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Резюме. В статье объектом исследования выступают понятия жизнь, смерть и бессмертие в 
философии и медицине. Проводится анализ правового и неправового обоснования эвтаназии, а 
также ее морально-этические и ценностно-правовые принципы. 
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Resume. The article deals with various views on concepts such as life, death, immortality in 

philosophy and medicine. The analysis of the legal and non-legal justification of euthanasia, as well as its 
moral and ethical and value-legal principles are carried out. 
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Актуальность. Проблемы жизни, смерти и бессмертия человека относят к 
категории"вечных". Данная тема может быть животрепещуща для каждого человека, 
и занимает центральное место во всей культуре населения земли. По сей день каждый 
человек вне зависимости от статуса и образования, рано или поздно задается этими 
вопросами, полагаем этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

Смерть и потенциальное бессмертие - это те элементы объективного мира, над 
которыми размышляет каждый философствующий ум, поскольку все дела, 
совершаемые нами при жизни, так или иначе должны соизмеряться с вечным [3]. 
Смерть можно определить как расплату за усложнение биологической системы, ведь 
одноклеточные практически бессмертны. Если организм состоит из множества 
клеток, на определенном этапе развития он приобретает механизм самоуничтожения, 
связанный с геномом. 

В современном мире медицина претерпевает процесс глубочайших 
преобразований. Этические принципы новой медицины радикально трансформируют 
основные положения «Клятвы Гиппократа», которая на протяжении многих веков 
была эталоном врачебного морального сознания. Традиционные ценности 
милосердия, ненанесения вреда пациенту, отношения к жизни и смерти получают в 
новой культурной ситуации новое звучание. 

С юридической точки зрения понятия жизни и смерти также имеют важное 
значение. В первую очередь это связано с правосубъектностью лица. 

Интерес к проблеме жизни и смерти обусловлен рядом причин. Во-первых, это 
проблема глобального цивилизованного кризиса, которая может привести к 
самоуничтожению человечества. Во-вторых, это значительные изменения в 
ценностном отношении к жизни и смерти в связи с общей ситуацией в мире. 
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Таким образом, речь идет о триаде: жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все 
духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих 
феноменов. 

Цель: Основной целью данного исследования является анализ понятий жизни 
и смерти, проблем бессмертия, эвтаназии и смертной казни с точки зрения 
философии, медицины и юриспруденции. 

Задачи: 
1. Изучить имеющиеся литературные и электронные источники по теме 

исследования. 
2. Подобрать и применить метод исследования проблемы жизни и смерти в 

философии и медицине 
3. Изучить и систематизировать полученный материал. 
4. Описать смысл жизни с различных точек мировоззрения. 
5. Проанализировать смысл бессмертия с точки зрения философии и медицины. 
6. Выявить современные проблемы эвтаназии и смертной казни. 
Материал и методы. В исследовании использован аналитический метод. 

Проведен анализ литературы, нормативно-правовых актов, проанализирован ряд 
научных статей зарубежных и отечественных авторов по теме исследования, 
обобщение и систематизация теоретических данных. 

Результаты и их обсуждение. Вопрос о смысле жизни является одной из 
фундаментальных философских проблем, ее содержание заключается в понимании 
конечной цели существования человека, определение его места, как биологического 
вида в природе, так и его предназначения, как существа социального. 

Поисками ответа на вопрос о смысле жизни занимались и занимаются 
мифология, различные религиозные учения, многочисленные направления 
философии и даже искусство. В отличии от мифологии и религии, стремление 
которых, как правило, заключается в навязывании человеку определенных решений, 
философия, если она не является догматической, апеллирует прежде всего к разуму 
человека, исходя из того, что человек должен искать ответ самостоятельно, прилагая 
для этого собственные духовные усилия. 

Согласно данным, существует ряд подходов к объяснению смысла жизни, 
рассмотрим наиболее популярные из них. 

