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Исследуя вопрос о смысле жизни, мы не задумываемся о её финале. Между тем, найдется 
ли вопрос более важный и более достойный нашего понимания? Смерть поражает людей 
повсеместно. Мы окружены тысячами умерших или умираюших! Где наши близкие, 
предшествующие нам поколения? В чем смысл жизни, если мы все умрем?

Целью работы является раскрыть смысл жизни через понимание философии смерти. 
Исследование помогает с нравственных и философских позиций оценить знания, собранные 
многими поколениями философов, историков, политиков, литераторов, медиков, биологов.

Были поставлены следующие задачи: изучить различные концепции понимания смерти; 
провести анализ взаимосвязи смысла жизни и смысла смерти; проследить путь отношения к 
бессмертию у народов разных эпох; раскрыть проблемы смерти в двадцатом веке 
(самоубийство, эвтаназия).

В различные исторические эпохи было разное понимание смерти. Смысл нашего 
сушествования более или менее раскрывается в делах и поведении. Однако каждый акт 
поведения, успех (или же неудача) раскрывает его частично, неполно. Единственная категория, 
которая освещает человеку полный смысл его жизни, -  это смерть. Если смерть не имеет 
емысла, считал Л.Н. Толстой, то его не имеет и жизнь. Смерть бессмысленна только тогда, если 
жизнь была пустой, напрасной, несостоявщейся. Можно сказать, что смысл жизни и 
бессмертия, равно как и пути его достижения, являются обратной стороной проблемы смысла 
жизни. Надо жить так, чтобы смерть не застигла человека неподготовленным, чтобы не 
пришлось пожалеть о прожитой жизни и потерянных годах. Положение Платона -  это 
программа максимальной собранности и организованности, когда смерть должна быть 
событием, завершающим полноту жизни, мгновением, которое венчает эту, по возможности 
максимальную, полноту каждого конкретного момента времени. Древнее латинское изречение 
«memento mori» (по.мни о смерти) должно занять подобающее место в жизни каждого человека. 
Это основной принцип философской школы стоицизма. Мысль о смерти, указывали стоики, 
должна усиливать чувство ответственности человека за свою жизнь и дела, в первую очередь 
перед собой. Сенека говорит об этом: «Смерть покажет, чего я достиг, и ей я поверю».

С давних времен люди мечтали жить на земле вечно. Скорее всего, бессмертие людей 
невероятно мучительно и пагубно скажется на жизни общества. Прогресс состоит в смене 
поколений, каждое поколение приносит в общество что-то новое. Подобная мысль высказана и 
в стихах Роберта Рождественского: «...Наслаждались бы ленивой спесью пленники бессмертья 
своего. Ничего они бы не свершили. Никогда б не вылезли из тьмы... Может, самый главный 
стимул жизни в горькой истине, что смертны мы».

Смерть -  это тайна, а не проблема (тайна отличается от проблемы тем, что проблемы 
разрешимы, а тайны -  нет; еще точнее: их надо решать каждый раз по-новому и каждый для себя).
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Прежде всего, необходимо внести ясность в вопрос о том, что необходимо понимать под 
толпой. Существуют традиционные различия между интерпретацией явления толпы 
политиками и психологами. С политической точки зрения, толпа -  это любые массовые 
проявления протеста, несанкционированные властями. С психологической точки — под толпой 
понимается изначально неорганизованное, или потерявщее организованность скопление людей, 
не имеющее общей осознанной цели, или утратившее ее, и, как правило, находящееся в
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