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Выводы 
Полученные результаты дают нам возможность предположить, что объем нагрузок 

и предлагаемый двигательный режим должны быть скорректированы в сторону увели-
чения с учетом тенденции к ухудшению состояния здоровья, снижения уровня физиче-
ской работоспособности и функционального состояния студентов. 
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Митрополит Сурожский Антоний (в миру Андрей Борисович Блум) родился 19 июня 
1914 г. в Лозанне в семье российского дипломата. Раннее детство митрополита Антония 
прошло в Персии, где его отец был консулом. После революции в России семья оказалась в 
эмиграции и после нескольких лет скитаний по Европе в 1923 г. осела во Франции. Детство и 
юность митрополита Антония были отмечены тяжкими лишениями и страданиями, прису-
щими эмиграции, и твердой решимостью, разделяемой близкими митрополита Антония, 
жить для России. В возрасте четырнадцати лет он обратился ко Христу и пришел в Церковь. 
В 1939 г. окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. Во время немецкой 
оккупации — врач в антифашистском подполье. В 1948 г. рукоположен в иеромонаха и по-
слан в Англию духовным руководителем Православно-англиканского Содружества святого 
Албания и преподобного Сергия. В 1956 г. стал настоятелем храма Успения Божией Матери 
и всех святых в Лондоне. С 1966 г. — митрополит, в 1966–1974 гг. — экзарх Патриарха Мос-
ковского в Западной Европе. В 1974 г. по собственному желанию освобожден от обязанно-
стей экзарха. С тех пор посредством книг, радио- и телебесед проповедовал Евангелие во 
всем мире. Получил многие награды Русской Православной Церкви, братских православных 
Церквей, Англиканской Церкви. Умер в 2003 г. 

Когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы 
мы боялись жизни, — это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, 
какая могла бы у нас быть, если бы мы сознавали, что каждый миг — единственный для 
нас, и каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен 
быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а победой.  

Смерть слишком велика рядом с тем, что должно бы быть ничтожно даже в мас-
штабе временной жизни. Таким образом, смерть, мысль о ней, память о ней — как бы 
единственное, что придает жизни высший смысл. Жить в уровень требований смерти 
означает жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и встретить нас на 
гребне волны, а не на ее спаде, так, чтобы наши последние слова не были пустыми и 
наше последнее движение не было легкомысленным жестом. 

Когда мы думаем о смерти, мы не можем думать о ней однозначно, либо как о торжестве, 
либо как о горе. Образ, который дает нам Бог в Библии, в Евангелиях, более сложный. Говоря 
коротко, Бог не создал нас на смерть и на уничтожение. Он создал нас для вечной жизни. Он 
призвал нас к бессмертию — не только к бессмертию воскресения, но и к бессмертию, которое 
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не знало смерти. Смерть явилась как следствие греха. Она появилась, потому что человек по-
терял Бога, отвернулся от Него, стал искать путей, где мог бы достичь всего помимо Бога. 

В смерти есть и другая сторона: как ни тесны ее врата, это единственные врата, по-
зволяющие нам избежать порочного круга бесконечности в отделенности от Бога, от 
полноты, позволяющие вырваться из тварной бесконечности, в которой нет пространст-
ва, чтобы снова стать причастниками Божественной жизни, в конечном итоге — прича-
стниками Божественной природы. 

В нашем отношении к смерти должны присутствовать обе стороны. Когда умирает 
человек, мы совершенно законно можем сокрушаться сердцем. Мы с ужасом можем 
смотреть на то, что грех убил человека, которого мы любим. Мы можем отказываться 
принять смерть как последнее слово, последнее событие жизни. Мы правы, когда пла-
чем над усопшим, потому что смерти не должно бы быть. Человек убит злом. С другой 
стороны, мы можем радоваться за него, потому что для него (или для нее) началась но-
вая жизнь — жизнь без ограничений, просторная.  

Если же мы признаем, что наша любовь принадлежит прошлому, это означает, что мы не 
верим в то, что жизнь усопшего не прекратилась. Но тогда приходится признать, что мы неве-
рующие, безбожники в самом грубом смысле слова, и тогда надо посмотреть на весь вопрос с 
совершенно другой точки зрения: если Бога нет, если нет вечной жизни, тогда случившаяся 
смерть не имеет никакого метафизического значения. Это просто природный факт. Победили 
законы физики и химии, человек вернулся в круговорот природных элементов — не как лич-
ность, а как частица природы. Но в любом случае мы должны честно взглянуть в лицо своей 
вере или ее отсутствию, занять определенную позицию и поступать соответственно. 

Для того чтобы быть в состоянии встретить смерть, надо знать, что ты укоренен в 
вечности, не только теоретически знать, но опытно быть уверенным, что есть вечная 
жизнь. Поэтому часто, когда видны первые признаки приближающейся смерти, надо 
вдумчиво, упорно работать на то, чтобы помочь человеку, который должен войти в ее 
тайну, открыть, что такое вечная жизнь, в какой мере он уже обладает этой вечной жиз-
нью и насколько уверенность в том, что он обладает вечной жизнью, сводит на нет страх 
смерти — не горе разлуки, не горечь о том, что смерть существует, а именно страх. 

Одна из проблем, сразу встающих перед тем, кто потерял близкого человека, — это 
чувство, ощущение одиночества, оставленности тем порой единственным человеком, 
кто имел для нас значение, кто заполнял все пространство, все время, все сердце. Но 
даже если сердце не было заполнено целиком, усопший оставляет после себя громад-
ную пустоту. Когда человек умер, очень часто оставшимся кажется, что их деятельность 
потеряла смысл, жизнь, которая, хотя была тяжела и мучительна, текла потоком, стано-
вится трясиной. Одиночество означает также, что не с кем поговорить, некого выслу-
шать, не к кому проявить внимание, что никто не ответит, не отзовется и нам некому от-
ветить и отозваться, а это означает, что только благодаря ушедшему мы имели в собст-
венных глазах некую ценность: для него мы действительно что-то значили, он служил 
утверждением нашего бытия и нашей значимости. 

Поэтому, когда мы стоим и молимся об усопшем, мы на самом деле говорим: «Гос-
поди, этот человек прожил не напрасно. Он оставил по себе пример и любовь на земле: 
примеру мы будем следовать, любовь никогда не умрет». Провозглашая перед Богом 
нашу неумирающую любовь к усопшему, мы утверждаем этого человека не только во 
времени, но и в вечности. Наша жизнь может быть его искуплением и его славой.  

И вместе с тем есть несомненная уверенность, что смерть, которая для нас — потеря и 
разлука, есть рождение в вечность, что она — начало, а не конец, что смерть — величествен-
ная, священная встреча между Богом и живой душой, обретающей полноту только в Боге. 
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