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Эрос и танатос

Под влиянием ТанаТоса
Т.а. суетин

Аннотация. В статье рассматривается проблема влечения к смерти, как естественный составляющий эле-
мент жизненного существования и его определяющая роль для человека и социума, а также невротичное, утри-
рованное проявление мертволюбия как влечение к преждевременной гибели. Приводятся возможные причины его 
возникновения на примере частного случая, в виде аутодеструкции, а также анализируются тенденции массо-
вого влечения к смерти современного общества и предпосылках научно-технического развития и его влияния на 
человека и его будущее. Влечение к смерти исследуется в рамках классического психоанализа, теории влечении З. 
Фрейда, а также проблема смерти и стремления к ней рассматривается с точки зрения философской антрополо-
гии, постмодернизма и культурологии. В статье выводится основополагающее значение инстинкта смерти над 
инстинктом жизни, энергия которых представлена в виде активной и пассивной форм, естественном движении 
мотивированной энергии влечения к жизни и инертной, но непреложной энергии влечения смерти, а также ревер-
сию движения этих влечений в результате проявления травмирующих событий в развитии человека и деформа-
ции общественных тенденций развития.
Ключевые слова: жизнь, смерть, влечение, агрессия, саморазрушение, инстинкт, бессознательное, общество, 
страх смерти, клиническая история.

Review. The article is devoted to the problem of death drive as a natural constituent element of existence and its 
defining role for human and society as well as such the exaggerated neurotic death drive as the appetence to early 
death. In his research Suetin describes possible causes of such behavior based on the analysis of a particular case 
of autodestruction. The researcher also analyzes the tendencies of mass death drive in the modern society and 
prerequisites for the scientific and technical development and its influence on human and his future. Death drive 
is studied by the author in terms of classical psychoanalysis and Sigmund Freud’s theory of instinctual drive and 
death and death instinct are analyzed from the point of view of philosophical anthropology, postmodernism and 
cultural studies. The author states that death drive is fundamental to life instinct which energy is presented as having 
active and passive forms. Life instinct is a natural movement of motivated energy and death instinct is an inert but 
inavoidable energy. The author also demonstrates how these drives reverse as a result of traumatic events experiened 
by human and deformation of development trends in the society. 
Keywords: the fear of death, society, unconscious, instinct, autodestruction, aggression, instinctual drive, Death, Life, 
clinical history.

Жизнь ради смерти. Звучит достаточ-
но противоречиво. Всякая жизнь за-
канчивается смертью, зачем ради нее�  
жить? Ради чего вообще живет чело-

век? Вероятно, каждыи�  из нас рано или поздно за-
дается этими вопросами. И у каждого из нас свои 
ответы. Для кого-то важны любовь и благополучие 
семьи, кто-то стремится к карьерному росту и ма-
териальному благополучию, другие находят смысл 
в творчестве и искусстве. Для каждого своя моти-
вация к жизни. Для большинства фраза «жизнь 
ради смерти» покажется абсурднои� . Какои�  в этом 
смысл? Жизнь и так заканчивается смертью, зачем 
о неи�  грезить и, тем более, ради нее�  жить? Возмож-

но ли вообще жить ради смерти? Вероятно, если бы 
человек хотел скорее покинуть этот мир, он ушел 
из жизни и дело с концом. Слава Богу, такои�  тра-
гически направленнои�  решительностью облада-
ют немногие. Но значит ли это, что подавляющее 
большинство людеи�  не испытывают сладостраст-
ного стремления умереть? 

I. Жизнь и смерть

Жизнь и смерть как одно целое, они нераз-
рывно связаны друг с другом и там где жизнь – 
рано или поздно наступает смерть. Телесность не 
вечна, еи�  отпущен недолгии�  срок, земная жизнь 
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коротка. Неотъемлемость человеческои�  смерти 
придает трагизм жизненному существованию, 
вместе с тем, делает саму жизнь бесценнои� , уни-
кальнои� . Во многих культурах мысль о конеч-
ности органическои�  жизни привносит в смерть 
особыи�  смысл, возвышая над телом человека 
его душу, которая не подчиняется земным зако-
нам смерти. В истории культур вопрос конечного 
земного существования вносит многоликость и 
многообразие не только жизни, но и смерти. Раз-
виваются представления о внеземнои�  жизни че-
ловеческои�  души [1]. Но мир по ту сторону жизни 
неведом, никто не может с уверенностью сказать, 
что ждет человеческую душу после смерти тела, 
есть только предположения, духовные учения, 
философские размышления на эту тему. Человеку 
сложно смириться с тленностью своего органи-
ческого тела. Сознание человека обосабливается 
от телеснои�  смерти, она для него нечто, что мо-
жет случиться с другими, но не с ним. Только уход 
близкого немного приближает человека к смерти, 
как к чему-то реальному, чему-то осязаемому. Но 
бессознательное отвергает собственную смерть, 
оно блокирует возможность представить нам этот 
опыт в уме. Смерть – это то, что происходит не с 
нами [2]. В тоже время человек сам несет в себе 
эти две энергии – созидания-жизни, разрушения-
смерти. И на всем пути нашего существования мы 
идем в сопровождении ангела и демона, держа их 
за руки, но сжимая чью-то руку крепче. Была бы 
так ценна жизнь, если бы порои�  нас не тянуло к 
смерти? Возможно, тем самым человек оправды-
вает подлинное богатство дара пребывать в жи-
вои�  плоти. Как некии�  противовес, контраст, да-
ющии�  почувствовать полноту и ценность самои�  
жизни. Итог любого живого существа – смерть, пе-
реход в неорганическое состояние. Это неустрани-
мая часть жизненного существования. Смерть по-
стигает каждого, и если внешние причины могут 
этому не способствовать, то результатом смерти 
становится естественные внутренние процессы. 
Исходя из этого, можно предположить, что на ор-
ганическом уровне, цель жизни – смерть, к кото-
рои�  естественным образом стремится органика, 
равно как и в обратном – «неживое было раньше, 
чем живое» [3]. Даже в биологическом акте зача-
тия, создание новои�  жизни происходит благодаря 
соединению мужскои�  и женскои�  животворящих 
клеток, которые, в свою очередь, умирают, как не-
что принадлежащее мужчине и женщине, возрож-
даясь в виде нового организма [4].

