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О смысле жизни, смерти и бессмертии 
 

Кукульник Александр, UTI-102 

 

Есть ли вообще у нашей жизни какой-нибудь смысл? 

Если есть, то имеет ли он нравственный характер? И если да, 

то в чем он состоит, какое будет ему полное и верное определение? 

Чего люди требуют от жизни и чего стремятся в ней достичь? 

Люди стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать 

счастливыми. Это стремление имеет две стороны, положительную и 

отрицательную цели: отсутствие боли и неудовольствия, с одной 

стороны, переживание сильных чувств наслаждения - с другой. 

Одни люди отрицают у жизни всякий смысл, другие считают, что 

смысл жизни не имеет ничего общего с нравственностью, что он 

вовсе не зависит от наших должных и добрых отношений к Богу, к 

людям, ко всему миру, третьи, признавая значение нравственных 

норм для жизни, дают им весьма различные определения.  

Между отрицателями жизненного смысла есть люди серьезные: 

это те, которые свое отрицание завершают делом - самоубийством; 

и есть несерьезные, отрицающие смысл жизни лишь посредством 

рассуждений. 

Итак, о чем же думать? 

Живи жизнью целого, раздвинь во все стороны границы своего 

маленького Я, ―принимай к сердцу‖ дело других и дело всех, будь 

добрым семьянином, ревностным патриотом, преданным сыном 

церкви, и ты узнаешь на деле добрый смысл жизни. 

Проблема смерти и бессмертии!!!... 

Человек - часть природы, а не что-то ей противоположное. Его 

мысли и движения следуют тем же законам, что и движения звезд и 

атомов. Человек - частица этого скучного физического мира. Его 

тело, подобно всей остальной материи, состоит из электронов и 

протонов. То, что мы называем ―мыслями‖, зависит от организации 

извилин в мозгу. Феномены сознания, вероятно, связаны с 

материальной структурой. Если это так, то единичный электрон или 

протон не могут ―мыслить‖. У нас нет так же оснований полагать, 

что индивидуальное мышление продолжает существовать после 

смерти тела: ведь смерть разрушает организацию мозга и рассеивает 

потребляемую извилинами энергию. 
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 Вера в бессмертие - центральная догма христианской религии - 

не находит поддержки в науке. Все люди верят в бессмертие. Это 

означает: верующие в бессмертие не считают, что со смертью 

человека наступает конец его существованию; притом не считают 

этого по той простой причине, что прекращение восприятия нашими 

чувствами действительного существования человека еще не 

означает, что он прекратил существование духовно, то есть в 

памяти, в сердцах продолжающих жить людей. Умерший для 

живого не превратился ни во что, не абсолютно уничтожен; он как 

бы изменил форму своего существования; он лишь превратился из 

телесного существа в духовное, то есть из подлинного существа в 

существо представляемое. Но необразованный человек не различает 

между субъективным и объективным, то есть между мыслью и 

предметом, между представлением и действительностью. Поэтому 

мертвый воспринимается необразованным человеком как подлинно 

существующее существо, и, следовательно, как царство 

воспоминаний и представлений, как подлинно существующее 

царство.  Естественно, что живой человек приписывает себе 

посмертное существование, ибо как же ему разлучиться со своими? 

Он в жизни был со своими вместе, был с ними соединен, он должен 

будет соединиться с ними так же в смерти. Поэтому вера в 

бессмертие, будучи необходимым, нефальсифицированным и 

безыскусственным выражением природы человека, выражает не что 

иное, как истину и факт, признаваемые также внутренне 

неверующими, заключающиеся в том, что человек, утрачивая свое 

телесное существование, не теряет своего существования в душах, в 

воспоминаниях, в сердцах живых людей. 

Если мы должны поверить в бессмертие потому, что в это верят 

все народы, то мы должны так же верить в то, что существуют 

привидения, верить в то, что статуи и картины говорят, чувствуют, 

едят, пьют так же, как их живые оригиналы. 

В итоге мы должны поверить во все то, что окружает нас, 

иначе у жизни не будет никакого смысла!!! 

