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Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор
 Ф. Де Ларошфуко



• Наука, занимающаяся изучением вопросов смерти и умирания, называется танатологией (от 
греческого смерть - танос).

• Жизнь и смерть - вечные темы духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О 
них размышляли пророки и основоположники религий, философы и моралисты, деятели 
искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдется взрослый человек, который рано 
или поздно не задумался бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и 
достижении бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем юным людям, о чем 
говорят стихи и проза, драмы и трагедии, письма и дневники. Только раннее детство или 
старческий маразм избавляют человека от необходимости решения этих проблем.



Интерес к проблеме смерти обусловлен несколькими причинами.
•             Во-первых, это ситуация глобального цивилизованного кризиса, 

который в принципе может привести к самоуничтожению человечества.
•             Во-вторых, значительно изменилось ценностное отношение к 

жизни и смерти человека в связи с общей ситуацией на Земле.



В последние десятилетия наблюдается зна чительный прорыв в серьезном изучении 
смерти и умирания. Современная психология начинает срывать табу, касающиеся смерти, 
таким же образом, как Фрейд почти столетие назад сорвал покров, окружавший сек 
суальность. Такие исследователи, как д-ра Кублер-Росс, Реймонд Кэри, Э. Харальдсон, 
Эрнест Бекер и др., сделали огромный вклад в та натологию. В резуль тате их клинических 
наблюдений смерти и работы с умирающими даже самые консервативные науки нача ли 
признавать то, что хотя смерть нельзя увидеть в микроскоп, она тем не менее наблюдаема 
как психоло гическое явление, которое имеет большее значение для человека, чем просто 
конец его физического тела.



Всему своё время, и время всякой вещи под небом. 
Время рождаться, и время умирать. 

 Екклезиаст 



По сути дела, речь идет о триаде:  жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все духовные 
системы человечества исходили из идеи  противоречивого единства этих феноменов. 
Наибольшее внимание здесь уделялось смерти и обретению бессмертия в жизни иной, а сама 
человеческая жизнь трактовалась как миг, отпущенный человеку для того, чтобы он мог 
достойно подготовиться к смерти и бессмертию.

 За небольшими исключениями у всех времен и народов высказывались о жизни достаточно 
негативно: Жизнь - страдание (Будда: Шопенгауэр и др.);  Жизнь - сон (Платон, Паскаль); 
Жизнь - бездна зла (Древний Египет); " Жизнь - борьба и странствие по чужбине" (Марк 
Аврелий); "Жизнь - это повесть глупца, рассказанная идиотом " (Шекспир); "Вся 
человеческая жизнь глубоко погружена в неправду" (Ницше) и т.п.



Измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия. 

Первое измерение проблемы жизни, смерти и бессмертия - биологическое, ибо эти состояния 
являют по сути дела различные стороны одного феномена. Давно уже была высказана гипотеза 
панспермии, постоянного наличия жизни и смерти во Вселенной, постоянного    их    
воспроизводства    в  подходящих   условиях.   Известно  определение Ф. Энгельса: "Жизнь есть 
способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в 
постоянном самообновлении химических составных частей этих тел", акцентирует космический 
аспект жизни.

 Осознание единства жизни человека и человечества со всем живым на планете, с ее биосферой, 
равно как и потенциально возможными формами жизни во Вселенной имеет огромное 
мировоззренческое значение.



После смерти каждый получает то, во что верил. 
Конфуций



Второе измерение проблемы жизни, смерти и бессмертия связано с уяснением специфики 
человеческой жизни и ее отличия от жизни всего живого. Уж более тридцати веков мудрецы, пророки 
и философы разных стран и народов пытаются найти этот водораздел. Чаще всего полагают, что все 
дело в осознании факта предстоящей смерти: мы знаем, что умрем и лихорадочно ищем путь к 
бессмертию. Все остальное живое тихо и мирно завершает свой путь, успев воспроизвести новую 
жизнь или послужить удобрением почвы для другой жизни. Человек же обречен на мучительные 
пожизненные раздумья о смысле жизни или ее бессмысленности, изводит этим себя, а часто и других, 
и вынужден топить эти проклятые вопросы в вине или наркотиках.  Отчасти это верно, но возникает 
вопрос: как быть с фактом смерти новорожденного ребенка, который не успел еще ничего понять, или 
умственно отсталого человека, который не в состоянии ничего понимать? Считать ли началом жизни 
человека момент зачатия (который невозможно точно определить в большинстве случаев) или момент 
рождения.



 Третье измерение этой проблемы связано с идеей обретения бессмертия, которая рано или 
поздно становится в центр внимания человека, особенно если он достиг зрелого возраста. 

   Выделяют несколько видов бессмертия:

• Первый вид бессмертия - в генах потомства, близок большинству людей. Кроме 
принципиальных противников брака и семьи и женоненавистников, многие стремятся 
увековечить себя именно этим способом. Одним из мощных влечений человека является 
стремление увидеть свои черты в детях, внуках и правнуках.



• Второй вид бессмертия - мумификация тела с расчетом на вечное его сохранение. Опыт еще египетских фараонов, 
практика современного бальзамирования (В.И. Ленин, Мао-Дзэдун др.) говорят о том, что в ряде цивилизаций это 
считается принятым. Достижения техники конца XX века сделали возможным криогенезацию (глубокое 
замораживание) тел умерших с расчетом на то, что медики будущего оживят и вылечат ныне неизлечимые болезни. 
Такая фетишизация человеческой телесности характерна в основном для тоталитарных обществ, где геронтократия 
(власть стариков) становится основой стабильности государства.

• Третий вид бессмертия - упование на "растворение" тела и духа умершего во Вселенной, вхождение  их в 
космическое "тело", в вечный кругооборот материи. Это характерно для ряда восточных цивилизаций, особенно 
японской. К такому решению близка исламская модель отношения к жизни и смерти и разнообразные 
материалистические или точнее натуралистические концепции. Здесь речь идет об утрате личностных качеств и 
сохранению частиц бывшего тела, могущих войти в состав других организмов. Такой крайне абстрактный вид 
бессмертия неприемлем для большинства людей и эмоционально отвергается.

 



Можно при жизни быть мертвецом.
 И остаться живым при смерти.

П. Буало
 



• Четвертый путь в бессмертие связан с результатами жизненного творчества человека.  Недаром членов 
различных академий награждают титулом "бессмертные". Научное открытие, создание гениального 
произведения литературы и искусства, указание пути человечеству в новой вере, творение философского 
текста, выдающаяся военная победа и демонстрация государственной мудрости - все это оставляет имя 
человека в памяти благородных потомков. Увековечиваются герои и пророки, страстотерпцы и святые, 
зодчие и изобретатели. Навечно сохраняются в памяти человечества и имена жесточайших тиранов и 
величайших преступников.

• Пятый путь в бессмертие связан с достижением различных состояний, которые наука называет 
"измененные состояния сознания".           В основном они являются продуктом системы психотренинга и 
медитации, принятой в восточных религиях и цивилизациях. Тут возможны "прорыв" в иные измерения 
пространства и времени, путешествия в прошлое и будущее, экстаз и просветление, мистическое ощущение 
причастности к Вечности.



Когда человек умирает, вместе с ним уходит целый мир.
Я. Левин 