Человек появляется на свет с набором инстин-
ктов, присущих живым существам, среди которых 
можно выделить два основополагающих, базис-
ных, противоположенных друг другу инстинкта – 
Эрос и Танатос. Инстинкты жизни и смерти. Мож-
но предположить, что изначально эти инстинкты 
существуют в равнои�  мере, сбалансировано по от-
ношению друг с другом, но в период развития че-
ловека один из них может начать доминировать 
над другим. В некоторои�  степени, инстинкт смер-
ти как целевое, естественное движение органики 
в неорганичное состояние, стоит над инстинктом 
жизни, не по своеи�  доминирующеи�  силе влечения 
изначально, а как неотъемлемыи�  процесс органи-
ческого существования, которыи�  венчается смер-
тью. Но при этом, без жизни не существует и смер-
ти, неорганика происходит из органики, является 
конечным результатом жизни, поэтому инстинкты 
жизни и смерти равноценны по своему значению 
и неразрывно связаны друг с другом. В них содер-
жатся изначальные, движущие энергии, одна их 
которых влечение к жизни, то есть направленная 
на естественное, созидательное существование, 
продолжение рода, развитие, вторая – энергия 
смерти, суть которои�  проявляется в том же есте-
ственном разрушении органического организма, 
его старении, перехода в неорганическое состо-
яние. Но утрированная энергия смерти влечет к 
преждевременному, неестественному разрушению 
и деструкции органики, ее самоуничтожению, ско-
реи� шему приближению к неорганическому состоя-
нию. Влечение к жизни обусловлено волеи� , неким 
витальным усилием, направленным на то, чтобы 
существовать, развиваться, продолжать род. Для 
самои�  жизни важна движущая сила, она динамич-
на, разнообразна, уникальна, ее�  возникновение и 
продолжение носят активныи�  характер существо-
вания. Само по себе влечение к жизни естественно 
– оно определяет саму возможность органического 
существования. Движущая сила, активная виталь-
ная энергия необходимы для жизненного процес-
са. В то же время смерть является безвольнои� , она 
просто есть, изначально заложена в апогее органи-
ческого существования. Влечение к неи� , стремле-
ние приблизить ее неестественно и патологично. 
Можно предположить, что в изначальном биоло-
гическом существовании, влечение к жизни носит 
активную форму энергии, тогда как энергия вле-
чения к смерти остается относительно пассивнои� . 
Тем не менее, в период развития человека, одна из 
энергии�  начинает доминировать движущеи�  силои� , 
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влечением к жизни или влечением к смерти. Про-
исходит частичная реверсия энергии�  Эроса и Тана-
тоса, когда первая приобретает пассивные черты, а 
вторая наделяется активными свои� ствами. Можно 
допустить, что такое изменение является нормаль-
ным, при условии, что оно носит временныи�  харак-
тер, а не является перманентным. 

Превалирование инстинкта жизни не означа-
ет аннулирование деи� ствии�  инстинкта смерти, как 
и в обратном случае. Инстинкт смерти неумолим. 
Если энергия инстинкта жизни служит как двига-
тель человеческого развития, стремление к про-
должению рода, совершенствованию ментальных 
и духовных навыков, сохранности самого органи-
ческого существования, то по какои�  причине мо-
жет проявиться разрушительная энергия инстин-
кта смерти, как подсознательно доминирующее 
невротичное влечение?

II. Влечение к смерти

Влечение к смерти обусловлено феноменом 
агрессивного поведения человека и часто ассоции-
руется с проявлением агрессии. Энергия агрессии, 
находясь в противодеи� ствии энергии жизни, будучи 
в постоянном конфликте между собои� , направляет-
ся защитными механизмами вовне «Я», то есть на 
внешнии�  мир. Само проявление агрессии – реакция 
на окружающие ситуации и является активнои�  фор-
мои�  проявления энергии инстинкта смерти. Во мно-
гом, такая реакция помогала выживать человеку в 
недоброжелательнои�  среде, а направленная против 
своего же вида, агрессия может служить удержи-
ванием собственных жизненных позиции� , защиту 
рода, отбора сильнеи� ших особеи�  человека. Факти-
чески, в нормальном проявлении, агрессия, несмо-
тря на деструктивные начала, направленная про-
тив другои�  жизни, служит на стороне стремления 
к жизни собственнои� , улучшения существования, 
защищая от уничтожения тем же актом деструк-
ции, направлена на разрушение угрожающих жизни 
факторов. Таким образом, агрессия, в своем добро-
качественном проявлении, носит деструктивныи�  
характер, направлена против другои�  жизни, но тои� , 
которая так или иначе препятствует выживанию 
или сама обладает деструктивнои�  формои�  поведе-
ния. В таком случае – доброкачественная агрессия 
выбирает своим врагом саму смерть, гибель и бо-
рется с этим врагом теми же способами. 

Нарушения развития, травмирующие эпизо-
ды детства могут повлечь переоценку реакции�  

на окружающии�  мир, в котором не угроза жизни, 
а сама жизнь выступает в качестве цели, на кото-
рую направлено разрушительное агрессивное по-
ведение. Регулярная фрустрация, страх к жизни, 
неудовольствие от нее�  – ставят саму жизнь в рам-
ки того, с чем нужно бороться. Стремление к жиз-
ни приобретает пассивную форму, конвертируя 
движущую энергию в стремление к смерти, делая 
это стремление активным. Учитывая постоян-
ное наличие «врага» в окружающем мире, прочно 
осевшие и вытесненные в бессознательное трав-
мы фиксируют влечение к Танатосу в преоблада-
ющеи�  форме. В таком случае, влечение к смерти 
может чрезмерно проявляться в злокачественнои�  
агрессии, неоправданном уничтожении объектов в 
окружающем мире, ошибочно избрав своим врагом 
саму жизнь. Она может быть направлена не толь-
ко на биологическую природу человека, но и на 
следы его деятельности, проявляться в вандализ-
ме, разрушении социального, профессионального, 
семеи� ного статусов. Обладая влечением к смер-
ти, человек направляет постоянно деи� ствующую 
энергию агрессии как «вовне», на окружающих лю-
деи� , природу, творения человека, так и «вовнутрь», 
то есть на себя самого, на свои�  организм, психику, 
социальную и профессиональную деятельность. 
Испытывая страх и неудовольствие жизни, под-
сознательную попытку прекратить ее� , такая зло-
качественная агрессия деи� ствует на постояннои�  
основе, закрепленная травмами развития, но ее 
направленность «вовне» или «вовнутрь» также за-
висит и от нравственного, этического воспитания 
человека, а также от самих факторов, повлекших 
травму и субъективное восприятие этих травм 
психикои� . Так, например, травмирующие события 
могут восприниматься как аспект враждебности 
самого окружающего мира и дать подсознатель-
ную установку борьбы с ним. В другом случае – как 
ощущение собственнои�  неполноценности, незащи-
щенности, страха перед окружающим миром, когда 
агрессия подсознательно направлена в большеи�  
степени против собственного существования. Мо-
дель агрессии, по К. Лоренцу, можно ассоцииро-
вать с гидравлическои�  моделью, как накапливание 
агрессивнои�  энергии и импульсивныи�  выплеск ее�  
«вовне» или «вовнутрь» [5]. Таким образом, пре-
обладание инстинкта мертволюбия, невротичное 
проявление этого инстинкта выливается в де-
структивных и разрушительных деи� ствиях против 
жизни, ее�  составляющих, результатов жизнедея-
тельности и самого противодеи� ствующего жизни 
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Кроме того, будучи травмирующими, эти при-
чины и обстоятельства вряд ли деи� ствуют разово, 
и при условии возникновения могут, как повлиять 
на превалирование инстинкта к смерти, так и прои� -
ти относительно мимо, не способствовать в пол-
нои�  мере к усилению энергии влечения к смерти. 
Они, скорее, содеи� ствуют к колебанию стабильно-
го состояния двух инстинктов, движение в сторону 
мертволюбия или жизнелюбия, и на протяжении 
временного периода развития человека, различ-
ные обстоятельства могут отягощать стремление 
к смерти, фиксировать ее. То есть, травмирующие 
события в развитии человека, приводящие к мерт-
волюбию, не только разнообразны, но и, в боль-
шинстве случаях, могут носить количественныи�  
характер, усиливая это стремление.

