
При этом учебный процесс (и содержание образования) должен 
оптимальным образом обеспечивать формирование всех основных 
сторон личности учащегося. На основании вышеизложенного можно 
сформулировать ряд современных требований к содержанию образо
вания. Наиболее важными, по моему мнению, являются следующие:

• системность;
• интегративиость;
• научность;
• связь с практикой (опытом);
• систематичность;
• доступность;
• эвристичность;
• рефлексивность.
Таким образом, в результате реализации этих требований к 

учебному процессу через содержание образования можно говорить о 
качественной подготовке специалистов в профессиональной школе. 
Обоснование такой подготовки в соответствии с требованиями к со
держанию образования приводится на рис. 3.
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ: СОЦИАЛЬНЫЙ И 
НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ

Вступая в новое тысячелетие, человечество анализирует про
шлое и прогнозирует будущее, исходя из достижений и трудностей, 
которые обусловлены развитием современной цивилизации. Круг про
блем, встающих перед обществом, постоянно расширяется, включает в 
себя помимо политических коллизий, экономической локальной не
устроенности и глобальной экологической катастрофы множество во
просов, затрагивающих внутренний мир каждого человека. Одним из 
важнейших среди этих вопросов является вопрос об отношении чело



века к смерти. Важно отметить, что современный этап развития техно
генной цивилизации вызывает необходимость философского анализа 
существующих проблем для формирования и внедрения в сознание 
людей новых моральных принципов и норм поведения -  биоэтики. 
Особое значение для современной биоэтики имеют проблемы меди
цинской этики, затрагивающие: отношение врача и пациента в его раз
личных формах; определение смерти и связанные с этим моральные 
противоречия; новые технологии деторождения и биомедицинский 
эксперимент, включающий необходимость рассмотрения пределов его 
допустимости; этические проблемы генной инженерии, транспланто
логии и психиатрии и т. д. Все эти проблемы так или иначе теснейшим 
образом связаны с эвтаназией и в конечном итоге с проблемой жизни 
и смерти каждого человека. В узком медицинском смысле употребля
ется термин "тахитаназия" ("легкая смерть"), близкий по своему зна
чению с эвтаназией. Слово "эвтаназия" буквально "хорошая смерть" - 
осуществляется посредством нашей собственной воли.

Но имеет ли человек право на добровольную смерть? Этот во
прос вовсе не риторический и содержит в себе глубокий нравственный 
смысл, который широко обсуждается в литературе и среди специали
стов. "Один из основных моральных аргументов сторонников эвтана
зии - утверждение права каждого человека самому распоряжаться сво
ей жизнью. Вместе с тем есть много противников эвтаназии. Их аргу
менты также не лишены нравственного смысла: а) за время жизнепод
держивающего лечения могут быть найдены новые медицинские сред
ства, позволяющие исцелить больного; б) опасность злоупотреблений 
со стороны врачей в случае, если эвтаназия получит широкое распро
странение; в) применение эвтаназии подрывает веру в святость чело
веческой жизни и может квалифицироваться как убийство; тем самым 
эвтаназия несет угрозу всей системе моральных ценностей общества" 
[ 1].

Таковы современные мнения и оценки относительно эвтаназии. 
Однако для выяснения сущности данного явления целесообразно рас
смотреть историко-философскую трактовку вопроса об эвтаназийном 
уходе из жизни.

В архаических культурах издавна существовали традиции 
умерщвления стариков,и это не считалось чем- то противоестествен
ным.

Вместе с тем в древних восточных религиях добровольная 
смерть нередко осуждалась. Согласно индийским воззрениям, человек 
в земной жизни выполняет определенное кармическое предназначе



ние, и поэтому бессмысленно прерывать нить судьбы, ибо она всё 
равно неотвратима. С другой стороны, представление о том, что чело
век многократно живет на Земле, порождало и практику "хорошей 
смерти". Люди бросались под колесницы, тонули в водах священного 
Ганга, потому что верили в собственное грядущее воскресение, пыта
лись быстрее одолеть колесо бытия и достичь нирваны. Древнекитай
ский философ Лао-цзы говорил, что "человек легко умирает от того, 
что у него слишком сильно стремление к жизни" [2].

