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КАК ФОРМЫ ВЫХОДА ИЗ ОТЧУЖДЕННОГО БЫТИЯ

М.П. Голуб-Бережная

В статье дана философско-культурологическая интерпретация понятий «отчуждение»,
«уход», «витальная и авитальная активность». Предложена классификация основных форм ухода
(выхода) из отчужденного бытия. Витальная и авитальная деятельности человека представлены
как неизбежные результаты выбора соответствующей формы ухода из бытия.
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В современном обществе происходит
трансформация системы ценностей и разруше-
ние традиционных форм культуры. Это приве-
ло к усложнению социальной среды и индиви-
дуализации личности. В связи с этим все боль-
шую остроту и актуальность приобретает воп-
рос об уходе человека из жизни, общества и
культуры как феномене современности.

В широком смысле уход – это выход из
системы культурных ценностей. В узком
смысле под уходом мы понимаем превращен-
ную форму отчуждения человека в обществе.

Отчуждение – это такое отношение меж-
ду субъектом и какой-либо его функцией, кото-
рое складывается в результате разрыва их из-
начального единства и ведет к тому, что субъект
в результате этого разрыва становится функци-
ей вновь образовавшейся социальной структу-
ры. Отчуждение приводит к тому, что намеча-
ется разрыв «существования» и «сущности»
человека. Недостаточно, чтобы индивид суще-
ствовал, важно, чтобы он обрел заложенную в
нем сущность как программу развития. Чело-
век как личность является целостным суще-
ством, но, являясь одновременно существом
социальным, он многофункционален, а следова-
тельно, подвержен беспрерывному отчужде-
нию. Существует много разновидностей отчуж-
дения, но все его формы взаимосвязаны друг с

другом так, что сплетение всех форм и видов
отчуждения создает так называемую матрицу
культурного существования человека.

Отчуждение как матрица существования
человека предопределяет ситуации его культур-
ного ухода. Поскольку первопричиной отчужде-
ния, на наш взгляд, выступает несамодостаточ-
ность существования, которая приводит к осоз-
нанию конечности бытия, человек в стремле-
нии преодолеть эту конечность необходимо ори-
ентируется на другие сущности. В итоге дан-
ная необходимость формирует более общие си-
стемы, где первоначальные сущности уже выс-
тупают как функциональные элементы. Такая
ситуация не устраивает человека как личность.
Осознанно или бессознательно он пытается
выйти из сложившейся ситуации с помощью
различных форм и методов ухода.

Таким образом, уход – это реальный или
мысленный выход человека за пределы каких-
либо социокультурных систем. Уход от отчуж-
денного существования в бытии есть, с одной
стороны, разъединение конечного и бесконеч-
ного как внешних противоположностей, а с дру-
гой – воссоединение снятого конечного само-
бытия с бесконечным первоначалом.

Мы предлагаем рассматривать уход как
вынужденный, или несвободный (смерть, на-
ступившая независимо от воли человека), и
свободный (все виды витальной и авитальной
активности человека).

Витальная активность в целом – это за-
кономерный процесс самоструктурирования
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материи в ходе онтогенеза. Витальная актив-
ность человека проявляется и, соответствен-
но, наблюдается в двух формах:

1. Человек имеет внутреннее побужде-
ние использовать все имеющиеся возможно-
сти для обеспечения собственного существо-
вания – инстинкт самосохранения. Сюда от-
носится активность, направленная на избежа-
ние несовместимых с жизнью ситуаций, под-
держание внутреннего баланса (гомеостаза),
получение необходимых для жизнедеятельно-
сти веществ (кислород, вода, пища), оборони-
тельные инстинкты и т. д.

2. Человек имеет внутреннее побужде-
ние вступать в сексуальные отношения с осо-
бями противоположного пола и заботиться о
произведенном потомстве – половой и роди-
тельский инстинкты.

Таким образом, видно, что витальные ин-
стинкты твердо стоят на страже входа на тот
путь, который максимально быстро может
привести к смерти. Боль и страх – те хлысты,
с помощью которых природа отгоняет всех
живых существ от преждевременной смерти
до тех пор, пока они не исполнят своего пред-
назначения.

Человек же отличается от других живых
существ тем, что ему удалось, используя воз-
можности коры больших полушарий, разрабо-
тать модели поведения, против которых ин-
стинкт самосохранения бессилен что-либо пред-
принять. Коре головного мозга удалось победить
природу, обманув ее стражей. Только благода-
ря этой победе противоположные жизни влече-
ния получили возможность вырваться на сво-
боду и беспрепятственно вести человека мак-
симально быстрым путем к конечной точке его
существования, минуя не только половой и ро-
дительский инстинкт, но и мощнейший инстинкт
самосохранения. То есть только у представите-
лей человеческого рода наблюдается совершен-
но особое, на первый взгляд, уникальное для
живой природы явление – авитальная актив-
ность – активность, направленная против жиз-
ни, против себя, влечение к смерти.