Как может проявляться невротичное стремле-
ние к смерти у человека? Мертволюбие, как любои�  
другои�  инстинкт, базируется в бессознательном 
слое психики и может оказывать свое деи� ствие аб-
солютно в разных интерпретациях. Проявление ин-
стинкта смерти в пассивнои�  форме является нор-
мальным для каждого индивида и служит скорее 
для обретения ценности жизни. Вряд ли наи� дется 
человек, которыи�  не представлял себе смерть сво-
его знакомого, друга, родителя, родственника. Не с 
целью желания смерти, а как возможного развития 
событии� , примеряя на себя те чувства, которые при 
этом бы испытывал человек, смешивая некое без-
различие ввиду фантазии, нереального события, и 
трепет от осознания, что такои�  трагическии�  сце-
нарии�  потери близкого неотъемлем для каждого. 
В мире очень популярен черныи�  юмор, в котором 
основнои�  сюжетнои�  линиеи�  является тема смерти. 
Люди интересуются смертью в изобразительном 
искусстве, музыке, художественнои�  литературе. Но 
при обретении активнои�  формы инстинкта смер-
ти, деи� ствия могут приобрести разрушительную 
форму. И чем влечение к смерти интенсивнее, тем 
ярче могут проявляться деи� ствия, направленные 
на разрушение.

Отвержение реальнои�  жизни, нежелание, страх 
перед неи�  может вызвать стремление погрузиться 
в иллюзорную сферу восприятия. Так, например, 
при невротическом влечении к смерти, человек мо-
жет пристраститься к регулярному употреблению 
алкогольнои�  продукции и наркотических средств. 
Опьянение, одурманивание искажает восприя-
тие реальности, вызывая внутренне иллюзорное 
ощущение удовлетворения, наслаждения, спо-
кои� ствия, те искусственно вызванные состояния, 

индивида. То есть деи� ствие агрессии не обусловле-
но только против внешнего мира или самого субъ-
екта, а деи� ствует, так или иначе, в обоих направле-
ниях, с большеи�  или меньшеи�  силои�  «вовне» или 
«вовнутрь». 

Смерть как преобладающее влечение, взявшии�  
на себя инициативное движение инстинкт, явля-
ется целью, вдобавок практически единственнои�  
целью, упрощая различные установки существова-
ния, по причине основательного подчинения себе 
инстинкта жизни. Природное существование орга-
ники обуславливается тем, что все органичное рано 
или поздно переходит в состояние неорганики, то 
есть умирает. Укореняясь в бессознательном пси-
хики, смерть овладевает принципами реальности 
и функционирования психического аппарата, что 
приводит к разнообразным регрессивным тенден-
циям человеческого существования [6]. Обе энер-
гии жизни и смерти – балансируют естественное 
существование человека. Энергия жизни активна, 
мотивируется в частности благодаря конечности 
своего бытия, пассивнои� , безвольнои� , обязательнои�  
смерти. Однако этот баланс может быть нарушен 
переходом инициативы от Эроса к Танатосу, то есть 
интенсификация влечения к смерти в результате 
редукции, обретения пассивности влечения к жиз-
ни. К чему будет больше тяготеть человек в период 
своего существования, к жизни или смерти, зависит 
от множества разнообразных причин. Эти причины 
также не являются обязательными, ввиду уникаль-
ности психики каждого человека, когда для одного 
причина может стать решающеи� , травмирующеи� , 
способствующеи�  к склонению в сторону влечения 
к смерти, то психика другого может проигнориро-
вать обстоятельства, сильно повлиявшие на перво-
го. Учитывая разнообразие культур и их традиции� , 
некоторые эпизоды человеческого развития, воспи-
тания, общественного уклада и вовсе не носят трав-
матическии�  характер, а являются естественными, 
общепринятыми в даннои�  среде. Так, например, во 
времена, когда наказания и казни выставлялись на 
всеобщее обозрение, совершались на центральных 
площадях городов и поселении�  и на это мероприя-
тие мог прии� ти любои�  житель. Зрелище смертнои�  
казни, вряд ли могло вызвать такое же впечатление, 
как если бы такое мрачное событие реализовалось 
в современном, цивилизованном обществе, где по-
давляющее большинство стран ввело моратории�  на 
смертную казнь, а ее�  производство в исключитель-
ных случаях не ориентировано на публику и закры-
то от массовых зрелищ. 
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выражается в душевном и психическом состоянии 
во влечении. Цель этого влечения – удовлетворе-
ние, реализация которого может быть воплощена 
с помощью устранения раздражения. Импульсив-
ное напряжение выражается в деи� ствиях, направ-
ленных на устранение этого раздражения, чтобы 
получить удовлетворение. Объектом же является 
тот, на кого направлено импульсивное напряжение 
и взаимодеи� ствие с которым может повлечь устра-
нение раздражения и, следовательно, получение 
удовлетворения [9].

III. Источник влечения

Что может являться источником влечения к 
смерти? Если учитывать, что влечение к смерти 
подразумевает стремление к неорганическому со-
стоянию, то можно предположить, что источником 
оказывается сам организм, тело человека, против 
которого направлены деструктивные деи� ствия. 
Причин, по которым организм человека и про-
текающая в нем жизнь, могут стать источником 
раздражения, много и они разнообразны. Но все 
они, так или иначе, связаны с неудовлетворени-
ем жизни, базальным страхом к неи� , недоверия к 
окружающему миру и возникают в подавляющем 
большинстве в период раннего развития человека. 
Можно привести пример из клиническои�  истории 
одного пациента, проходящего терапию на психо-
аналитических сеансах. У молодого человека на-
блюдалось весьма яркое влечение к смерти. Оно 
проявлялось в достаточно интенсивных попытках 
деструкции своего организма и психики, путем 
длительного употребления никотина, марихуаны, 
вызвавшие весьма серьезные разрушительные 
последствия личностнои�  структуры, которая вы-
ражалась в инерционном отношении к окружаю-
щему, отсутствием мотивации жизни, кроме того, 
разрушением семеи� ного благополучия. Ранее мо-
лодои�  человек достаточно плотно увлекался алко-
гольными напитками. Такои�  образ жизни весьма 
снизил иммунитет пациента, в силу чего развилось 
опасное иммунное инфекционное заболевание 
легких, при котором его деструктивные деи� ствия 
в виде употребления никотина и курительных сме-
сеи�  не прекратилось. На сеансе только по внешним 
признакам можно было определить краи� не пла-
чевное физическое и психическое состояние этого 
пациента, причина которых находилась в система-
тических попытках разрушении�  себя, вызванных 
интенсивным влечением к смерти. Из воспомина-