Осознание того, что человек живет лишь один раз и смерть 

неизбежна, со всей остротой выдвигает перед ним вопрос о смысле 

жизни. Проблема смысла жизни важна для каждого человека. Прав 
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Ницше, утверждая, что ―тот, кто имеет зачем жить, может вынести 

любое как...‖. 

Безусловно, правы многие современные философы, утверждая, 

что выбор смысла жизни зависит от многих факторов - объективных 

и субъективных. К объективным факторам следует отнести 

социально-экономические условия, сложившиеся в обществе, 

функционирующую в нем политико-правовую систему, 

господствующее в нем мировоззрение, сложившийся политический 

режим, состояние войны и мира и т.д. Значительную роль в выборе 

смысла жизни играют и субъективные качества личности - воля, 

характер, рассудительность, практичность и т.д. 

В античной философии наблюдаются различные решения 

данного вопроса. Сократ смысл жизни видел в счастье, достижение 

которого связано с добродетельной жизнью, трепетным отношением 

к законам, принятым государством, знанием нравственных понятий; 

Платон - в заботах о душе; Аристотель - в стремлении стать 

добродетельным человеком и ответственным гражданином; Эпикур 

- в достижении личного счастья, покоя и блаженства; Диоген 

Синопский - во внутренней свободе, презрении к богатству; Стоики 

- в покорности судьбе. Такое же многообразие точек зрения 

наблюдается и на других этапах развития европейской философии. 

Кант видел смысл жизни в следовании принципам нравственного 

долга, Фейербах - в стремлении к счастью на основе всеобщей 

любви людей друг к другу, Маркс - в борьбе за коммунизм, Ницше - 

в ―воле к власти‖, английские философы XIX века Бентам, Милль - 

в достижении выгоды, пользы, успеха. 

В отличии от медицины философия рассматривает смерть с 

точки зрения осознания смысла смерти как завершающего этапа 

человеческой жизни. перед лицом смерти человек способен понять 

и оценить прожитую жизнь, наметить программу новой жизни на 

основе принятия иных ценностных установок и готовности их 

осуществить. Древние египтяне рассматривали земное 

существование как подготовку к загробной жизни. Древние японцы 

считали, что человек после смерти продолжает жить в своих 

потомках. Трагическое отношение к смерти характерно для таких 

религий как буддизм, иудаизм, даосизм (Китай). Религиозно-

философские движения в Древней Греции (VII - VI в. до н.э.) также 
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драматически относились к смерти. В классический период 

древнегреческой философии были предприняты попытки 

преодоления страха смерти. Платон создал учение о человеке, 

состоящем из двух частей, - бессмертной души и смертного тела. 

Смерть, согласно этому учению, есть процесс отделения души от 

тела, ее освобождение из ―темницы‖, где она пребывает в земной 

жизни. Тело, по мнению Платона, в результате смерти превращается 

в прах и тлен. Это учение в преобразованном виде впоследствии 

было воспринято христианством. 

Иное понимание смерти характерно для философии Эпикура и 

стоицизма. Стоики, стремясь облегчить страх перед смертью, 

говорили о ее всеобщности и естественности, ибо все вещи имеют 

конец. Эпикур же считал, что смерти не надо бояться, ибо пока мы 

живы, ее еще нет, а когда она приходит - нас уже нет. 

В христианстве смерть представляется как кара Адаму и Еве за 

совершенные ими грехи. Поэтому смерть характеризуется как 

недоступное разуму таинство, как нечто бессмысленное, 

противоречащее духовной сущности человека. Именно поэтому 

главным мотивом христианства является вера в спасение и 

преодоление смерти. 

Проблема смерти по-своему решалась в философии известного 

голландского философа - Спинозы (XVII в.). Он считал, что 

свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти. 

Мудрость человека, по мнению Спинозы, ―состоит в размышлении 

не о смерти, а о жизни‖.  

