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Диалог человека с Абсолютом обуславливает возможность сообщения 

трансцендентного и имманентного мира в человеческой душе. «Живописание» 
первого или второго из миров - прерогатива теологической метафизики или 
психологии; философия сохраняет скромность в разговоре об Абсолюте, но не 
должна, как нам кажется, впадать в другую крайность, уже сциентистского 
толка, связанную с исследованием сущности морали так, как если бы наличие 
в мире абсолютного ничем не конституировалось, а наличие абсолютного в 
морали - не гарантировалось. Выход из трансцендентно-имманентной дилеммы 
видится нам не в монизме гегелевского или естественнонаучного типа, а в 
принятии вышеназванной дилеммы за выражение онтологической реальности, 
наиболее адекватной методологической моделью которого (этого выражения) 
является принцип диалога. Вытекающая отсюда дуальная логика требует 
различать бытовую и бытийную мораль, или мораль в аспектах 
действительного и возможного; идеал согласия, единения людей и идеал 
реализации индивидом своего уникального, то есть особенного, 
предназначения; предопределение и свободу воли; защиту с оружием в руках 
родных, Родины и ненасилие как жизненный принцип... 

Сверхзадачей диалога выступает, при этом, не некий всеуравнивающий 
синтез и не объединение соотносимых реалий в некие «надстоящие» 
конструкции: первому препятствует наличие автономных, в сущности, ин-
дивидов, а второму - наличие Абсолюта. По-настоящему, возможен только сам 
диалог, его наличие в человеческой душе, а результатом выступает осмысление 
человеком жизни в контексте морали и самой морали в контексте жизни. Если 
диалог состоялся, дуализм трансцендентного и имманентного воспринимается 
как индивидуально преодоленный: абсолютная весть и ответ на нее образует 
целостность человека как объекта и субъекта своей судьбы. 

Абсолютная весть, а, в отвечающей рефлексии, - моральное д о л ж н о е  и 
м о г у щ е е  оправдать для человека жизнь, порождает с у щ и й  
н р а в с т в е н н ы й  с м ы с л  его жизни. 

Таким образом, моральная специфика диалога человека с абсолютным 
содержанием собственного бытия задана соотношением трех основных, в 
смысложизненном контексте морали, модусов бытия: сущего, должного и 
возможного. Эти модусы образуют теоретическое основание онтологического 
структурирования морали и выделения смысловых уровней человеческого 
существования. 

Неучет м о д а л ь н о й  многомерности бытия, ограничение его исследова-
ния сферой с у щ е г о  сводят этику к «моральной антропологии» (И.Кант); со-
отнесение сущего и должного в аспекте исключительно моральной д е й с т в и -
т е л ь н о с т и  приводит к их противопоставлению, к констатации факта вечной 
противоречивости и парадоксальности нравственного существования человека. 
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Акцентирование, далее, н е о б х о д и м о с т и  морально должного мы нахо-
дим в моральных идеях, устанавливающих содержательное отношение между 
сущим и должным, а также, императивно, не взирая на реальность   и 
возможности людей, предлагающих пути сближения этого сущего и должного. 

Перенос методологического акцента с н е о б х о д и м о с т и  н а  
в о з м о ж н о с т ь  осуществления должного в сущем дает, как мы полагаем, 
представление о с м ы с л е  м о р а л и . Данное понятие означает конкретную 
возможность для человека вступить в диалог с собственным бытием на основе 
непосредственного «сознания жизни» как сущего, рефлексии ее должного 
качества и оценки возможности их совмещения в индивидуальной жизни. 
Отсюда можно сделать вывод, что проблема смысла жизни также 
структурируется в соответствии с выделенными модусами бытия.  

Смысл жизни как высшая норма морально с у щ е г о  (абсолютная точка 
опоры существования человека) обусловливает его интерес высшего вида — 
определить свою самость и назначение как данность. 

Рассмотрение проблематики смысла жизни в модусе д о л ж н о г о  
выдвигает на первый план представление о ц е л и  жизни: здесь смысл жизни 
соотносится с ее высшей, конечной целью (как аналогом «идеи» в 
общеморальной проблематике), и, если в аспекте сущего представление о 
смысле жизни базируется на том, что его с о с т а в л я е т , то цель, в модусе 
должного - это, что п р и д а е т  жизни смысл. Таким образом, моральная идея, 
указывающая на некую цель, приобретает, в основном, регулятивный, а не 
конституирующий смысл, то есть наполняется императивно-
ригористическим содержанием, реакция на которое следует в виде иммора-
лизма и нигилизма. 

Идея морали эксплицирует действительное противостояние в 
существовании морали ее сущего и должного; она концентрированно выражает 
необходимость морально должного в качестве универсального регулятора 
партикулярного отношения человека к миру, является основанием импера-
тивности морали, ее регулирующей функции. Идея морали объясняет ее 
существование, но не обосновывает, высвечивая законодательную сторону 
нравственности, где должное постулируется без обращения к подлинной 
природе и, что важно отметить, оправданности самой императивности. 

Идея морали, будучи индивидуально осмыслена, образует важное звено 
смысложизненного отношения человека к Абсолюту в его нравственном 
качестве (И.Кант), и в качестве «цели целей совершенной деятельности» 
(Аристотель). 

