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Рассматривается важнейший для всего человечества вопрос о смерти и по-

тенциальных возможностях ее преодоления. Показывается ценность хозяй-

ственной философии в качестве одного из базовых источников понимания 

феномена смерти и бессмертия. Рассматриваются особенности взаимосвязи 

свободы, воли, любви в качестве критериев хозяйственного преодоления 

смерти. Показана религиозная подоснова философии хозяйства, которая 

позволяет проследить и уяснить фундаментальное значение сущностной 

природы смерти. Обосновывается экзистенциальная сторона смерти как 

мобилизационный фактор хозяйственной деятельности человека. 
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В истории философской мысли нет более глубоко волнующего и широко 

распространенного вопроса для человека, чем таинство сущностной специфики 

смерти. Данная проблематика связана не только с осознанием конечности каждо-

го по отдельности взятого человеческого бытия, но и в совокупности всей органи-

ческой природы в целом. Поэтому тревожащая человека на протяжении столетий 

заинтересованность в вопросе о сущности смерти и потенциальных возможностях 

ее преодоления не сходит с уст человеческих и по сей день.  

Философскую заинтересованность в вопросе о смерти и ее отношении к 

человеческой жизни выражал немецкий мыслитель Артур Шопенгауэр в своём 

философском трактате «Мир как воля и представление» (1819), в котором он дал 

позитивный взгляд на экзистенциальную специфику этого непреходящего фено-

мена для всего органически существующего в мире и прежде всего для человека, 

утверждая, что «смерть – поистине гений-вдохновитель» [6, с. 772]. Неизбежность 

смерти приурочивает человеческую волю с эмпирических позиций к побуждаю-

щим действиям по сохранению ценности своей личной индивидуальности. По-

этому, предпочитая жизнь небытию, все человечество испытывает бессознатель-

ный страх смерти, который цинично напоминает о себе в любой пограничной си-

туации, сводящей к нулевой степени все попытки достижения бессмертия, о кото-

ром питает свои надежды человеческая сущность. Познание смерти обусловлено 

необходимостью достижения ясности в том, что противодействует определению 

сущности «зова бытия» или жажды жизни, которая становится настолько желан-

ным объектом, что сокровенная тайна смерти не обусловливает упразднения ко-

нечного первосмысла человеческого существования. Поэтому «априорный страх 

смерти – не что иное, как оборотная сторона воли к жизни, которую представляем 

собой все мы» [там же, с. 773]. В этом смысле смерть не несет в себе абсолютного 

разрушения, которое односторонне по своим качествам приписывается человече-

ству в процессе умирания, поэтому субстанциальная форма смерти не была вос-
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принята за истину отечественным религиозным мыслителем С.Н. Булгаковым, 

который в силу новаторских философских убеждений усматривал в феномене 

смерти особую ценность, ознаменованную переходом в область трансцендентно-

го. Таким образом, глубокое осмысление специфичности смертного качества че-

ловеческого естества находит особое отражение в области хозяйственной фило-

софии, которая, по мысли С.Н. Булгакова, является не только ключевым провод-

ником в познании эмпирической реальности, но и осмыслением поиска возмож-

ности бессмертия за пределами естественно-природного существования.  

Философ пытается донести до нас мысль, что «человек, и в нем все 

творение, есть нетварно-тварная София, сотворенное божество, тварный бог 

по благодати» [5, с. 273]. Из понимания человека как трансцендентно-

имманентной сущности мыслитель делает вывод о том, что смерть есть не 

естественное и чуждое состояние для человека, которое является свидетель-

ством неустойчивости человеческого существования, нашедшего свое проис-

хождение в форме реализации неосознаваемых действий первородного греха, 

повлекших за собой снисхождение духовной сущности человека до тварной. 

Эти непреднамеренные действия стали результатом дерзновенной свободы 

выбора и ослепленного порыва человека, над которым взяло верх самодовле-

ющее волеизъявление, что повлекло за собой нарушение духовного равнове-

сия и, таким образом, ознаменовалось величайшим распадом гармонической 

связи между человеком и Богом.  