При рассмотрении проблемы смерти особо следует отметить 

роль философов XX века: французов Сартра, Камю; немцев - 

Хайдеггера, Ясперса и др. Они рассматривают ―жизнь как бытие к 

смерти‖. По их мнению, проблема смерти становится для людей 

актуальной в критических ситуациях, ―пограничных‖ между 

жизнью и смертью. В подобных ситуациях человек может отдаться 

либо движению к смерти (самоубийство), либо проявить волю к 

жизни. Угроза смерти заставляет людей задуматься о смысле и 

содержании прожитой жизни. Перед лицом смерти человек 

способен обрести понимание смысла жизни, освободившись от 

ложных целей и ненужных мелочей. Он начинает иначе смотреть на 

себя и окружающий мир. В этот момент, по их мнению, он способен 
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обрести себя, свою сущность и свободу. Ценности, которыми он 

прежде руководствовался, теряют для него значение. Свобода, 

которую он обрел, позволяет ему определить свое будущее и 

наметить программу новой жизни. Обретенная свобода накладывает 

высокую ответственность на ―просветленного‖ человека за все 

происходящее. Таким образом, философии анализ проблемы смерти 

приобретает важное значение для постижения тайн жизни человека, 

определения ее смысла, обретения внутренней свободы и 

сопряженной с ней ответственности за свои действия и все 

происходящее в обществе. Это создает условия и возможности, 

чтобы человек из индивида, которым он был до возникновения 

―пограничной ситуации‖, стал подлинной личностью. Если 

религиозные и идеалистические учения сравнительно легко 

справляются с проблемой бессмертия человека, то философы-

материалисты, утверждая, что душа человека смертна и умирает 

вместе с телом, встают перед значительными трудностями при 

решении этого вопроса. 

Известный французский философ М. Монтень отмечал, что 

―бессмертие обещают нам только Бог и религия; ни природа, ни наш 

разум не говорят нам об этом‖. 

Выдающийся английский ученый и философ Б. Рассел писал: 

―Бог и бессмертие - эти центральные догмы христианской религии 

не находят поддержки в науке. Люди будут и впредь верить в 

бессмертие, потому что это приятно‖. Стремясь показать, что душа, 

как и тело, смертны, Рассел пишет: ―Все свидетельствует о том, что 

наша умственная жизнь связана с мозговой структурой и 

организованной телесной энергией. Разумно было бы 

предположить, что когда прекращается жизнь тела прекращается и 

умственная жизнь‖. Для доказательства несостоятельности 

религиозного постулата о бессмертии души Рассел приводит 

следующие аргументы: ―Любой человек, наблюдающий рождение, 

выкармливание и детство ребенка, не может всерьез утверждать, что 

душа есть нечто отделимое прекрасное и совершенное на всем 

протяжении процесса. Так что она не может быть неделимой‖. 

Подобную же позицию занимали философы-материалисты - 

Демокрит, Эпикур, Спиноза, Гельвеций, Гольбах, Фейербах, Маркс, 

Чернышевский. Эту же точку зрения разделяют философы-
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материалисты XX века и многие ученые, придерживающиеся 

атеистического мировоззрения. Отрицая возможность личного 

бессмертия, оставляя надежды на ―загробную жизнь‖, философы и 

ученые, придерживающиеся атеистического мировоззрения, 

отказываются, тем самым, от возможности утешения, хотя бы и 

иллюзорного. Кроме того, перед ними открываются возможности 

совершения любых преступлений, ибо, как справедливо заметил Ф. 

М. Достоевский, ―если Бога нет, то все дозволено‖. Суд и воздаяние, 

ожидающие каждого верующего после смерти, этим людям не 

грозят. Поэтому принятие атеистического мировоззрения должно 

быть органически связано с формированием высокой нравственной, 

правовой, политической и философской культуры, способствующей 

подготовке ответственного и высоконравственного гражданина. 

Однако, проблема бессмертия в материалистической философии 

имеет свое собственное решение. Исходя из того, что процесс 

развития человечества органически связан с формированием мира 

культуры, складывающегося из материальных и духовных 

ценностей, системы их производства, сохранения, распределения, а 

также самого человека как ее творца и творимого, бессмертие 

каждого может быть обеспечено на основе вклада в развитие 

культуры. 

