать 
жизнь, лише�нную смысла и продолжать жить, и 
никто не сможет подсказать, как нужно жить. А мо-
жет примириться с трагизмом жизни и попытаться 
отыскать в неи�  смысл.

Все�  это – сфера человеческого выбора. Экзи-
стенциальная ситуация, характеризуемая своеи�  
предельностью, обнаруживает пристальность в 
оценке происходящего, открывает те сферы жиз-
ни, до которых человек, в силу узости повседнев-
ного опыта, и не добирался бы, живя по инерции, 
не делая ничего, чтобы изменить жизнь. И именно 
трагическая ситуация, столкновение с болью, утра-
тои� , горем пробуждают трезвое мировоззрение 
и провоцируют выбор. Выбор индивидуальныи� , 
личностныи� , не хранящии� ся в картотеке; выбор, 
являющии� ся безоговорочнои�  экзистенциальнои�  
привилегиеи�  человека.

Если даже абстрагироваться от концентраци-
оннои�  деи� ствительности, очевидность трагично-
сти жизни обнаруживает себя повсюду. Жизнь сама 
по себе трагична – она заканчивается смертью. Не-
мецкии�  мыслитель Ф. Ницше в работе «Так говорил 
Заратустра» рассуждая о свободнои�  смерти, пишет: 
«Многие умирают слишком поздно, а некоторые – 
слишком рано. Еще�  странно звучит учение: «Умри 
вовремя!». Умри вовремя – так учит Заратустра. 
Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы 
он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не ро-
диться! – Так советую я лишним людям»15. Рожда-
ясь, человек неизбежно попадает в экзистенциаль-
ную ситуацию, прои� дет ли он через нее�  или свернет 
на повороте жизни – выбор. Принимать вызов, про-
ходить сквозь боль и утраты или быть сторонним 
наблюдателем собственнои�  жизни, жить поодаль, 
с краю, лишь обозначая существование прие�мом 
пищи и обслуживанием прочих физиологических 
нужд организма – все�  это пространство человече-
ского выбора.

15 Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 2 / Пер. Ю.М. Антоновского. Под 
ред. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990. С. 35.
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го случиться не должно и не может; что, думая так, 
он поддае�тся мрачному настроению, чего не следует 
делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, 
сделав это рассуждение, Пе�тр Иванович успокоился 
и с интересом стал расспрашивать подробности о 
кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое 
приключение, которое свои� ственно только Ивану 
Ильичу, но совсем не свои� ственно ему»19.

Человек одинок не только в акте смерти, но и 
в других экзистенциальных ситуациях. Живя в об-
ществе, где подсказываются разные стереотипные 
решения, примиряются социальные маски, человек 
не может убежать от себя, он обрече�н на одиноче-
ство в толпе. Экзистенциализм предлагает трезво, 
мужественно, последовательно продумать тему за-
брошенности человека, погруже�нности его в траге-
дию и задуматься, стоит ли жизнь быть прожитои� . А 
если стоит, то какои�  должна быть эта жизнь.

Никто не решит эту проблему за человека. 
Ожидание – бессмысленно. Выбор всегда индиви-
дуален, даже отказ от него – тоже выбор. В ситуа-
ции заброшенности никто не дае�т человеку спа-
сительнои�  альтернативы. Он сам должен сделать 
выбор.

Карлеи� ль замечает: «В тебе знание того, в чем 
высшее совершенство. В тебе же и препятствия к 
достижению его. Твое положение – это то самое, 
над чем ты должен работать, чтобы приблизиться 
к совершенству»20.

Удержать нити осмысленности непросто, это 
требует участливости и внутреннего напряжения. 
Слишком много соблазнов подстерегает человека 
на этом пути. Растворение в социуме – уход от самого 
себя, служение притворным интересам, поклонение 
мнимым идеалам, сотворенным кумирам, гламурно-
му пустозвону... Все�  это позволяет избежать личнои�  
ответственности, обязательств перед жизнью. При-
стальное внимание к собственнои�  судьбе подменя-
ется интересом к чужои�  жизни. Там, где начинается 
сфера ответственности за содеянное, вырастают 
горы инфантилизма и неспособности нести ответ-
ственность за свою жизнь. В толпе проще спрятать-
ся, сравняться с общеи�  массои� . Никем не быть. Про-
сто вжиться в эту общность и стать частью целого. 
Подменить жизнь духовную жизнью общественнои� . 
Думать как все, чувствовать в такт со всеми. Просто 
быть, не обременяя это «бытование» индивидуаль-

19 Там же. С. 43.
20 Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. С. 316.

тогда, когда потребности и желания человека удов-
летворены, он не освобожде�н от опустоше�нности и 
прожигающего чувства одиночества, невосполнен-
ности, покинутости.