Человек после отпадения своего духа от трансцендентного перешел в 

область имманентного, тем самым свободная воля человека стала причиной 

смертного злоключения в материальном мире, существующим по механиче-

ским законам природы. Независимая человеческая самость в мироздании объ-

ективировалась в форме телесной оболочки, сущность которой подвержена 

постепенному угасанию, ведущим к смерти [1]. В этом смысле человек стал 

наделенным тварными качествами и тем самым сравнялся со всеми организ-

мами природы, подверженными смерти, и поэтому вынужден отныне руковод-

ствоваться в поисках ее преодоления хозяйственным образом жизни.  

Смертельная конечность человеческой жизни стала зеркальным отра-

жением искривленного бытия, которое носит характер часового механического 

отсчета от рождения до конечного забвения – смерти. Нарушенный онтологи-

ческий оплот человеческой сущности характеризуется отходом от божествен-

ной любви, которой в мире трансцендентном человечество постоянно поддер-

живало гармонию божественного и человеческого сосуществования [2]. Таким 

образом, природа смерти стала знаковым явлением в жизни человека с момен-

та искаженного понимания и усвоения свободы, которая определила человече-

скую судьбу в месте земном, где существование его стало зависимостью от 

способности ведения хозяйственной деятельности.  

Человек как духовно-телесное существо отстранилось от полноты жерт-

венной любви божественного естества волевым самоутверждением к положению 

смертности или положению борьбы за свое существование, которое обусловлено 

непрерывной необходимостью должного соблюдения хозяйственных принципов 

жизни [3]. В этом смысле С.Н. Булгаков делает акцент на том, что потаенная воз-

можность преодоления смерти достижением бессмертия заключается в неизбеж-

ности самой сущности смерти, которая «есть лишь обморок жизни для тела и, со-

ответственно тому, неполное, ущербленное, потенциальное лишь состояние для 
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души» [4, с. 517]. Теперь человечество, будучи обессиленным, вынужденно отво-

евывать у смерти права на продолжительное существование, которое нескончаемо 

озадачено изменением качества жизни посредством ее улучшения процессом 

совместного раскрытия глубины хозяйственной природы человеческого естества. 

Ослабленное состояние всего человечества ущербленной силой первородного 

греха является показательным примером онтологического рассредоточения двух 

природ – божественной и человеческой, которые в творческом слиянии поддер-

живали мировую гармонию Богочеловеческого миропорядка. Поэтому квинтэс-

сенция смерти потенциально раскрывается и преодолевается силою божественно-

го вочеловечения, посредством жертвенного самоумаления до тварной природы. 

В свою очередь и человек должен хозяйственной жизнью предотвратить брен-

ность своего существования жертвенным актом приятия временной продолжи-

тельности собственного бытия как качественным переходом в небытие благодея-

нием мирского значения хозяйственной деятельности, исполненной превозмога-

ющей силой божественного предзнаменования.  

Длительность умирания есть свойство имманентное человеческой сущности, 

и как состояние есть феномен временный и переходящий постепенно в процесс уга-

сания плоти посредством отделения души от тела, которое подвергается органиче-

скому разрушению, в то время как душа устремляется к Богочеловеческой гармонии, 

которая есть Софийная первозданность, неподвластная смерти. По мысли 

С.Н. Булгакова, «в этом и состоит строй мироздания как соединение вечности и вре-

мени, полноты и становления» [5, с. 278]. В процессе хозяйственной деятельности 

человек не просто проживает свою жизнь, но при этом находится в творческом поры-

ве деятельного отрицания смерти, что свидетельствует о сохранении духовно-

жизненной силы, способствующей обеспечению связи с божественной вечностью 

высших ценностей через воскресение, которое есть переход в область бессмертия.  