которые при пассивном стремлении к жизни в по-
давляющем большинстве отсутствуют у человека 
в реальности. Такие способы «уи� ти» от реальности 
не просто создают ложную картину сознания. Они 
пагубно влияют на психику человека, деформируя 
его личностную структуру, что может разрушить 
его социальныи�  статус, способствовать регрессии 
труда, разрушить семеи� ную ячеи� ку, а также нане-
сти и физическии�  вред организму и спровоциро-
вать смертельно опасные заболевания. В целом – 
зависимость от пагубных увлечении� , влияющих 
на психику и здоровье, комплексно пытается удов-
летворить влечение к Танатосу, что есть следствие 
самого этого влечения. Современное общество во 
многом само предлагает такие способы, ассоции-
руя, к примеру, тот же алкоголь с неотъемлемым 
отдыхом и веселои�  вечеринкои� , нормои�  отдыха 
после рабочеи�  недели, а употребление некоторых 
видов наркотиков не прямо поощряется, но не-
гласно оставляется лазеи� ка для оправдании�  в виде 
музыкальных субкультур, выступающих за лега-
лизацию марихуаны. Алкоголизм и наркомания 
уже давно рассматриваются психоаналитиками и 
суицидологами, как виды косвенного самоубии� -
ства [7]. Секс и любовь для огромного количества 
людеи�  – совершенно раздельные понятия. И для 
многих – количество партнеров, изысков и разно-
образия в сексуальнои�  жизни имеют главенству-
ющее значение над актом коитуса, как естествен-
ным стремлением продолжить род, эмоционально 
органичным влечением к любимому человеку. Все 
это подается под разнообразием, насыщенностью, 
популяризируется и преподносится в рамках пол-
ноценности жизни и жизненного опыта. Любовь – 
созидательное чувство. Направленное на людеи�  
оно дает жизненную ориентацию, как стремление 
к жизни, биофилии. В то же время, обесценивая это 
чувство, переходя на физиологическое удовлетво-
рение, направляя это чувств на любовь к неоргани-
ческому, искусственному, неживому – есть проти-
воположенная ориентация стремления к смерти, 
некрофилии [8]. Все деи� ствия, удовлетворяющие 
потребности доминирующего мертволюбия, так 
или иначе, пагубно и разрушительно влияют на ор-
ганизм, психику и эмоциональныи�  мир человека.

Исходя из теории влечения З. Фреи� да, вле-
чение характеризуется несколькими терминами: 
источник влечения, цель, импульсивное напря-
жение, объект. Источник влечения кроется в со-
матическом процессе, возникающем в организме 
или части тела человека, раздражение которого 

Эрос и Танатос
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скои�  смертности) – внезапнои�  смерти младенца, 
здорового не только внешне, но и внутренне, так 
как вскрытие не позволяет установить причины 
летального исхода. Медицинские исследования 
предполагают множество факторов, способству-
ющих СВДС. Исследования даннои�  проблемы 
ведется более 60-ти лет, несмотря на интенсив-
ность исследования, вопрос до сих пор остае�тся 
открытым. При этом причины носят в своеи�  ос-
нове физиологическии�  характер или же факторы 
несчастного случая [11]. Но с психологическои�  
стороны проблема, к сожалению, практически 
не рассматривается. В более щадящем варианте 
– разрыв взаимодеи� ствия с матерью может спро-
воцировать у ребенка недоверие к жизни, само 
существование становится тревожным, неуверен-
ным, что вполне способствует перенаправлению 
ориентации «стремление к жизни» в «стремление 
к смерти», то есть стремление избавиться от не-
удовольствия самои�  жизнью.

В случае с нашим пациентом, видно, из даль-
неи� ших его воспоминании� , что частая длительная 
разлука с матерью в раннем возрасте способство-
вала переживаниям в будущем. Когда его приводи-
ли в детскии�  сад, он регулярно испытывал чувство 
тревоги, недоверия к тому, что вернувшись, не за-
станет мать дома. Конечно, нельзя утверждать, что 
частое отсутствие матери в раннем возрасте явля-
лось единственнои�  причинои�  для сдвига баланса 
между стремлениями к жизни и смерти в сторону 
последнеи� . Однако его можно назвать фундамен-
тальным, способствующим для следующих факто-
ров, облегчающим динамику движения в сторону 
мертволюбия.

IV. Цель влечения

Целью влечения к смерти является удовлет-
ворение от устранения раздражения, которым, в 
данном случае, является живущии�  организм. Т.е. 
фактически, не доверяя жизни, испытывая трево-
гу в самом существовании, человек получает удов-
летворение от того, что систематически старается 
устранить эту жизнь и приблизить смерть. С однои�  
стороны, может показаться странным положение 
об удовлетворении, ведь оно ведет к удоволь-
ствию. Конечно, человек с мазохистскои�  структу-
рои�  (данныи�  характер, безусловно, неразрывно 
связан с преобладающим инстинктом Танатоса), 
может получать прямое удовольствие от причи-
нения разрушительных деи� ствии� , направленных 

нии�  этого человека выяснилось, что в раннем дет-
стве его родители часто гастролировали, оставляя 
его на попечение бабушкам. При этом за ребенком 
осуществлялся необходимыи�  уход, не было недо-
статка внимания и удовлетворения естественных 
потребностеи� . Почему отсутствие родителеи�  и, 
главным образом, матери, в раннем детстве чрева-
то для человека и могут сказаться не самым благо-
получным образом на его психике?

