
ПРОБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ



Зарождение идеи 

Среди всех вещей, которыми гордится человек, 
непревзойденное значение занимает его ум. 
Именно он позволяет ему знать, что существует 
такое явление, как смерть, и размышлять о его 
значении. Животные не могут делать этого; они не 
осознают и не предвидят, что придет день и они 
погибнут. Перед животными не стоит проблема 
смерти или трагедии смерти. Они не спорят о 
воскресении и вечной жизни. Лишь люди могут 
спорить об этом, что они и делают. Вывод из такого 
спора чаще всего заключается в том, что эта жизнь 
есть всё. Истина относительно смерти освобождает 
нас и от унизительного страха, и от легковерного 
оптимизма. Она освобождает нас от лести самим 
себе и от самообмана. Люди не только могут 
вынести эту истину, касающуюся смерти,- они могут 
подняться выше ее, к гораздо более благородным 
мыслям и действиям, чем те, которые 
сосредоточиваются вокруг вечного самосохранения.



Мечта людей о личном бессмертии родилась 
в глубине веков. Она имела и религиозно - 
пессимистические (когда бессмертными 
считались только боги), и религиозно-
оптимистические формы (когда люди верили 
в вечную загробную жизнь). Но время шло, и 
вера иссякла. Человек все чаще отрекался от 
богов, и вот уже являются сонмы не 
верующих ни в богов, ни в посмертное вечное 
блаженство. Они жаждут земных радостей, и 
можно сказать, что борьба с 
преждевременными смертями, за долгую и 
счастливую жизнь (если не для себя, то по 
крайней мере, для своих потомков) 
составляет основную цель всего 
исторического развития человечества.



Проблема бессмертия - основная, самая главная проблема человеческой 
жизни, и лишь по поверхности и легкомыслию человек об этом забывает. 
Иногда он хочет убедить себя, что забыл, не позволяет себе думать о том, 
что важнее всего. Все религии, начиная с зачаточных религиозных 
верований дикарей, строились в отношении к смерти. Человек есть 
существо, поставленное перед смертью в течение всей своей жизни, а не 
только в последний час жизни. Человек ведет двоякую борьбу: за жизнь и 
за бессмертие. Смерть есть явление еще внутри жизни, а не по ту сторону, 
самое потрясающее явление, пограничное с трансцендентным.



Сильное страдание всегда ставит 
вопрос о смерти и бессмертии. Но и 

всякое углубление жизни ставит все тот 
же вопрос. Было построено много типов 
религиозных и философских учений о 

победе над ужасом смерти и 
достижении реального или призрачного 

бессмертия: спиритуалистическое 
учение о бессмертии души; учение о 

перевоплощении душ; мистико-
пантеистическое учение о слиянии с 

Божеством; идеалистическое учение о 
бессмертии идей и ценностей; 

христианское учение о воскресении 
целостного человека; притупление 
остроты проблемы смерти через 

слияние с коллективной жизнью на 
земле и через возможность земного 

счастья.



Спиритуалистическое учение о бессмертии души 
сулит бессмертие лишь части человека, а не 
целостному человеку. Учение о перевоплощении еще 
менее дает бессмертия целостному человеку, оно 
предполагает его разложение на отдельные элементы 
и ввержение человека в космический круговорот, 
оставляет его во власти времени. Человек может 
перейти в нечеловеческий род существования. Учение 
о слиянии с божеством не означает бессмертия 
личности, а лишь бессмертие безличных идей и 
ценностей. Идеалистическое учение также не 
означает бессмертия личности, а лишь бессмертие 
безличных идей и ценностей. Отворачивание от темы 
о бессмертии через обращенность к грядущему 
счастью человечества говорит о неразрешимости этой 
темы и о вражде к ее постановке. Только христианское 
учение о воскресении целостного человека отвечает 
на поставленный вопрос, но с ним связано много 
трудностей.



Бессмертие личности

Человек стремится к целостному бессмертию, к бессмертию человека, а не 
бессмертию сверхчеловека, интеллекта, идеального в себе начала, к 
бессмертию личного, а не безлично-общего. Проблему смерти связывают также 
с проблемой сна. Сновидение, говорит Фехнер, есть потеря умственного 
синтеза. Лишь освобождение сознания от исключительной власти 
феноменального мира раскрывает перспективу бессмертия.