Объективистский подход связан с такими именами, как Гегель, Лафарг, 
Спиноза, Гольбах, такой подход отчасти имеет установки естествознания. В его 
основе лежит представление об изначальном миропорядке, в котором 
заблаговременно предначертаны все события общественной и личной судьбы, где 
мировая история «расписана» по этапам [5]. 

Еще один популярный подход - философский материализм, который отрицает 
любую возможность физического бессмертия для человека, не оставляя ему никакой 
надежды на «загробную жизнь». 

Следующий подход во главу угла ставит субъективность человека, его 
самостоятельность, творчество. Сущность его хорошо выражают афоризмы: 
«Человек - мерило всем вещам», «Человек - творец самого себя», «Творю, 
следовательно, существую». 
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Жан-Поль Сартр, как представитель экзистенциализма, в котором проблема 
смысла жизни имеет главенствующую роль, писал: «Если мы должны умереть, то 
наша жизнь не имеет смысла, ибо ее проблемы остаются нерешенными и остается 
неопределенным само значение проблем... Все сущее рождено без причины, 
продолжается в слабости и умирает случайно... Абсурдно, что мы родились, 
абсурдно, что умрем». Таким образом, еще один подход получил название 
«экзистенциальный». 

Гедонизм (гр. hedone - наслаждение), как концепция смысла жизни уходит 
своими корнями в древнегреческую культуру. Гедонизм - это система убеждений, 
принципов и ценностей человека, определяющих высшей своей жизненной миссией 
получение ежесекундного наслаждения. Основную идею гедонизма можно выразить 
одной фразой: «жить - значит наслаждаться». 

Эвдемонизм - одна из основных концепций смысла жизни в философии, 
согласно которой смысл человеческой жизни заключается в стремлении к 
достижению счастья. Представителями данного направления являются такие 
известные философы, как Эпикур, Аристотель, Дидро, Вольтер, Фейербах, Гассенди, 
Ламетри и другие. 

Под утилитаризмом (от лат. utilis - полезный) принято подразумевать наиболее 
влиятельную и оформившуюся раньше других версию консеквенциализма -
нормативной этики, в которой моральная правильность действия определяется 
характером его последствий. Суть этого философского подхода к изучению смысла 
жизни лежит в том, что человек должен извлекать из всего происходящего с ним 
определенную пользу. 

В разный период понятия жизни, смерти и бессмертия трактовались по-
разному. Философия рассматривала смерть главным образом с точки зрения 
осознания факта и смысла смерти как заключительного этапа существования, 
поскольку человек, в отличие от других живых существ, осознает свою смертность. 

В античной философии более уникальное учение о бессмертии души основал 
Платон. В соответствии с его учением, Бог, сотворивший «мировую душу» и 
«мировое тело» (космос), образует также все отдельные души, каждой из которых 
соответствует своя звезда. После смерти бессмертная душа, если человек себя 
достойно вел при жизни, может вернуться к звездам и вести счастливую жизнь. Иные 
же души вынуждены переселяться в новые тела [1]. 

Обратной позиции к понятию смерти придерживается А. Шопенгауэр. Главной 
особенностью его философии является рассмотрение в качестве первоначала воли. 
Непосредственно воля является началом обусловливающим, тогда как интеллект -
«феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним 
начинается и кончается» [6, с. 156]. 

Обобщая различные подходы к пониманию бессмертия, сложившиеся в 
человеческой культуре, можно выделить такие концепции бессмертия [6]: 

- бессмертие как приобщение к миру вечных идей (эйдетическая концепция от 
слова «эйдос», которое у Платона является синонимом термина «идея», т.е. 
умопостижимая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней 
причастны); 
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- бессмертие как воскресение и причастие к благодати Святого Духа 
(христианская концепция, исходящая из смертности человека как единства тела и 
духа); 

- бессмертие первоначал человеческой природы (атомов, генетического кода и 
др.) и бренность (конечность) человеческого существования (натуралистическая 
концепция); 

- бессмертие как сохранение достижений человеческой личности в памяти 
человечества (социокультурная концепция). 

