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Введение. Проблема жизни и смерти является одной из важнейших тем философского 

рассуждения, и в духовном опыте человечества объясняется по-разному. Причина 

неувядающей актуальности к этой проблеме состоит в том, что она является одновременно 

глобальной для всего человечества и сугубо «личной», субъективной, экзистенциальной. 

Философия рассматривает смерть в контексте понимания факта и осмысления смерти как 

заключительного этапа человеческой жизни. Человек обречен думать о смерти, и в этом он 

отличается от животного, которое смертно, но не знает об этом. Тем не менее, научные 

наблюдения подтверждают тот факт, что животные чувствуют приближение собственной 

смерти, их предсмертное поведение чаще всего напоминает мучительные поиски уединения 

и успокоения. Вряд ли найдется человек, который бы в той или иной форме не размышляло 

смерти, не задумывался о смысле своего существования, достижении бессмертия, т. е не 

обращался к проблеме жизни и смерти. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследования служили 

теоретические источники по проблеме исследования; в качестве методов исследования 

выступали анализ и синтез, дедукция, абстрагирование. 

Результаты исследований. Сущность проблемы заключается в том, что человек 

понимает, что он рано или поздно умрет, разрушится его тело, пропадут его мысли и 

чувства, но вместе с тем ему не хочется верить, что это непременно случится с ним, что 

исчезнет его неповторимое человеческое «Я». Влечение к жизни, телесной и духовной 

деятельности вступает в конфликт с сознанием факта человеческой смертности, вызывая 

чувство страха перед смертью. Человек пытается снять это противоречие, освободиться от 

страха грядущей смерти или хотя бы уменьшить его [1]. 

Многие философы и естествоиспытатели пытаются понять тайну существования 

человека и ответить на такие вечные вопросы, как «Что такое жизнь? Как возможно 

продлить свою жизнь? Что такое смерть? Что будет после смерти? Может ли человек 

избежать смерти и достичь бессмертия? Что преобладает в нашем мире: жизнь или смерть?»  

Можно выделить два основных подхода к объяснению вопросов жизни и смерти: 

объективистский и субъективистский. 

Объективистский подход рассматривает человека как составную часть мирового 

целого. Существуя в составе этого целого, человек подвластен устоявшимся 

закономерностям миропорядка, в котором предопределены все события общественной и 

личной судьбы, «распланированы» все периоды мировой истории. Данный подход связан с 

именами таких философов, как Б. Спиноза, П. Гольбах, Г. В. Ф. Гегель, П. Лафарг, с 

догматикой иудаизма, христианства и ислама. 

Объективистский подход опирается на естественно-религиозном понимании процессов 

жизни, смерти и их значения. Смерть считается закономерным и неминуемым прекращением 

жизни, к тому же по мнению некоторых религий (например, христианства) завершением 

долгожданным, так как именно после смерти человеческая душа избавляется от земных 

страданий и скорби и готовится принять Вечную жизнь. 

Субъективистский подход определяет человека через призму признания в нем 
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созидательного, творческого начала. С этой точки зрения человек мыслится автономным и 

свободным, а его жизнь признается самой высокой ценностью, в то время как смерть, – 

величайшей трагедией (И. Фихте, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, фрейдизм и неофрейдизм, 

экзистенциализм и т. п.) [2]. 

Заключение. Таким образом, на вопрос, что такое жизнь как сущее, можно ответить: 

жизнь. В чем ее смысл? Чтобы жить, искать смысл во всех проявлениях бытия, но не 

превращать этот поиск в способ исчерпать жизнь, оставив ее. Исключительно теоретическое 

обретение смысла жизни невозможно. Нет необходимости его «искать» или «задавать», 

сколько испытывать и чувствовать. Так, а что же такое смерть? Судя по всему, однозначного 

ответа на этот вопрос не будет никогда (по крайней мере, до самой нашей смерти). 

Поскольку наша жизнь и смерть субъективны, и никто в мире не может испытать наш 

индивидуальный, неповторимый опыт. Духовность в человеке должна находиться в тесной 

связи с эмоциональностью, а, следовательно, с чувствительностью, или, с телом. Дух без 

тела – это уже «тот свет». Идеалом, в таком случае, следует признать не «человека 

духовного», как порой признают, а «человек целостного».  
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Введение. В годы Великой Отечественной войны женщины наравне с мужчинами 

принимали участие в военных действиях и также внесли большой вклад в Победу. Женщины 

были на линии фронта медиками, летчицами, водителями, снайперами, связистками, 

разведчицами, репортерами, даже танкистами, артиллеристами, служили в пехоте. Женщины 

активно участвовали в подпольном и партизанском движении, они прошли через ужасы 

немецко-фашистской оккупации, «сражались» у станка в советском тылу, воспитывали и 

поднимали детей! Тем не менее, наши бабушки и прабабушки выстояли, выдержали, потому 

что с ними пребывали вера, надежда и любовь. Они любили, верили и ждали мужей с 

фронта, надеясь, что их любимые вернутся.  

Материалы и методы исследований. В работе мы опирались на новейшие 

исследования, материалы интернет-ресурса и воспоминания женщин-фронтовиков. 

Применялись методы обобщения, сравнения, синтеза, анализа. 

Результаты исследований. Привлечение женщин в состав советских вооруженных сил 

было связано прежде всего с огромными людскими потерями в начале Великой 

Отечественной войны. Всего на военную службу с 1941 по 1945 гг. было призвано 490235 

женщин. В боевые подразделения (за исключением ПВО) женщины зачислялись только 

добровольно. По инициативе ЦК ВЛКСМ было подготовлено более 222 тыс. женщин-

бойцов, в их числе: минометчиц  6097 человек, станковых пулеметчиц  4522, ручных 

пулеметчиц  7796, стрелков-автоматчиц  15290, стрелков-снайперов  102333, связистов 

всех специальностей  45509 человек и др. [1].  

Учитывая быстрое наступление врага в начале войны, в ряды Красной Армии было 

призвано не так много наших соотечественниц, больше всего их осталось на оккупированной 

территории Беларуси. Тем не менее, по мнению исследователей, в подпольном движении на 

территории республики участвовали около 25 тыс. женщин. С учетом погибших, агентурных 