Недостатком моральной идеи, в контексте смысложизненной 
проблематики, является то, что она акцентирует прежде всего 
поведенческие стороны жизни человека, стремящегося к ее высшей цели: 
целеполагание превалирует над смыслополаганием, и в онтологическом плане 
нравственности невыраженными оказываются у р о в н и  реализации 
абсолютного в относительном, должного в сущем (условно говоря, «этики 
Канта» в «этике Аристотеля»). 
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Экспликатом индивидуально являющейся сущности морали, на наш 
взгляд, является понятие «смысл морали», которое в своем содержании 
органически совмещает теоретическое и практическое применение разума, по 
выражению Канта, долженствование как задачу жизни и моральное 
существование как факт, когнитивные и ценностные компоненты этики, что и 
дает право на ее трактовку как жизнеучения. 

Смысл морали раскрывается в модусе возможности ее действительного 
существования; это — возможность должного в самом сущем, или в о з м о ж -
н о с т ь  о с ущ е с т в л е н и я  д о л ж н о г о . 

Смысловой план морали, с точки зрения его индивидуальной, и более 
никакой, рефлексии, представляет собой и предпосылку, и результат экзи-
стенциального понимания идеи морали, ее смысложизненного наполнения. 
Смысл морали, таким образом, - это детерминированная внутренней свободой 
человека возможность его индивидуации в качестве именно морального 
существа, посредством онтологического принятия идеи морали как 
собственной, или «выбор самого себя абсолютным образом» (С.Кьеркегор).  

Смысл морали вскрывает не значение должного (это прерогатива идеи), 
а назначение долженствования для целостного человеческого существования в 
моральном качестве, и здесь главной является ориентирующая функция 
морали, то есть не форма обязывания человека целью, содержательно 
определенной в идее, а ценностное наполнение и, самое главное, оправдание 
цели, которую человек ставит перед собой самостоятельно и оценивает, с 
точки зрения возможности для себя ее осуществить. 

Автономия морали, в аспекте ее смысла, обусловливается 
возможностью индивидуального диалога с абсолютным, ничем не 
детерминированным, кроме изначальной онтологической укорененности 
человека в бытии (М. Хайдеггер). Гетерономность в этот диалог вносится не 
«материей поступка», а его рефлексией, влекущей не к смыслу, а к цели 
человеческого существования. Напротив, смысл морали методологически 
требует учитывать наличие ее онтологических уровней, среди которых, как 
основные, могут быть выделены бытовой и бытийной. 

Б ы т о в а я  мораль составляет ее действительный модус (аспект ее 
существования), то есть конституируется противостоянием сущего и 
должного, обусловленного и безусловного, относительного и абсолютного в 
сфере человеческих ценностей. Она действует в области выбора между 
эмпирически значимыми, целесообразными ценностями, оценка которых, с 
позиции должного, имеет дополнительно - прикладной, инструментальный 
смысл. Отсюда вытекает императивность ее требований как необходимых, что 
выражается в той или иной моральной идее. 

В бытовой морали имплицитно присутствует идея вечного несовер-
шенства мира, которому противостоит некий должный нравственный миро-
порядок как земная задача человечества и его истории. Отсюда, бытовая 
мораль призвана быть институцией этого порядка, очерчивающей саму сферу 
нравственности и выявляющей моральный статус тех или иных 
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универсализированных мотивов и действий людей, в зависимости от степени 
их бескорыстия и свободы от прагматики. 

От человека бытовая мораль требует действовать по максимуму 
д е й с т в и т е л ь н ы х  (на практике, часто занижаемых) сил человека; она, 
поэтому, «снисходительнее» к людям и представляется более реалистичной в 
диффреренциации отношения к ним. Следствием этого является то, что она 
неизбежно плюралистична и связана с необходимостью человеческого 
согласия и согласования различных моральных кодексов. Идеалом бытовой 
морали становится единение и солидарность человеческого рода на базе 
универсальных норм и принципов его нравственного существования. 

Б ы т и й н а я  мораль — онтологическое обозначение сущностных 
характеристик морали, имеющих субстанциальный смысл и постигаемых в 
модальном контексте в о з м о ж н о с т и ; на этом уровне мораль способна пре-
одолевать противостояние должного и сущего в широком перспективном 
контексте принципиальной возможности осуществления высших человеческих 
идеалов и ценностей. 

Сферой компетенции бытийной морали являются смысложизненные, а не 
поведенческие стороны нравственности; бытийный план морали призван 
означить любое событие и придать смысл жизни в целом. 

Бытийная мораль исходит из идеи о существовании единого мирового 
нравственного порядка, в котором человек изначально (как свободное су-
щество) находит самого себя, ориентируясь на возможный, а не всегда про-
блематичный - действительный - максимум собственных сил. Таким образом, 
бытийная мораль конституирует всю полноту морального достоинства 
человека и его нравственного самосознания.  

Идеалом бытийной морали является индивидуальное осуществление 
жизненного предназначение человека (возможного должного) путем его 
единения с самим собой как условия единения с другими людьми.  

Таким образом, связь двух родов идеалов экплицирует соотношение 
бытовой и бытийной морали: как онтологические уровни морали они выра-
жают, соответственно, ее существование (действительность) и сущность 
(возможность), то есть различны, однако в смысложизненном контексте тесно 
переплетены и представляют собой единую сферу индивидуально-
нравственного постижения человеком его бытийного предназначения и ре-
шимости на него ответить в бытовом плане существования. 