Слово "эвтаназия" встречается в текстах Платона, который по
лагал, что медицина призвана проявлять заботу о 1ражданах, здоровых 
душой и телом, хотя и не следует препятствовать смерти физически 
слабых. В диалоге "Аксиох" есть высказывание относительно смерти: 
"...A потом незаметно наступает старость, и к её времени в нашем ес
тестве скапливается всё тленное и неизлечимое; так что если кто не 
расстанется поскорее с жизнью, как должно, то природа, подобно ме
лочной ростовщице, живущей процентами, берет в залог зрение или 
слух, а часто и то, и другое. И даже если кто это выдержит, всё равно 
он бывает надломлен, изнурен, изувечен. Иные, правда, в старости 
очень крепки, однако по своему уму они вдвойне дети. Боги, ведая эти 
природные свойства людей, поскорее забирают из жизни тех, кого они 
высоко чтут"[3].

В Древней Греции существовали различные подходы к пробле
ме отношения к смерти. Самоубийство граждан, которые достигли 
60 лет, поддерживалось и поощрялось государством. Стоики обраща
лись к самоубийству, когда жизнь становилась невыносимой из-за бо
лезни или иных причин. Эпикурейцы относились к смерти с равно
душной легкостью. "Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам ни
какого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть 
наступает, то нас уже нет," - говорил Эпикур [4].

В Древнем Риме осуждались лишь бессмысленные самоубийст
ва, которые не имели основательного повода. Достойная жизнь в 
оценке древних римлян логически включала в себя и благородную, 
достойную смерть.

Однако под влиянием христианства (во II - III вв.) доктрина 
стоиков, согласно которой человек должен подчинять себя господ
ствующей в мире необходимости и побеждать свои желания, эмоции и 
устремления, спокойно относиться к смерти, потому как после неё 
"нас уже нет", - пошатнулось. Согласно христианской религии, тот, 
кто обрекает себя на смерть, бросает Богу его дар - жизнь ... Это ко
щунственно и грешно. Самоубийство противоречит Божьей воле. В



по
светские законы был включен пункт об ответственности за самоубий
ство: предусматривалась конфискация имущества самоубийцы, а са
мого его хоронили без церковного обряда. В V в. св. Августин назвал 
самоубийство отвратительной и презренной слабостью. Фома Аквин
ский оценивал добровольную смерть как самый опасный из всех 
смертных грехов, поскольку она не оставляет времени для раскаяния. 
Самоубийство противоречит законам природы и милосердия. Уже в 
XII в. самоубийство оценивалось как тяжелейший смертный грех.

В эпоху Возрождения, сменившую средневековье и возродив
шую античные ценности, вновь возникло понятие "спокойная и мягкая 
смерть". Томас Мор в "Утопии" создал картину идеального общества, 
где эвтаназия разрешена официально: "Если недуг не только не изле
чим, но, напротив, постоянно мучает и терзает больного, тогда свя
щенники и должностные лица убеждают человека, что, поскольку он 
не может справиться ни с какими жизненными обязанностями, в тя
гость другим, тяжел самому себе и уже находится по ту сторону от 
своей собственной смерти, надобно ему решиться не кормить долее 
свою беду и погибель и умереть, если только он уверен, что жизнь для 
него - мучения. Более того, утешившись доброй надеждой, да освобо
дит он себя сам от этой горестной жизни, как от тюрьмы и жестокости, 
или дозволит своей волей другим исторгнуть себя из неё. Этот посту
пок будет разумным, оттого что он собирается прервать своей смер
тью не удобства, а пытку .... Т е,... кончат жизнь по своей воле в голо
де или же, усыпленные, отходят, не чувствуя смерти. Уйти из жизни 
подобным образом почетно [5].

Термин "эвтаназия" часто использовал и Фрэнсис Бэкон, кото
рый придавал ему смысл, близкий к современному.

Начиная с XVIII века при обсуждении проблемы отношения к 
смерти в результате самоубийства наглядно просматриваются нравст
венные аспекты данной проблемы.

Л. Н. Толстой, многократно рассуждая о жизни и смерти, писал: 
"Я нашел, что ... есть четыре выхода из того ужасного положения, в 
котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы 
не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица ....

Второй выход - это выход эпикурейства. Он состоит в том, что
бы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, 
какие есть... .

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, 
чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить её... .
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Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, 

понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть её, зная 
вперед, что ничего из неё выйти не может" [6]. В этом тезисе четко 
продемонстрирована напряженность внутреннего состояния человека, 
находящегося перед сложной дилеммой выбора между жизнью и 
смертью.