Когда природа создавала человека и вкла-
дывала программу жизнеобеспечения, она по-
заботилась лишь о том, чтобы установить по-
стоянную «разницу напряжения» между чув-
ством удовольствия и чувством неудоволь-
ствия. Поэтому человек стремится к сниже-

нию напряжения и удовольствию и всеми си-
лами бежит от усиления напряжения и неудо-
вольствия (см.: [6, с. 380–390]). Самострукту-
ризация и порождение новой жизни – смысл
жизни. Удовольствие, которое возникает у че-
ловека на его жизненном пути, является един-
ственной наградой за сопровождающие его
препятствия и трудности.

Авитальная активность противоположна
витальной активности, направленной на созда-
ние и поддержание оптимальных условий для
физиологического, психологического и соци-
ального функционирования организма. Но ока-
залось, что чем более сложную структуру
имеет биологический индивид, тем более
сложные реакции и модели поведения он мо-
жет использовать не только для самосохра-
нения и воспроизводства себе подобных, но и
для их же и своего уничтожения.

Рассмотрим, какие формы ухода из мат-
рицы отчуждения несут в себе витальные ин-
стинкты, а какие характеризуются авиталь-
ной активностью.

Свободный уход можно понимать как
культурологический и психологический.

Психологический уход может быть невро-
тическим, когда отсутствие интереса к миру
существует в такой степени, что влечет за со-
бой саморазрушительные последствия для
человека. И апатический – когда человек уда-
ляется от нормального повседневного функци-
онирования со всеми сопутствующими фруст-
рациями, напряжениями и разочарованиями и
проявляет все большую скуку и пассивность
даже в принятии решений в повседневной жиз-
ни. Иногда апатический уход может характе-
ризоваться чрезмерной мечтательностью и
воображением для избегания взаимодействия
с жесткой реальностью.

И невротический, и апатический уходы
характеризуются в разной степени экспектин-
гом, астеническим состоянием и усталостью
от жизни, нежеланием жить, что относится к
такой форме суицидального поведения, как пре-
суицидальная активность, и явно представля-
ет собой авитальную сторону существования.

Пресуицидальная активность отражает
начало процесса преобладания внутренних тен-
денций, направленных на сокращение жизни без
осознанного стремления прекратить биологи-
ческое и социальное функционирование.
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Как видно, психологический уход харак-
теризуется чаще всего бессознательным вы-
бором человека, тогда как культурологичес-
кий уход являет собой осознанный и проду-
манный шаг [4].

Культурологический уход – это созна-
тельный выход из определенных ситуаций,
продуманное решение не участвовать в них
по каким-то стратегическим, философским и
другим причинам, когда человек чувствует,
что в данный момент неблагоприятно прила-
гать дальнейшие усилия в таких ситуациях, и
переключается на другую деятельность.

Культурологический сознательный уход
также имеет четыре разновидности, три из ко-
торых – суицидальная активность, парасуици-
дальная активность и десоциальная активность,
и лишь одна – созидательная активность.

Суицидальная активность предполагает
осознанное стремление прекратить собствен-
ное существование. Суицидальное поведение
характеризуется суицидальными мыслями,
замыслами, намерениями, суицидальными
попытками и завершенным суицидом.

Парасуицидальная активность предполага-
ет осознанное стремление ограничить или по-
ставить под угрозу биологическое функциони-
рование и повышает риск нарушения и прекра-
щения социального и биологического существо-
вания без сознательной суицидальной актив-
ности (аскетическая активность, пренебрежение
здоровьем и отказ от лечения, самоповрежде-
ния, злоупотребление психоактивными вещества-
ми, влечение к риску, антисоциальное поведение).
В целом, парасуицидальную активность можно
разделить на две разновидности аддиктивного
поведения: субстанционные формы, связанные
со злоупотреблением различными психоактивны-
ми веществами (алкоголизм, наркомания), и не-
субстанционные формы, связанные со злоупот-
реблением и зависимостью от различных видов
активности и деятельности. К несубстанционным
формам аддиктивного поведения относятся: па-
тологический уход в работу или учебу (трудого-
лизм, лэрнинг), патологическая страсть к играм
(гэмблинг), сексуальные аддикции (донжуанизм,
фетишизм, вуайеризм, трансвестизм и др.), нар-
циссические формы аддиктивного поведения
(любовь к собственному телу), зоомания, пато-
логические увлечения различными видами дея-
тельности или хобби.