Кошмарны перспективы бесконечных перевоплощений, 
перспективы совершенной потери личности в безликом 

Божестве и более всего перспектива возможности вечных 
адских мук. И если поверить в возможность бесконечного 
существования в условиях нашей жизни, которая часто 

напоминает ад, то это также было бы кошмаром, и 
вызывало бы желание смерти. У индусов перевоплощение 

было пессимистическим верованием. Буддизм, прежде 
всего, учит пути освобождения от мук перевоплощения. 
Верование в перевоплощение безблагодатное, и не дает 

освобождения от кармы. В нем безвыходность, нет выхода 
времени в вечность. Кроме того, учение о перевоплощении 

оправдывает социальную несправедливость, кастовый 
строй. Ауробиндо говорит, что тот, кто поддается печали и 

боли, кто раб ощущений, кто занят эфемерными 
предметами, не знает бессмертия.



Китайский философ Ян Чжу (ок.440 - 360 до н.э.) 
говорил, что смерть равняет всех: ”При жизни 
существуют различия - это различия между умными и 
глупыми, знатными и низкими. В смерти существует 
тождество - это тождество смрада и разложения, 
исчезновения и уничтожения.… Умирают 
и десятилетний, и столетний; умирают и 
добродетельный, и мудрый; умирают и злой, и 
глупый”.

Ян Чжу категорически отрицал возможность личного 
бессмертия: ”Согласно законам природы, нет ничего, 
что не умирало бы. Долгая жизнь человеку ни к чему. 
Если человек раз уже о чем-то слышал и, если он уже 
прошел через все это, то и сто лет покажутся ему 
достаточным сроком, чтобы все ему крайне надоело: 
ни тем более ли горькой показалась бы ему долгая 
жизнь?”. Если за свою долгую жизнь человек не 
осуществил своего назначения, она не будет 
достойной и правильной, проживи он хоть 10000 лет. 
Но Ян Чжу решительно против преждевременного 
пресечения жизни: ”Раз уже человек живет, то он 
должен принимать жизнь легко, предоставив ее 
естественному течению и исполнять до конца ее 
требования, чтобы спокойно ожидать прихода 
смерти. Когда же придет смерть, то и к ней следует 
отнестись легко, предоставив ее естественному 
течению, и принять до конца то, что она принесет, 
чтобы оставить свободу исчезновению. Зачем в 
страхе медлить или торопиться в этом промежутке 
между рождением и смертью? ”.



Гераклит понимал смерть как элемент 
диалектики мирового процесса: ”Огонь 
живет земли смертью, и воздух живет 
огня смертью; вода живет воздуха 
смертью, земля - воды смертью. Огня 
смерть - воздуха рождение, и воздуха 
смерть - воды рожденье. Из смерти 
земли рождается вода. Из смерти воды 
рождается воздух, из смерти воздуха - 
огонь, и наоборот”. В этот круговорот он 
включает, и душу, которая ему 
представляется материальной, одним из 
переходных состояний огня. Смерть и 
бессмертие он рассматривал как 
единство противоположностей: ”
Бессмертные - смертны, смертные - 
бессмертны; смертью друг друга они 
живут, жизнью друг друга они умирают”.



Заключение

Знание того, что бессмертие есть иллюзия, освобождает нас от всякого рода 
озабоченности по поводу смерти. Это знание делает смерть в каком-то смысле 
неважной, оно освобождает всю нашу энергию и время для осуществления и 
расширения счастливых возможностей на этой земле. Это знание приносит 
человеку силу, глубину и зрелость, оно делает возможность простую, понятную и 
вдохновляющую философию жизни.

От рождения до смерти мы можем жить нашей жизнью, работать ради того, что 
мы считаем дорогим, и наслаждаться этим. Мы можем придать нашим 
действиям значительность, и наполнить наши дни на земле смыслом и 
размахом, которых не сможет уничтожить и наш конец - смерть.