Право человека самому решать собственную судьбу наиболее 
рельефно прослеживается в работе Эмиля Дюркгейма "Самоубийство” 
(1897 г.), в которой предпринята попытка разобраться в источниках и 
мотивах, ведущих к добровольной смерти.

Экзистенциалистская этика предполагает оправдание любых 
действий в том случае, если человек сам творит свою жизнь, напря
женно, активно участвуя в ней. Подлинно человек существует лишь 
тогда, когда совершает акт выбора, творит сам себя. "Рождение и 
смерть выражают конкретный смысл экзистенциальной временности. 
Следовательно, временность экзистенции - это фундаментальная про
блематичность самого отношения экзистенции с самой собой. Призна
ние временности - это принятие собственной проблематичной сущно
сти и решительная реализация себя как этой сущности. В этом призна
нии человек принимает себя и осуществляет в собственной судьбе, уп
рочивает себя в том, что он есть изначально - экзистенция, Я, единст
во, разум, телесность - и склонен свободно принять присущую ему 
судьбу" [7]. Подобную точку зрения высказывает и Альбер Камю, ко
торый в работе "Миф о Сизифе" отчетливо выразил суть своих фило
софских воззрений: "Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее 
прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос философии" 
[8].

В XX в. определенную известность получили общественные 
движения в защиту добровольной смерти. Особенным признанием эти 
идеи пользуются в нацистских и других расистских идеологиях. Ак
ции по стерилизации и уничтожению населения осуществлялись в 
рамках "Программы эвтаназии". После Нюрнбергского процесса слово 
"эвтаназия" длительное время не употреблялось. Юристы оценивали 
эвтаназию как уголовное преступление и приравнивали к убийству.

В конце нашего столетия эта проблема снова приобрела особую 
остроту. Развитие медицинской технологии, расширение возможности 
реанимации показали, что не следует торопиться с прерыванием жиз
ни Однако многие больные, особенно страдающие от рака, испыты
вают ужасные мучения и сами просят освободить их от боли. Человек 
желает умереть потому, что такая жизнь не может быть терпимой и



стоящей, иными словами, больной страдает физически и психологиче
ски. Гуманно ли продлевать безнадежные страдания? Разумеется, 
признание эвтаназии порождает множество проблем. Кто станет 
определять допустимость добровольной смерти? Не приведет ли это к 
преступлениям? Как быть с диагностическими ошибками? В связи с 
этим необходимо обратить внимание и на другой аспект проблемы. В 
мире постоянно возрастает число людей ВИЧ - инфицированных. По 
данным Минздрава РБ, в настоящее время около 30000000 людей яв
ляются вирусоносителями СПИДа. Независимо от того, каким образом 
были заражены эти люди, некоторые из них, обозлившиеся и отчаяв
шиеся, стараются заразить всевозможными способами как можно 
большее число здоровых людей. Врачи утверждают, что существует 
определенная стадия заболевания СПИДом, когда мозг больного пере
стает контролировать его поступки. Как в данном случае подходить к 
проблеме нравственного отношения к больному, который сам совер
шает глубоко безнравственные действия? Этот вопрос, как думается, 
нельзя решить умозрительными рассуждениями и необходимо пред
принять определенные законодательные меры, направленные на защи
ту жизни здоровых людей.

В Конституции РБ в разделе II есть статья № 24, гласящая: "Ка
ждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от 
любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены 
может применяться в соответствии с законом как исключительная ме
ра наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приго
вору суда."

Сравнительно недавно в России оформилось движение "Право 
на жизнь", которое одухотворено постулатом о святости человеческой 
жизни, понимаемой в иудео-христианском духе. Страдания и мучения, 
считают сторонники этого движения, включены в план сотворения но
вой жизни - вот почему нелепо разрушать личность, освобождая ее от 
боли и терзаний.

Отсюда вытекает, что данная проблема носит дискуссионный 
характер, обусловленный либо признанием, либо отрицанием эвтана
зии и является одним из главнейших вопросов, рассматриваемых био
этикой. В соответствии с мнением многих ученых, биоэтику следует 
"трактовать не узко медицински, а как широкую и философски глубо
кую дисциплину" [9], где ее центральным ядром должно стать нравст
венное отношение к жизни и к смерти.