Современныи�  мир краи� не динамичен и чело-
век в нем находится в постоянном движении. Для 
этого времени – короткии�  срок декрета, частая 
разлука матери в связи с занятностью – впол-
не обыденная ситуация. Современное общество 
предлагает массу вариантов, благодаря которым 
можно обеспечить потребности младенца, без 
непосредственного участия матери. Целая ин-
дустрия агентств по наи� му нянечек, заменители 
грудного молока, пустышки. Достаточно распро-
страненная ситуация, когда занятая мать не может 
часто находиться с маленьким ребенком. Но как 
это воспринимается младенцем на раннем этапе 
жизни? Рождаясь, маленькии�  человек не способен 
самостоятельно удовлетворить свои естествен-
ные нужды и потребности. Мать обеспечивает ре-
бенка питанием, уходом, дарит безвозмездное и 
искреннее тепло, чувство любви к своему чаду. Ре-
бенок отождествляет себя с образом матери. Если 
она рядом – младенец чувствует себя комфортно, 
защищено, он доверяет жизни. Принципиально 
не только удовлетворение физиологических жиз-
ненно важных потребностеи� . Важнеи� шеи�  ролью 
материнскои�  заботы является удерживание ре-
бенка, то есть физическое держание ребенка, ко-
торое для него является практически единствен-
нои�  формои�  любви на данном этапе жизни [10]. 
Даже кратковременная разлука с матерью может 
вызвать у маленького существа самые тревожные 
ощущения. Долгое же отсутствие матери может 
только укоренить эту тревогу, посеять базаль-
ное недоверие к жизни. Ведь для ребенка в этом 
возрасте мать и есть сама жизнь, свое собствен-
ное благоприятное существование, которое она 
обеспечивает. В критических ситуациях, разлука 
младенца с матерью может вызвать физическую 
смерть. Ведь когда матери нет рядом, пропадает и 
жизнь, возможность жить. Для ребенка это целая 
катастрофа и психика может направить энергию 
на «отключение» жизнеобеспечивающих органов, 
что приведет к смерти младенца. В медицине су-
ществует термин СВДС (Синдром внезапнои�  дет-
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V. Деструктивные действия

Импульсивным напряжением являются как 
раз деструктивные деи� ствия, о которых много го-
ворилось выше. В случае с невротичным влечени-
ем к смерти напряжение не совсем импульсивно. 
Напряжение влечения к смерти константно, в силу 
непрестанного присутствия жизни, против кото-
рои�  оно возникает. Накапливаясь, это напряжение 
выражается в определе�нных деи� ствиях, но невро-
тизм инстинкта смерти проявляется зачастую в по-
стоянном, регулярном стремлении деструктивных 
деи� ствии� . Ведь конечнои�  целью влечения смерти 
является избавление от раздражения самои�  био-
логическои�  жизни, но этои�  цели не достигается 
сразу, в силу противопоставленного, ставшего пас-
сивным, ослабшего влечения к жизни. Но деи� ствия 
не ограничиваются исключительно пагубным воз-
деи� ствием на физическии�  организм. В широком 
смысле – это может быть не только деструктивное 
воздеи� ствие на организм и тело человека, но и на-
меренная фрустрация каких-либо сторонних вле-
чении�  и желании� . Вызывая такие фрустрации, че-
ловек дублирует свои прежние переживания, как 
бы подтверждая себе, что жизнь и ее прелести не 
на его стороне, что он не достоин их, потому, что 
и сама жизнь не достои� на его, «отвернувшись» 
когда-то. Наш пациент описывал одно из своих вос-
поминании�  так: 

«Мне было вероятно около 4-х лет, скорее всего в 
меньшую сторону. У нас была дача под Москвой и мы 
с родителями уехали туда на лето. В один из дней, в 
деревне, где находилась дача, проходила свадьба. Пом-
ню, все жители вышли на улицу, собралась большая 
толпа взрослых и детей. Мои родители были где-то 
рядом, но не со мной, вероятно, общались с кем-то 
из жителей. Проехал свадебный кортеж и невеста 
осыпала всю толпу конфетами. Помню только ра-
достные возгласы в толпе, все начали собирать эти 
конфеты. Я растерялся, не успел взять ни одной, все 
разобрали и начали расходиться. Помню чувство до-
сады. И вдруг, прямо у себя под ногой я увидел конфе-
ту, которой мне тогда так не хватало. Но почему-то, 
вместо того, чтобы взять ее, разозлился и раздавил 
ее ногой. В голове до сих пор картинка этой лепешки 
из конфеты. Надо сказать, что конфета была с ли-
монной начинкой. Я такие конфеты не люблю, может 
быть и не любил тогда, а может быть не люблю 
именно с тех пор.. Но зачем раздавливать, в конце кон-
цов наверняка 4-х летнему мальцу было не так важ-
но, какая конфета, главное конфета».

на себя, совершения намеренных деи� ствии� , вы-
зывающих последующее негативное влияние от 
их результата. Скорее, мазохист провоцирует эти 
деструктивные деи� ствия ради получения удоволь-
ствия, сопряженного с сексуальным возбуждением 
от самих деи� ствии� , в результате зафиксированных 
травм детства, косвенно удовлетворяя и влечение 
к смерти. В то же время, инстинкт мертволюбия 
остается инстинктом и присущ каждому человеку, 
изначально наравне с инстинктом жизнелюбия. 
Поэтому, человек с другои�  структурои�  характера 
получает удовлетворение не от самих разруши-
тельных деи� ствии� , а от систематических попы-
ток, стремлении�  устранить раздражение органа –  
т.е. живого тела, жизни этого тела. 

Но человек все� -таки продолжает жить, имеет 
свои радости в этои�  жизни, может также иметь 
семью, продолжать род, заниматься интереснои�  
деятельностью, почему же, при всем этом, он пре-
следует цели стремления к смерти? Не нужно за-
бывать, что это стремление инстинктивно и про-
цессы, деи� ствующие на удовлетворения этого 
инстинкта, содержатся в бессознательном слое 
психики. Инстинкт жизни приобретает пассив-
ныи�  характер, инерционен, тем не менее, процесс 
жизни заложен и идет по своему пути существова-
ния, над которым довлеет активизировавшии� ся 
инстинкт смерти, перенявшии�  на себя инициати-
ву движущеи�  энергии. Человек может продолжать 
жить, к чему-то стремиться, внешне радоваться 
жизни, но отпечаток прошлого, травмирующие 
воспоминания, вытесненные в бессознательное, 
дает некую установку, своеобразное программи-
рование деи� ствии� , направленных на удовлетво-
рение преобладающего инстинкта Танатос. Само 
по себе превалирование этого инстинкта являет-
ся неврозом, которыи�  хорошо защищается меха-
низмами психики. Поэтому, совершая пагубные 
деи� ствия, относительно своего организма и пси-
хики, человек находит множество оправдании� . 
Сознание переворачивает смысл этих деянии�  и 
пристрастии� , определяет их как небольшои�  не-
достаток, или негласно общепринятое времяпре-
провождение. Человек не примеряет пагубное 
воздеи� ствие на себя, ведь смерть и смертельные 
болезни – это то, что происходит с другими, но 
не с ним. Получается некое замыкание – бессоз-
нательное отрицает, вытесняет представления 
о собственнои�  смерти, в тоже время, как невроз, 
связанныи�  с влечением к Танатосу, стремится 
удовлетворить это влечение.