Человек заброшен в этот мир не по своеи�  воле. 
А уж если он родился – экзистенциальнои�  ситуа-
ции не избежать. Жизнь, смерть, свобода, выбор, 
любовь, одиночество, страх – все эти экзистенци-
алы, наполняющие жизнь. Особенностью экзи-
стенциального чувства является то, что его нельзя 
перепоручить другому, оно незаменяемо. Нельзя 
родиться за другого человека, нельзя полюбить за 
другого, перепоручить смерть другому.

Когда человек умирает, он, подобно герою рас-
сказа Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», начи-
нает понимать, что есть такои�  значимыи�  момент 
жизни, как смерть. Живя, мы знаем, что люди уми-
рают, но понимаем смерть отвлече�нно. Подлинное 
понимание смерти приходит лишь на смертном 
одре, в момент личнои�  встречи, в полном одиноче-
стве. Это акт сугубо индивидуальныи� .

«Нельзя было себя обманывать: что-то страш-
ное, новое и такое значительное, чего значитель-
нее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, 
совершалось в не�м. И он один знал про это, все�  же 
окружающие не понимали или не хотели пони-
мать и думали, что все�  на свете иде�т по-прежнему. 
Это-то более всего мучило Ивана Ильича... А на-
утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в 
суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть 
с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, 
из которых каждыи�  был мучением. И жить так на 
краю погибели надо было одному, без одного чело-
века, которыи�  бы понял и пожалел его»18.

Жизнь для всех остальных, деи� ствительно, 
шла своим чередом. Врачи, посещавшие Ивана 
Ильича, выполняли свои�  профессиональныи�  долг, 
сознание жены было занято повседневными за-
ботами, дочь готовилась выи� ти замуж, сын – за-
кончить гимназию, коллеги были озабочены по-
лучением освобождающегося места. Умирал Иван 
Ильич, это касалось только его.

«Трое суток ужасных страдании�  и смерть. Ведь 
это сеи� час, всякую минуту может наступить и для 
меня», – подумал Пе�рт Иванович, и ему стало на 
мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, 
ему на помощь пришла обычная мысль, что это слу-
чилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним это-

18 Толстой Л.Н. Собр. соч. в 12 т. Т. 11. Рассказ «Смерть 
Ивана Ильича». М.: Правда, 1987. С. 82.

Вершинные состояния духа
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жизнь, а позади остае�тся лишь беговая дорожка. А 
ведь каждыи�  миг жизни, взятыи�  в отдельности, мо-
жет стать событием. Умирая, человек вспоминает 
эпизоды, которые казались такои�  мелочью, и толь-
ко лишь на смертном одре он понимает, сколько 
было в них осмысленности и значимости.

Свист пролетающеи�  мимо пули обнаруживает 
значимость секунды. Поезд, ушедшии�  по распи-
санию, – важность минуты. Ребе�нок, родившии� ся 
восьмимесячным, – ценность месяца. Годовщина 
смерти близкого человека безжалостно напомина-
ет о секундах, минутах, неделях уже невозможного 
счастья. Мы каждыи�  день заняты чем-то и жизнь 
утекает сквозь повседневность. Необратимость 
этого процесса выступает в качестве давлеющего 
начала. Вопрос не в том, возможно ли остановить 
«бег времени», а в том, что можно успеть в отведе�н-
ныи�  срок.

Каждыи�  человек вне зависимости от уровня 
своего развития и обогащения наделе�н способно-
стями и талантом, он в че�м-то уникален и неповто-
рим. Умение выстроить свою жизнь, расставить в 
неи�  приоритеты, подчинить ее�  какои� -то цели, на-
правленности – это тоже талант. Вопрос предна-
значения не выводится логикои�  ума, а скорее про-
диктован зовом сердца. Что одержит вверх в борьбе 
мотивов, каким будет исход, чему будет подчинена 
последующая жизнь – все�  это определяется выбо-
ром, продиктованным частными стремлениями и 
желаниями.

«Дело человека должно быть продолжением 
его личности. Выбор дела не должен зависеть от 
случая, удобства или выгоды, но должен исходить 
из того, насколько прямо он ведет к самореализа-
ции человека в нашем мире, так что в самих резуль-
татах такои�  деятельности будет сказываться как 
объективная целенаправленность, так и внутрен-
няя целеустремленность, осмысленность жизни»24.

Осознание конечности того, что время иде�т 
и каждыи�  день приближает нас к смерти, еще�  раз 
подчеркивает трагичность жизни. Всякая жизнь 
трагична – она заканчивается смертью. Столкно-
вение с трагизмом сопряжено с вопрошанием. Во-
прошание – естественная способность и потреб-
ность человека. Происходящее вокруг не проходит 
бесследно, оставляя отклик в душе, провоцирует 
вопросы. Для чего я живу? Я живу для того, чтобы 

24 Беттельхейм Бруно. Просвещённое сердце. (URL: http://
ihavebook.org/books/11794/prosveschennoe-serdce.html). 
С. 13.