Биоэтика, анализируя коллизии по отношению к эвтаназии, пы
тается сформировать новое моральные принципы и нормы поведения



людей. "Нормы биоэтики выдвигаются сейчас на первый план. Те 
нравственные заповеди, которыми человечество пользуется века, к 
сожалению, не предусматривают новых закономерностей и возможно
стей, какие вносит в жизнь наука. Поэтому людям и необходимо об
суждать и принимать новые законы общежития, учитывающие новые 
реальности" [10].

Исходя из того, что жизнь - высшая ценность, присущая челове
ку, а смерть - неизбежное событие, которое рано или поздно постигает 
всех людей, можно заключить, что у каждого человека со временем 
формируется свое собственное отношение к ней. Если даже неизбеж
ность собственного конца существования не заставляет человека серь
езно подумать о смерти, то смерть друзей, родных, даже совершенно 
незнакомых людей, возможная гибель всего человеческого рода вы
двигают эту проблему в разряд важнейших, которая требует всесто
роннего анализа. Несмотря на тот факт, что обычно люди, занятые 
разнообразными делами в повседневной жизни, не стремятся обсуж
дать столь деликатный вопрос, связанный с глубоко личными чувст
вами, воспоминаниями и ассоциациями, проблема смерти, как следует 
из вышесказанного, обсуждается с различных сторон и с достаточно 
давних времен и не теряет своего значения для каждого отдельного 
человека и общества в целом.

Необходимо подчеркнуть исключительную сложность пробле
мы и обратить внимание главным образом на то, что выбор нравствен
ных критериев отношения общественности к эвтаназии приобрел осо
бую актуальность в наше время, поскольку он носит не только прак
сиологический и аксиологический, но и антологический характер. 
Проблема поиска социального и нравственного смыслов относительно 
эвтаназии остается достаточно сложной и далеко не разработанной.
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УДК 321
У. А. Ломаць, асшрант

ЭВАЛЮЦЫЯ САЦЫЯЛЬНАЙ СТРУКТУРЫ БЕЛАРУС1
У 1985-1994 гг.

У перыяд з 1985 па 1994 г. у натай краше адбылюя сур’ёзныя 
змены ва ycix сферах жыцця грамадства, у тым л1ку у сацыяльнай i 
палпычнай. За тэты час Беларусь атрымала сапраудную незалежнасць, 
правяла першыя дэмакратычныя выбары у Вярхоуны Савет, абрала 
шлях рэформ, наюраваных на развщцё рыначнай эканомт. Была 
прынята Канстытуцыя. За гэты перыяд Беларусь па узроуню 
чалавечага развщця (УЧР) (па даных ААН) скащлася з 40 на 120 
месца. (Беларусь: среда для человека. Национальный отчёт о челове
ческом развитии 1996. Мн., 1996. С. 37). Каля 60 % усяго насельшцтва 
апынулася за межам1 беднасщ. (Шахогько Л. П. Население 
Республики Беларусь в конце XX века. Мн., 1996. С. 36.). 
Неадназначнасць вышкау развщця кра1ны за гэты перыяд з’яуляецца 
прычьшай шматлтх спрэчак i палтгычных спекуляцый. Аднак у 
навуковай лыаратуры дадзенае пытанне застаецца не распрацаваным. 
Мхж тым вывучэнне i анал1з перамен, яюя адбьиися у сацыяльнай 
структуры грамадства, дапаможа даць ацэнку развщця Беларуа з 1985 
па 1994 г., яго уздзеянне на стан незалежнасщ крашы.

Працэсы, яюя упльшал! на разв1ццё сацыяльнай структуры, 
можна падзялщь на дзве плыш:

1) тыя, што начал!ся яшчэ да парэформеннага часу (змены суад- 
нос!н насельнгцтва памш горадам i вёскай, павышэнне узроуню аду- 
каванасщ насельшцтва i шга.);

2) працэсы, яюя упершыню з'явЫся у гэты час i пачал1 асабл1ва 
моцна разв1вацца пасля 1991 года (беспрацоуе, з'яуленне бежанцау, 
адток квал1фкаваных кадрау за мяжу, паскарэнне маёмаснага рассла- 
ення насельшцтва i imn.).

Упершыню, пасля таго як у 1973 г. рэспублша дасягнула дава- 
еннага узроуню насельн1цтва, у 1993 г. атрымауся адмоуны баланс 
пам1ж колькасцю народжаных i памерлых. У 1993 г. ён склау