Эрос и Танатос
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данным миром. Сам процесс рождения для человека 
является неким актом смерти, смерти в утробе ма-
тери и возрождении вне ее�  чрева, в новои�  среде оби-
тания. Человек страшится еще раз пережить такое. 
Вместе с тем, страх смерти тесно связан и со страхом 
к жизни. Впереди – неизвестныи�  мир, враждебная 
атмосфера, по сравнению с утробои�  матери, где все 
было доступно для биологического выживания, теп-
ло и безопасно. Человек переживает болезненно фи-
зиологическии�  разрыв с матерью [12]. Сам страх при 
рождении – скорее базальныи�  страх неизведанного, 
при этом непременно происходящего. Смерть опу-
стошает, она непреклонна, неизбежна для каждого 
живого существа. От нее�  невозможно скрыться или 
убежать, ею заканчивается каждая жизнь. Смерть 
неизвестна, невозможно приобрести опыт смерти, 
никому неведомо, что кроется по ту сторону жизни. 
От многих объектов, вызывающих страх, возможно 
убежать. Удалить их из своеи�  жизни, чтобы не испы-
тывать этого неприятного ощущения. Но что, если 
убежать невозможно? В таком случае, вероятно, воз-
никает стремление «подружиться» с объектом стра-
ха, переи� ти на его сторону, быть с ним заодно. 

Первая встреча со смертью произошла у паци-
ента в возрасте около 4-х лет. Он попал в Мавзолеи�  
им. Ленина. После посещения усыпальницы, у него 
возникло чувство страха, ощущение тревоги. «Пом-
ню, что было очень мрачно везде, как будто атмос-
фера усыпальницы перенеслась на оживленную Твер-
скую». Разумеется, тяжелая, нездоровая обстановка 
этого места не могла не оставить отпечаток на че-
ловека в таком возрасте. В последствие, у пациента 
не раз возникали краи� не неприятные и тягостные 
ощущения при виде похоронных принадлежностеи� , 
страх перед ними. Такои�  отпечаток вполне мог за-
крепить пережитые ранее травмы, направить тече-
ние энергии в сторону смерти, примирения с неи� .

В творчестве можно нередко заметить по-
пытки «примирения» со смертью, приблизить ее 
в выразительном искусстве к миру живых, поста-
вить наравне с ним. В искусстве средневековья 
был очень распространен сюжет «Пляски смерти». 
Смерть непринужденно, игриво, в танце веде�т за 
руки вельможеи� , крестьян, королеи� , воинов, бедня-
ков. Все слои общества, живые, мертвые сплелись 
за руки в роковом танце. Удивительное сочетание, 
танец олицетворяет жизнь, ликование, радость, 
ему присущи ритмичность и динамика. Но ведет 
этот танец смерть, держа за руки живых людеи� , раз-
ного сословия. Сюжет олицетворял бренность, гре-
ховность земнои�  жизни, в которои�  все, от низших 

Такое стремление лишить себя желаемого, 
само по себе не доставляет удовольствия. Но деи� -
ствует в рамках бессознательно зафиксированного 
пережитого воспоминания, в котором укоренилось 
недоверие к окружающему миру и жизни в целом. 
Таким образом, вновь и вновь может воплощаться 
смоделированное травматическим событием от-
ношение к жизни, проявляющееся в ее отстране-
нии, что удовлетворяет влечение к смерти.

VI. Объект мертволюбия

Объектом мертволюбия является тот, на кого 
направлено влечение. Объект мертволюбия подвер-
гается агрессивным, деструктивным деи� ствиям со 
стороны субъекта с преобладающеи�  энергиеи�  Тана-
тоса. Агрессивные деи� ствия не направлены только 
в одну сторону объекта, например, во внешнии�  мир. 
Объект влечения изменчив и дуалистичен. Само вле-
чение противоборствует жизни и объектам жизни в 
целом, стремится неорганике, разъединению, раз-
ложению, уничтожению органического состояния, 
проявляется как во внешнюю среду, так и внутрен-
нюю, то есть к самому объекту, с превалирующим, 
невротичным влечением к мертволюбию. Человек, 
чье влечение к смерти по большеи�  части направлено 
против внешнего мира, разрушает также и свои�  соб-
ственныи� , внутреннии�  мир, в равнои�  степени как и 
наоборот, когда влечение подавляюще проявляется 
в саморазрушении – оно так или иначе затрагивает 
и то, что окружает индивида. Человек живет в обще-
стве и всякие деструктивные деи� ствия, направлен-
ные на самого себя, косвенно отражаются на окру-
жении индивида. Так, например, близкие человека, 
которыи�  ведет нездоровыи�  образ жизни, находятся 
в сочувствии, переживании, тревоге за родного чело-
века. В даннои�  статье, в качестве объекта влечения к 
смерти, выступает человек, которыи�  направляет де-
структивные деи� ствия на самого себя, то есть прояв-
ляет аутоагрессию. В случае с пациентом, о котором 
говорилось выше, из-за злоупотребления наркоти-
ческими веществами, которые вызвали деструкцию 
личностных структур, была разрушена его семья, а 
собственныи�  ребенок был заражен опасным инфек-
ционным ле�гочным заболеванием.

VII. Страх смерти

Краснои�  нитью через все причины невроза 
мертволюбия проходит страх. Вместе с рождением 
человека на свет, рождается и страх перед неизве-
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Эрос и Танатос

полна неправедных соблазнов, очерняющих душу. 
В то же время, человек создан по образу и подо-
бию Бога, жизнь – его дар, его милость, нам дано 
по его воле прои� ти испытание, не очернить душу 
грехами или же, поддавшись искушению – раска-
ется и тогда – человека ждет вечное царство. Не-
смотря на принижение земного существования, по 
сравнению с небесным, осквернить дар Божии� , то 
есть саму жизнь, дарованную телесность – явля-
ется тем же самым грехом. Однако, в стремлении 
изображать мрачные картины и не самые жизне-
радостные тексты (несмотря на то, что мелодика 
произведения того же Ad mortem festinamus звучит 
весьма радостно, задорно, как бы с отважнои�  на-
смешкои�  над сюжетнои�  составляющеи�  слов), вряд 
ли не была никак обусловлена повальным мором. 
Наблюдая смерть, ужасаясь от ее�  непримиримого 
и неотвратимого наплыва во всех слоях общества, 
человек примиряется с неи� , невольно впускает в 
жизнь, делая акцент на том, что смерть подарит 
вечную, благостную, духовную, вечную жизнь на 
небесах. Тяга к земнои�  жизни теряет свою ясность, 
когда в один день человек может утром сидеть за 
столом со своими родными, а через несколько су-
ток – быть заве�рнутым в погребальныи�  саван.