ными характеристиками, частными подробностями 
и субъективными проявлениями.

«И чем спокои� нее, чем более размеренна и 
упорядочена внешняя жизнь, чем более она занята 
текущими земными интересами и имеет удачу в их 
осуществлении, тем глубже та душевная могила, в 
которои�  похоронен вопрос о смысле жизни»21.

В социальнои�  стертости есть свои маленькие 
радости. На смену однои�  условности приходит 
другая. Вращение «колеса жизни» обеспечивает 
призрачную динамку, развитие. Растворение в буд-
ничных мелочах и пустяках позволяет крутиться 
«колесу» быстрее. Но есть один врожденныи�  недо-
статок – жизнь проходит в недовольстве жизнью.

«В городе несчастным людям жить лучше. В го-
роде человек может прожить сто лет и не хватить-
ся того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с 
самим собои�  некогда, все занято. Дела, обществен-
ные отношения, здоровье, искусства, здоровье де-
теи� , их воспитание»22.

День проше�л. Он возврату и обмену не подле-
жит. С этим дне�м прошла и часть жизни. Время, по-
добно водовороту, в котором происходит слияние 
двух течении�  – прошлого и будущего, жадно прогла-
тывает настоящее. Убегающие минуты не остано-
вить, события еще�  вчерашних днеи�  удаляются все�  
дальше, сменяются другими, становясь уже чем-то 
далеким, растворяются во временнои�  пропасти, за-
бываются, отодвигаются на чердаки сознания.

Время неумолимо. Сглаживая различия, оно 
иде�т своим ходом, не оглядываясь назад. Перед 
временем все�  равны. Статус, деньги, регалии не в 
силах повернуть стрелки часов вспять. Чему мы по-
свящаем мгновения жизни? Чему служим, распоря-
жаясь часами и минутами?

«Что войны, что чума? – конец им виден скорый, 
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?»

(Анна Ахматова. «Бег времени»23)

Проглатывая секунды, минуя мгновения, от-
даваясь бегу времени, мы пробегаем собственную 

21 Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. 1990. 
№ 6. С. 6.
22 Толстой Л.Н. Крейцерова соната. Глава XVIII. С. 10. (URL: 
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0240.shtml).
23 Ахматова А. Бег времени. (URL: http://www.stihi-xix-xx-
vekov.ru/ahmatova17.html).
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причинами, пробуждающими в человеке желание 
«не быть», будь то утрата близкого человека, отри-
нутая любовь, предательство, вероломство, тогда 
оно становится благом. Опыт страдания застав-
ляет человека глубже воспринимать реальность, 
жизнь становится сложнее, мир чувств более диф-
ференцированным. Кто не страдал, тот и не может 
быть по-настоящему счастлив. Трагическая ситуа-
ция обязывает человека к осмысленности, причи-
ны подсказываются самои�  жизнью. А смысл легче 
всего выводится, обретается там, где есть несча-
стье. Ведь трагическая история всегда абсолютно 
индивидуальна. Именно в трагическои�  ситуации 
проблема осмысленности проявляется особенно 
остро. Жизнь человеческая, исполненная теле-
сными и душевными страданиями, способная обо-
рваться в любую секунду, насыщенная горестями 
и несчастьями, может, благодаря усилию и преодо-
лению, оказаться даром, а может стать досадным 
приобретением, повинностью, растянутои�  на дол-
гие годы.

жить... испытывать радость, преодолевать трудно-
сти, радоваться свершениям, горевать о лишени-
ях, принимать невзгоды и неизбежно приближать 
свою кончину. Но есть ли какое-то предназначение, 
замысел в мое�м появлении? Есть ли смысл? Незна-
ние и непонимание обрекает человека на мучение. 
Страдая от бессмысленности, он пытается оты-
скать смысл, как погибающии�  – спасения.

«Русскии�  человек страдает от бессмыслицы 
жизни. Он остро чувствует, что, если он просто 
«живе�т, как все» – ест, пье�т, женится, трудится для 
пропитания семьи, даже веселится обычными зем-
ными радостями, он живе�т в туманном, бессмыс-
ленном водовороте, как щепка уносится течением 
времени, и перед лицом неизбежного конца жизни 
не знает, для чего он жил на свете. Он всем суще-
ством своим ощущает, что нужно не «просто жить», 
а жить для чего-то»25.

Страдание от жизни бессмысленнои�  прово-
цирует поиск жизни осмысленнои� . Когда страда-
ние – не бытовое несчастье, а вызвано реальными 

25 Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. 1990. 
№ 6. С. 8.
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