Озабоченность человечества вопросом бессмертия вполне раскрывает-

ся в философии хозяйства С.Н. Булгакова, который провозглашает существо-

вание смерти как основной признак разрыва благодатной связи Божества и 

человека, ввиду вольного приятия последним механической регуляции не-

вольного мира природы. Поэтому ценностная значимость смерти проявляется 

в стимуле проявления сил человеческих не только в делах земных, но и в каче-

стве воссоединяющего фактора со своим божественным первообразом. С точ-

ки зрения С.Н. Булгакова, единственная возможность познания бессмертия 

усматривается в отхождении от эмпирической реальности в область трансцен-

дентного хозяйственным приятием смерти для восстановления былой жизне-

способной силы, которая отражает смысл великодушного отношения челове-

чества к процессу жизни во всем его творческом многообразии. Поэтому пре-

одолевать свою земную беспомощность и страдания человек вынужден хозяй-

ственным отношением к собственной жизни, которая должна расходоваться на 

упорядочение и преображение хаотичного устройства смертного бытия.  

Включенность всего человечества в космическое пространство мирозда-

ния предполагает широкое поле возможностей личностной самореализации при 

посредстве хозяйственной деятельности, которая превозносит ценность жизни в 

противоположность небытию смерти. Но при этом смерть не есть абсолютно от-

рицательное свойство человеческого существования в силу того, что она есть ка-

чественно новая пограничная ступень в область бессмертного начала, которое 

есть божественная природа, неосознаваемая в процессе человеческого со-
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умирания. Поэтому «для человека в умирании осуществляется полнота и победа 

смерти» и эта победа носит праксеологический характер земной жизни в форме 

хозяйственной деятельности и онтологический характер в неземной форме суще-

ствования потустороннего метафизического бытия [там же, с. 284].  

Поэтому смертность, как всеобщее человеческое качество, заключена в 

падшей природе человека и, таким образом, есть акциденция не тождественная 

Божественному предназначению. В этом смысле сущность смерти раскрывается и 

побеждается восхождением человека посредством хозяйственного постижения 

Богочеловеческой природы Христа. Это означает, что смерть не подлежит 

упразднению, а лишь отстранению с хозяйственного пути человека, который при-

общается к высшему Божественному первоначалу. Тем самым человек в непре-

рывном процессе хозяйственной деятельности должен опираться на Божествен-

ный первообраз, который помогает совлечь все тяготы смертной жизни и тем са-

мым осознать, что «смерть – великий урок, который получает в силу порядка 

природы воля к жизни или присущий ей эгоизм; и на нее можно смотреть как на 

кару за наше бытие» [6, с. 807]. Отсюда следует, что только жертвенным подви-

гом личного хозяйственного искупления человек сможет приблизиться через вос-

кресение к бессмертному образу Бога и тем самым достичь былого бессмертия.  

В соответствии с кенозисом произошло вочеловечение Христа, который 

свободным подвигом принял смерть посредством снисхождения в мир земной 

для качественного изменения человеческого естества, чтобы совершить осво-

бождение человечества от рабского состояния смерти. Поэтому смерть Богоче-

ловека приводит к осознанию того, «что Христос продолжает вкушать смерт-

ную чашу вместе с каждым умирающим человеком, болеть с ним смертной бо-

лью и со-умирать с ним смертным истощением» [5, с. 284]. Таким образом, 

ослабленное состояние человеческого существования с момента его зарождения 

обусловлено смертностью. Поэтому причинная цепь механических явлений обу-

словлена смертным состоянием падшего мира, что заставляет человека пребывать 

в предчувствии своего окончательного часа, «но при этом смерть не может уни-

чтожить большего, чем дано было рождением, следовательно, не может она уни-

чтожить того, благодаря чему только и стало возможным самое рождение» [6, 

с. 798]. В этом смысле метафизическая причина человеческого зарождения явля-

ется фактором, который не позволяет полностью слиться с отрицательной сущно-

стью небытия смерти в результате оживленного проникновения в бесформенную 

материю, которая наполняется божественным смыслом и тем самым фактически 

преображает все мироздание через зарождение человечества и проявление его 

хозяйственного отношения к материальной среде существования.  

