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Во все времена мыслители разных стран и разных вероисповеданий говорили о двой-

ственности человека. Исследуя совместную деятельность людей, Аристотель употребляет
этические категории для описания принципов совместной жизни, которые в работе «О
душе» задаются чисто инструментально в понятиях целесообразности, экономии и эф-
фективности. «Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло,
справедливость и несправедливость» [5].

Индийские йоги отделяли «Я» эмпирическое от «Я» подлинного, выходящего за преде-
лы этого мира. Греция дала нам парменидо-платоновское деление бытия на неподвижное
и изменчивое. Для греков человек выступал «мерой всех вещей» [4], категорией, способной
охватить в своей оценке все многообразие различных характеристик окружающего мира.
Христианство рассматривает человека как жителя двух градов - земного и небесного. На-
пример, широко распространенное понимание сущности человека, выразил христианский
мыслитель Августин Блаженный. Он в своей концепции исходит из того, что духовному
преобразованию подлежит как дух, так и душа и тело [1, с. 15] . Никколо Макиавелли,
для которого человек есть сосредоточие как добра, так и зла, полагал, что его «сущность
проявляется в зависимости от обстоятельств, в которые попадает человек» [3, с. 11].

Искусство создает художественные образы, возвышающиеся над эмпирической дей-
ствительностью. Личность как бы не вписывается в наличное бытие, превосходит, преодо-
левает себя в стремлении к другому, более совершенному миру. Подобная устремленность
к другому, Высшему - основополагающая характеристика человека. Ногами он прикован к
земле, а руки простирает к небу, потому что «земное бытие - без небесного света, без иде-
ала - оказывается ущербным, надломленным, болезненным» [1]. Хотя является ошибкой
понимать это Высшее бытие как повседневное изменение и улучшение наличного, каковым
является переезд из маленькой квартирки в большой пентхаус, смена старой машины на
новую, получение более высокой зарплаты. Философия, история, религия, искусство под-
черкивают качественное отличие этого Высшего. Для его обозначения применяются такие
категории, как запредельное, абсолютное, метафизическое, вечное, трансцендентное. Если
убрать эти смыслы и понятия, у человека останется экономический материализм вместо
философии, конъюнктура вместо религии, разжигание пагубных страстей вместо искус-
ства. В наши дни в адрес абсолютных ценностей раздается множество упреков. В двадцать
первом веке на нас надвигается апофеоз кризиса вдохновляющих смысловых оснований
цивилизационности и гуманности. Если есть какой-то абсолютный и безусловный закон,
то ни один человек, в силу своей ограниченности, не может ни познать его, ни сказать,
в чем он состоит. Сознание, не желающее удовлетвориться конечным и относительным,
уже находится на пути к Абсолюту.

Высшей ценностью является Личность, «продолжающая процесс творения, и в этом
смысле представляющая собой центр всей общественной жизни, созидающая систему вза-
имоотношений и взаимодействий. Жизнь человека выступает в качестве радикальной ре-
альности, с которой соотносятся все остальные реальности - социальная, политическая,
экономическая» [2, с. 14]. Осознавая конечность своей жизни, человек неизбежно задает-
ся вопросом о смысле всего происходящего в мире, о смысле своей деятельности, включая
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собственные усилия, направленные на достижение высшей свободы как свободы быть.
Свобода быть выражается в выполнении человеком возложенного на него профессией и
страной долга, стремлении жить по совести, не предавая себя и интересы Родины. «Жаж-
да бытия как пребывания в мире побуждает человека к ответственному выбору наиболее
адекватного варианта поведения в имеющейся в наличии жизненной ситуации» [2, с. 112]
с тем, чтобы в максимально возможной степени реализовать свои способности, таланты,
жизненные возможности для того, чтобы стать самим собой, тем, кем должен стать, ре-
ализовав свое жизненное предназначение и включив все присущие человеку формы жиз-
недеятельности в форму форм - историю самой человеческой жизни.
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