В заключении хочу отметить, что почти все концепции смысла 

жизни выходят за пределы собственно науки, вторгаясь в область 

или ценностей, или убеждений, или веры. Жизнь — это единство 

рационального и иррационального, логического и чувственного, 

воли, инстинктов. Представление о смысле жизни зависит от 

мировоззренческих установок. Оно изменяется от человека к 

человеку, от ситуации к ситуации. Таким образом, объективный 

смысл жизни зависит от того пласта реальности (контекста), в 

котором эта жизнь рассматривается. Бесполезно искать 

единственный, «самый правильный», смысл жизни: он зависит от 

уровня рассмотрения, имеется многоступенчатая иерархия смыслов. 

Стремление придать жизни смысл послужило одной из главных 

причин возникновения религии и предшествовавших ей верований, 

в том числе изложенных в легендах и мифах. По мере развития 

цивилизации представления о высших смыслах существования 

человечества сильно изменяются. С расширением кругозора и 
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ростом технических возможностей смысл жизни представляется всѐ 

более масштабным. Проблема смерти. Смерть нельзя рассматривать 

как противоположность жизни. Смерть — это не отсутствие жизни, 

а еѐ окончание, завершение. Поэтому смерти противостоит не 

жизнь, а рождение. Это вполне естественный процесс перехода из 

живого состояния в неживое. Живое и неживое, выживание и не 

выживание — это две стороны единой окружающей нас природы. 

Проблема бессмертия. Бессмертие — идея о том, что очевидный 

закон жизни, что всѐ живое смертно, может нарушаться. Понятие 

«бессмертие» следует отличать от понятий, характеризующих 

возможность живого организма существовать долго в зависимости 

от скорости метаболизма в нѐм, или существовать дольше обычных 

сроков существования для подобных организмов. На практике и, 

особенно, в художественном творчестве, эти понятия смешиваются. 

В понятие «бессмертие» входят: бессмертие души — представление 

о том, что человеческая душа живѐт вечно, независимо от тела; 

бессмертие физического тела — представление о вечно живущем 

человеке; создавать или делать бессмертным в переносном смысле 

— сохранять навсегда в памяти людей. Идея бессмертия встречается 

у всех древних народов. Позже в иудаизме учение о бессмертии 

связывалось уже с учением о воскресении мѐртвых и о загробном 

воздаянии; в таком виде оно перешло в христианство и ислам. В 

некоторых философских системах рассматривается бестелесное 

существование души. Материалистический подход отрицает 

существование души. Поэтому в его рамках вопрос о возможности 

такого рода бессмертия является бессмысленным. Итак проблемы 

смысла жизни, смерти и бессмертии актуальны в наше время. Никто 

не знает, что ждет человека по ту сторону мира. Видимо человек 

будет постоянно задавать себе вопросы на которые не сможет дать 

окончательного ответа!. 
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Проблемa человека  в истории философии 
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Проблема человека - одна из самых важных для всей философии. 

Но особенно актуальна она в переломные периоды развития 

истории, когда наиболее остро встает вопрос о смысле и цели 

существования не только отдельного индивида, но и всего 

общества. Именно такой период переживает история в. настоящем. 

Однако чтобы полнее осознать сегодняшнее состояние 

философской антропологии, необходимо ознакомиться с 

историческим очерком ее развития и теми результатами, которые 

были достигнуты в рамках истории философии. 

Философия Древнего Востока о человеке. 

Первые представления о человеке возникают задолго до самой 

философии. На начальных этапах истории людям присущи 

мифологические и религиозные формы самосознания. В преданиях, 

сказаниях, мифах раскрывается понимание природы, 

предназначения и смысла человека и его бытия. Кристаллизация 

философского понимания человека происходит как раз на базе 

заложенных в них представлений, идей, образов и понятий и в 

диалоге между формирующейся философией и мифологией. 

Именно таким образом и возникают первые учения о человеке в 

государствах Древнего Востока .Древнеиндийская философия 

человека представлена прежде всего в памятнике древнеиндийской 

литературы - Ведах, в которых выражено одновременно 

мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. 

Повышенный интерес к человеку и в примыкающих к Ведам 

текстах - упанишадах. В них раскрываются проблемы 

нравственности человека, а также пути и способы освобождения его 