VIII. Быть человеком

Влечение к смерти может проявляться не толь-
ко в деструктиве телесности, но и ментальности, чув-
ственности, эмоциональности. Современная эра – 
эра мертволюбия. В попытках отменить смерть, 
наша культура становится одержимои�  смертью 
как своеи�  целью, выдавая за влечение к жизни – 
стремление к смерти [6]. Революция ценностного 
уклада в обществе реверсировало культурные, со-
циальные, экзистенциальные ценности. Человече-
ство ведет опасную игру со смертью, привлекая ее�  
на свою сторону, выводя из этои�  игры суть самои�  
жизни. Общество предлагает расслабиться, отдо-
хнуть, развлечься. Ценность знании� , труда, разви-
тия обезличена, репрессировано. Цель трудовои�  
деятельности для многих сводится к развлече-
нию, работать, чтобы хорошо отдыхать, ездить на 
комфортном автомобиле, приобретать ненужные 
вещи. Предлагается огромныи�  ассортимент товара, 
направленного на упрощение человеческого суще-
ствования, делая его комфортным, удобным, безза-
ботным, но вместе с тем переориентируются и цели 
человеческого существования, на первыи�  план вы-
водится на поверхностность бытовые потребности 

слоев общества, до знати, равны перед смертью. 
Несколько столетии�  такие гравюры неразрывно 
связывали со свирепствующеи�  чумои� , которая бу-
шевала в эпоху позднего средневековья [13]. 

В одном из известнеи� ших памятников литера-
турного искусства «Декамерон», Джованни Боккач-
чо, 3 благородных юношеи�  и 7 дам, бегут из охва-
ченнои�  чумои�  Флоренции на загородную виллу, где 
спасаются, пережидая спад суровои�  болезни. Моло-
дые люди достаточно беззаботно и весело прово-
дят время, рассказывая каждыи�  день по десять но-
велл о любви и…смерти. Олицетворение «пира во 
время чумы». Многие новеллы носят весьма мрач-
ныи�  характер, в них отражено настроение того вре-
мени, где смерть обыденна, отношение к неи� , как 
к чему-то разумеющемуся, неотъемлемому, порои�  
циничное. Все это происходит на фоне простоты 
и веселья: молодые люди праздно проводят, пьют 
вино и, сидя на свежем воздухе, в саду у фонтана, 
делятся историями. С однои�  стороны, можно рас-
ценить такои�  сюжет, как некое стремление к жиз-
ни, несмотря на всепоглощающую атмосферу смер-
ти вокруг. Но эта вездесущая смерть дает основнои�  
леи� тмотив, попытку поставить ее�  в один ряд с жиз-
нью, в одном танце, как нечто простое, само собои�  
разумеющееся, как то, что может случиться с каж-
дым в любои�  момент и боятся нечего.

В «Краснои�  книге монастыре Монсеррат», однои�  
из известнеи� ших рукописеи�  XIV в., хранящеи� ся в би-
блиотеке бенедиктинского монастыря Монсеррат в 
Каталонии, содержится уникальныи�  музыкальныи�  
материал того времени. Паломники, проводя дни в 
молитве чудотворнои�  скульптуре Девы Марии, по-
рои�  желали петь и танцевать, воспевая Господа и 
пресвятую Деву Марию. До наших днеи�  сохранилось 
всего 10 песен из этои�  книги, среди которых мотеты, 
баллады, каноны. Венчает это наследие песня «Ad 
mortem festinamus» («Торопимся мы к смерти»).

«Торопимся мы к смерти – так бросим же грешить!
Поведать я намерен вам о том, сколь мир презрен,
Дабы года бегущие напрасно не прошли:
Час пробил пробуждения от пагубного сна...»

(пер. А.А. Россиус).

Конечно, творцы того времени вкладывали 
в текст духовныи�  аспект: жизнь грешна, грязна и 
скверна, освободимся от бремени тягостного су-
ществования и возвысимся к Богу. В Христианскои�  
религии прослеживаются ноты бренности земного 
существования, человек способен на грех, жизнь 
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направлены на сохранение общества, возможность 
стать более жизнеустои� чивым видом. Но останется 
ли этот вид – родом человеческим? Будет ли чело-
век при этом «жить» или скорее «веществовать»? 
Каковы будут ценности такого человека и будут 
ли они у него вообще? К чему будет стремиться 
человек, наделенныи�  вечнои�  жизнью? Обретение 
вечнои�  жизни демотивирует развитие человека. 
К чему спешить, для чего получать образование, 
если впереди целая вечность. Естественное про-
должение рода, как ключевои�  фактор влечения 
Эрос, отои� дет даже не на второи�  план, это по своеи�  
сути окажется просто не нужным. Вполне логично 
предположить, что вместе с этим утилизируется 
и сам институт семьи. Чувства, эмоции – те самые 
живые реакции человеческои�  души на внешнии�  
мир, жизненные ситуации, окружающих людеи�  – 
исчезнут, утянув за собои�  в бездну само влечение 
к жизни. Смерть неотъемлемо связана с жизнью, 
венчает ее� , делает ее�  уникальнои� , неповторимои� , 
как и самого человека – наделяя его индивиду-
альностью бытия, личностью. В бессмертии само 
время раствориться в вечности бытия, стирая уни-
кальность существования, объединяя всех в одно 
безликое целое. В таком случае не к чему стре-
миться, не чем выделяться, нет смысла развивать-
ся, равные себе итак совершенны вне времени, вне 
пространства [16]. Какова будет ценность жизни, 
если она вечна или может искусственно продле-
ваться с помощью технологии�  сколько угодно вре-
мени? Бесценность жизни падет, обретя реальную, 
материальную цену, измеряясь в неорганическом 
эквиваленте. В бессмертии единственным спосо-
бом прекратить существование человека может 
быть только намеренныи�  уход из «жизни» или 
убии� ство. В стремлении к вечному биологическо-
му существованию есть предпосылки к узаконива-
нию, моральнои�  норме убии� ства и самоубии� ства, к 
открытои�  реализации стремления к смерти. Идея 
о возможности усиливать умственные, творческие, 
физические способности с помощью фармаколо-
гических средств опасна обезличиванию челове-
ческои�  индивидуальности, омертвлению уникаль-
ности человека, наделение его искусственностью, 
уничтожению природы органики человека, заме-
няя ее�  синтетическим, неорганическим, чуждым 
живому аналогом. Плоды деятельности, стимули-
рованные неприродными средствами, станут уже 
«следами» не человека, а некоего существа, его 
искусственного аналога, неистинного, претящего 
глубинным свои� ствам органики. 