Существует еще один вид авитального
феномена – десоциальная активность. Десо-
циальное поведение предполагает осознан-
ное стремление ограничить социальное и
психологическое функционирование и нео-
сознанное стремление прекратить биологи-
ческое функционирование. Особой разновид-
ностью десоциальной активности является
десоциальное аддиктивное поведение (пагуб-
ные привычки, порочная склонность к чему-
либо) (см.: [5]).

Основная заслуга в изучении различных
форм парасуицидального и десоциального по-
ведения принадлежит Карлу Меннингеру, кото-
рый описал, помимо собственно самоубийства,
его многочисленные хронические формы (ас-
кетизм и мученичество, неврастению, алкоголь-
ную и другие зависимости от психоактивных ве-
ществ, антиобщественное поведение и психо-
зы), локальное самоубийство (членовредитель-
ство, симуляцию, полихирургию, преднамерен-
ные несчастные случаи, импотенцию и фригид-
ность) и органическое самоубийство (психосо-
матические заболевания) (см.: [3, с. 156–180]).

В любом случае, будь то злоупотребление
психоактивными веществами или суицидальная
активность, – это, несомненно, такие модели
поведения, которые препятствуют или полнос-
тью прекращают существование индивида.
И чем глубже изучаются корни суицидальной
активности, тем больше проявляется убежден-
ность в том, что «в их основе лежит некий об-
щий принцип, свойственный, возможно, всему
живому, но лишь у человека впервые проявляю-
щийся настолько ясно и четко, что возникает
предположение о заложенном в основе всего
живого влечении к смерти» [2, с. 210].

Таким образом, за фактом употребления
психоактивных веществ, ухода в монастырь,
отшельничества, отказа от лекарств при тя-
желой форме заболевания всегда лежит бес-
сознательное влечение к смерти – бессозна-
тельная авитальная активность.

К сожалению, к проявлениям витальной
активности, в отличие от авитального поведе-
ния, можно отнести лишь несколько разновид-
ностей ухода: это пропаганда и поддержание
здорового образа жизни с целью развития как
физических, так и психических свойств личнос-
ти, а также активное управление творчеством
или развитие креативных способностей.
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Однако даже в данных видах ухода виталь-
ная активность проявляется лишь до тех пор,
пока увлечение здоровым образом жизни или
развитием творческих способностей не перера-
стает в психическую зависимость и болезнь.

Под увлечением здоровым образом жиз-
ни подразумевается правильное питание, уме-
ренное занятие спортом, развитие различных
психических качеств, то есть вся та актив-
ность, которая направлена на профилактику
здоровья тела и души или же на его улучше-
ние, исправление для дальнейшего существо-
вания, развития и размножения.

Что касается творчества и креативнос-
ти, то необходимо разграничить эти понятия,
несмотря на их схожесть.

В работах, посвященных креативности,
описываются такие свойства креативной лич-
ности, как способность восприятия и прелом-
ления объективной реальности, особенность
личностного функционирования, связанного со
способностью глубже мыслить, вникать,
смотреть, гибче действовать.

Понятие же «творчество» предполагает
не столько процесс, сколько специфический
результат переработки и воспроизведения раз-
личных сторон объективной реальности.

Таким образом, креативность ориенти-
рована на личность, а творчество – на дея-
тельность и ее результат.

Витальная активность в креативно-твор-
ческой деятельности проявляется в том, что
человек пытается использовать для решения
задач не только имеющийся опыт путем пе-
ребора схожих ситуаций, логического размыш-
ления и поиска единственно верного решения,
но и так называемый «веерообразный» поиск
по всем направлениям, часто приводящий к
оригинальным решениям [1]. Это помогает не
только преодолеть испытание отчуждением,

но часто является спасением как психичес-
кого, так и физического существования.

Вместе с тем произведение каких-либо
предметов искусства в результате творчества
является как бы продолжением создающей
личности и ее бессознательным проявлением
бессмертия.

Рассмотренный с таких позиций феномен
ухода предстает как сложный процесс реали-
зации сущностных черт человека в условиях
«нечеловеческого» бытия.
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VITAL AND A-VITAL HUMAN ACTIVITY AS FORMS
OF LEAVING ESTRANGEMENT BEING

M.P. Golub-Berezhnaya

The philosophic and cultural interpretation of the notions «estrangement», «leaving», «vital and
a-vital activity» is discussed. The author classifies the main forms of leaving estrangement being. Vital
and a-vital human activities are considered as an inevitable choice of the corresponding leaving form.

Key words: leaving, estrangement, vital activity, a-vital activity, self-structurization, self-
destruction.