Хозяйственная деятельность становится доминантной причиной борь-

бы со смертью имманентно присущей человеческой природе, которая на про-

тяжении всей жизни подвергается качественному изменению, поэтому реали-

зация творческой энергии должна благодатной деятельностью создавать усло-

вия для возможности ослабления смертности, но не ее упразднения. В этом 

смысле человек способен побеждать смерть, но не всеобщее качество жизни – 

смертность – в силу неизменности причины первородного греха, который 

остается знаковым событием преобразования божественной природы человека 

в тварную, поэтому «то, что произошло в человеке и с человеком, произошло и 

со всем миром. Смерть, т. е. недостаточная сила жизни, пронизала собою весь 

мир, а человек, вместо того чтобы быть носителем жизни, стал носителем 
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смерти» [4, c. 516]. Поэтому человек и по сей день испытывает ослабленное 

состояние своего собственного существования, но образ Божий в человече-

ском сознании не позволяет окончательно умалить предназначение человече-

ского естества. Иными словами, смерть не способна элиминировать силу 

жертвенной любви, которая могуществом спасительного подвига самоумале-

ния открыла человечеству пути к бессмертному одру, на котором человек до-

стигает реализации обожения хозяйственной деятельностью и тем самым до-

стигает раскрытия истины Божественного замысла.  

Смерть существует исходя из хаотизирующих сил небытия, которые 

прекращают человеческие мучения и страдания после умирания, но активное 

хозяйственное начало человеческого бытия непрестанно продолжает утвер-

ждать волю к жизни, которая составляет суть преодоления грешного статуса, 

омраченного рабским страхом смерти. Поэтому обожествленное благодатью 

человеческое творение находится в поиске искупления как личного, так и пер-

вородного греха силою свободы, которая стоически принимает полноту ответ-

ственности за свои земные деяния перед Божественной субстанцией. Таким 

образом сила бессмертия усматривается в изначальном божественном кенози-

се в форме Богочеловеческого воплощения как духовно-телесного естества, 

которое временно послабляет себя в качестве вольного приобщения к смерти, 

что в итоге обусловливает достижение воссоединения двух природ в результа-

те воскресения. Спасительная сила смерти есть результат соединения Боже-

ственной природы и тварной в Богочеловеческую, которая совлекает с челове-

чества онтологическую греховность, ставшую нарушением мировой гармонии. 

Таким образом, смертность жизни есть модальность собственного бытия, ко-

торое зависит от праведного достижения хозяйственными делами обожения 

человеческой природы.  

В хозяйственной философии С.Н. Булгаков выступает в качестве по-

борника гуманистической ценности смерти, которая понимается как соматиче-

ское послабление человеческого духа телесной субстанцией.  

Итак, мобилизационное качество смерти есть интериоризация хозяй-

ственной свободы как самого ценного и высшего блага, которым подлежит 

исцелить человечество самим фактом отягчения силой смерти посредством 

актуализованного начала хозяйственной деятельности, которая порабощенное 

состояние неотвратимой судьбы «бытия-к-смерти» преобразовывает в созида-

тельное «бытие-в-мире». В таком модусе человеческого существования смерть 

должна быть воспринята не как разрушительный фактор жизни, а как имма-

нентный хозяйственный регулятор человеческой свободы, которая более не 

упразднена, а, наоборот, претворена осознанием достоинства человеческой 

личности по подобию Богочеловеческой личности Христа, который преодолел 

рабство смерти восстановлением свободы духа безгрешным возвращением к 

своему божественному бессмертному первоначалу. Поэтому «одоление смерти 

может совершиться только через восстановление свободы, через поединок 

между рабством смерти и свободой от нее» [5, с. 303–304]. Эта борьба харак-

теризуется непрерывностью человеческого существования, которая определя-

ется как тягостный перепад из состояния профанирующего бытия в состояние 

процветающего озарения, которое сопрягается с радостью и скорбью, и в этом 

смысле тяжелая ноша жизни, облаченная смертью, предвосхищает человече-

ские возможности и способности. Быть может поэтому танатологическая фор-
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мула смерти, по мысли С.Н. Булгакова, состоит не в глубинной пустоте мрач-

ной ночи, а в том, что «смерть есть тихий свет истины, пред которою блекнут 

все ложные ценности» [4, с. 154]. 
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