человека. Упрощение бытового существования ос-
вобождает время рутин, которое может использо-
ваться для развития индивида, личностного роста, 
творческих дел, однако для многих ценность этого 
времени заключается в безделье, в потреблении 
благ, развлечении� , удовольствии� , но не как необхо-
димость, а с ракурса постоянства, цели жизни. Че-
ловек становится рабом потребления искусствен-
ности, неорганики, внедряя и ассимилируя это в 
жизненную необходимость, ставя наряду с выс-
шими ценностями и симулируя этим полноту, яр-
кость, глубину самои�  жизни [5]. Разумеется, отдых 
необходим, комфорт приятен, многие современные 
достижения служат во благо. Но ставя эти блага в 
приоритет, подгоняя под смысл существования, че-
ловек становится инертным, пассивным, поглощая 
лишь симулякры, прототипы жизни, продуцируя 
тем самым разрушительные тенденции влечения 
смерти. Отдых сводится к безделью, к бесполез-
ным, порои�  вредным деи� ствиям, когда отдых и рас-
слабление неразрывно связано с употреблением 
алкоголя или наркотиков, культа еды, секса только 
ради физического удовлетворения, бездумное про-
сиживание за интернетом. Проблема не в том, что 
это предлагает общество, а в спросе на это пред-
ложение. Человек принимает примитивность бы-
тия, стремясь к автоматическому, животному, при-
родному состоянию, утрачивая духовныи�  смысл, 
удовлетворяя инстинкты, потребности, стремится 
к разрушению себя, как человека, к разрушению 
целостности своеи�  природы. 

IX. «Извините, но у вас просто 
умерла душа» [14]

В наше время процветает идея трансгуманиз-
ма – постчеловечества. Современные научные до-
стижения в сфере технологии� , геннои�  инженерии, 
биоинженерии развивают концепцию человека 
будущего. Стремление улучшить органические 
объекты с помощью технологических изыскании�  
подается как новыи�  взгляд в будущее, продление 
жизни, обретение «бессмертия». Создается об-
раз «идеального» человека, которому нестрашны 
болезни, время жизни увеличено в разы, возмож-
ность трансплантации частеи�  тела, заменяя их на 
механические аналоги. Развиваются идеи мира, в 
котором можно будет с помощью обычнои�  пилюли 
стать жизнерадостным или усилить свои умствен-
ные способности [15]. Поверхностно, данные пер-
спективы выглядят жизнеутверждающе, ведь они 
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Эрос и Танатос

Ведь полное избавление от земных тягот бытия, 
к чему так стремится человечество, может ис-
тинно разрешиться только прекращением орга-
ническои�  жизни. 

X. Выбор

Можно ли утверждать, что различные ситу-
ации, травмы в развитии, не только описанные в 
этои�  статье, определяют судьбу человека в бессоз-
нательном стремлении к смерти? Конечно, все эти 
причины имеют определенное влияние, оставляют 
свои�  след, что может вылиться в тенденцию на-
вязчивого повторения деи� ствии� , потворствующих 
инстинкту мертволюбия. Однако не стоит забы-
вать, что у каждого человека есть выбор. Поддать-
ся влечению к смерти, потакать бессознательным 
порывам, встать на сторону идеи массового унич-
тожения под видом «выживания», но которые 
выражаются в осознанных деи� ствиях, удовлет-
воряющих инстинкт влечения к Танатосу, или же 
наи� ти силы перенаправить энергию на созидание 
жизни, любовь и тягу к неи� . Никто не может обя-
зать человека зависеть от алкоголя, наркотиков, 
разрушать ими свои�  организм, приближая его к 
умерщвлению. Никто не может заставить челове-
ка вести безэмоциональную сексуальную жизнь, 
удовлетворяя лишь физическое желание, выстав-
ляя это в качестве игры, соревнования, в котором 
человек только кажется себе победителем, но при 
этом уничтожает в себе органику и гармонию чув-
ства любви – созидательного, неотъемлемого чув-
ства жизнелюбия. Никто не заставит человека со-
знательно лишать себя жизни, здоровья, радости. 
Мы все можем выбирать. Да, в силу травмирующих 
событии� , этот выбор иногда сделать сложнее. Но 
он всегда есть у каждого. И он равноценно спра-
ведлив, только стоит ли выбирать и стремиться к 
тому, что итак неизбежно наступит?

Жизнь сама себе полноценна. В неи�  есть ме-
сто для всего, для радости, тоски, счастья, печали, 
любви, утраты, в неи�  есть место и для самои�  смер-
ти, причем в определеннои�  степени почетное, за-
вершающее жизненныи�  путь, она все равно неотъ-
емлема для каждого. В стремлении к жизни можно 
обнаружить всю палитру красок, глубину бытия, 
ощутить контраст чувств и эмоции� . В стремлении 
к смерти – есть только смерть, просто время, кото-
рое уныло течет в никуда, скорее это и не жизнь, в 
полном смысле своего слова, а просто существова-
ние, в ожидании смерти.

Человек – не просто биологическии�  организм. 
Он наделен чувствами, разумом, эмоциями, волеи� , 
душои� . Он стремиться творить, олицетворяя куль-
турное наследие, выражать окружающии�  и вну-
треннии�  мир в искусстве. Будучи биологически жи-
вотным, но животным социальным, с довлеющим 
над инстинктами разумом, человек продолжает 
плести свою историю в качестве уникального по 
своеи�  целостности вида. Стимулируя фармаколо-
гическими средствами разум, поставив под искус-
ственныи�  контроль чувства, облегчая или сводя к 
«нулю» душевные переживания, разрушается при-
родная человеческая целостность, человек умерт-
вляет то, что делает его по-настоящему живым су-
ществом. Да, жизнь драматична, трагична, каждыи�  
человек сталкивается с горестями расставания, 
утраты, преодолевает разнообразные жизненные 
сложности, испытывает боль, как душевную, так 
и физическую. Но способен был бы человек испы-
тывать радость, счастье бытия, ощущал бы чувство 
любви, без тягостных моментов земного существо-
вания? Отвержение страдании�  омертвляют саму 
жизнь, она обесцвечивается, теряет свою глубину, 
по сути – перестает быть жизнью в подлинном 
смысле этого слова. Попытки изменить природ-
ную биологическую составляющую человека, мо-
дернизировать его, уничтожат этот вид в своеи�  
целостности, создав новыи� . По сути, это уже совер-
шенно другие существа, только подобие человека, 
но синтезированного, механического или же гене-
тически, биологически измененного. Стремление 
отказа от органического состояния в пользу неор-
ганического – ключевое в инстинкте смерти. Поче-
му же человечество переориентировалось в сторо-
ну собственнои�  деструкции, стремясь добровольно 
впасть во всеохватывающее объятие смерти? Веро-
ятно, почувствовав силу науки и технологии, чело-
век недальновидно пытается превзои� ти природу. 
Одурманенное властью над органическим миром, 
жаждои�  вечного существования, человечество 
перестает отдавать отчет о последствиях, пытаясь 
оправдать неполноценность белковои�  жизни – 
всецело стремится к ее�  уничтожению. Материаль-
ная, техническая, вещевая ценности встают много 
выше духовности, чувственности, эмоционально-
сти и органичности человеческого бытия.

Человек пытается максимально облегчить, 
упростить свое существование, постоянно повы-
шая пределы и возможности этои�  цели. Абсурд-
ность заключается в том, что такое слепое стрем-
ление есть непосредственное влечение к смерти. 
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