Рассматривая вопросы жизни, смерти и бессмертия нельзя обойти такие 
дискуссионные и широко обсуждаемые в настоящее время вопросы как применение 
эвтаназии. 

Понятие «эвтаназия» происходит от греческих слов: «ей» - хороший, благой; 
«thananos» - смерть [2]. К единому термину эвтаназии научное сообщество в 
настоящее время не пришло, обобщив точки зрения, можно дать обобщенное, что 
эвтаназия - это намеренное ускорение наступления смерти неизлечимого больного с 
целью прекращения его страданий. С развитием общества, меняются и его взгляды на 
ее применение. Все чаще люди задаются вопросом о гуманности избавления человека 
от страданий с помощью эвтаназии. Свою популярность эвтаназия приобретает с 
конца XX века с одновременным использованием другого широкого понятия, 
качества жизни. Однако, Клятва Гиппократа в ее традиционной форме содержит 
запрет на содействие уходу из жизни: «Я не дам никому просимого у меня 
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла» [2]. 

В своей книге специалисты по этике А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресян приводят 
ряд общих аргументов «за» и «против» эвтаназии, касающихся ее принципиальной 
допустимости или недопустимости [1]. 

Аргументами «За» выступают следующие идеи [1]: 
- жизнь есть благо только тогда, когда в целом удовольствия превалируют над 

страданиями, положительные эмоции - над отрицательными; 
- жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую форму, 

существует в поле культуры, нравственных отношений и разумности; 
- поддержание жизни на стадии умирания требует больших финансовых затрат. 
Аргументами «Против» считаются следующие тезисы [1]: 
- осуществляется выбор не между жизнью-страданием и жизнью-благом, а 

между жизнью в форме страдания и отсутствием жизни в какой бы то ни было форме; 
- в рамках мировоззрения, признающего жизнь высшим благом, эвтаназия 

недопустима; 
- эвтаназию следует принимать во внимание в пределах решений, но нельзя, 

когда идет речь о нравственном оправдании самого акта эвтаназии. 
В уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутствует специальная 

норма, которая бы предусматривала ответственность за применение эвтаназии. 
Эвтаназия приравнивается к убийству, и ответственность за него наступает по ст. 139 
Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь имеется пробел в регулировании данной 
проблемы. Необходимо принять нормативный правовой акт, который бы 
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урегулировал вопрос ответственности за применение эвтаназии, так как считаем, что 
приравнивать эвтаназию к убийству, в соответствии с уголовным правом Республики 
Беларусь, нецелесообразно. Особую проблему составляет необходимость 
законодательного закрепления пассивной эвтаназии, разработки процедуры ее 
применения, определения круга лиц, которые имели бы право ее применять, и лиц, по 
отношению к которым будет проводиться эвтаназия, осуществления контроля за 
правомерностью применения такой процедуры. 

Выводы: 
1. Исходя из изложенного, можно сделать выводы о том, что современные 

философские размышления о жизни и смерти оказываются необходимыми для 
решения конкретных проблем, возникающих в связи с развитием биологии, 
медицины, здравоохранения и юриспруденции. Однако, поиск и обретение смысла 
жизни и деяний каждого человека носит сугубо индивидуальный личностный характер. 

2. Вопрос о бессмертии человека в его телесном представлении в первую 
очередь занимателен для медицины, физики, химии. В настоящее время ученые 
пытаются найти способ сохранить «оболочку» человека на несколько веков, в 
частности это криогенизация, мумификация. Для философии более актуальны 
вопросы сохранения жизни в другой форме, не телесной. Поэтому здесь бессмертие 
предстает в таких формах, как продолжение своего рода, реинкарнация. Не каждый 
видит в бессмертии только положительное, есть и свои недостатки, которые в 
будущем могут оказать воздействие не только на отдельного человека, но и на весь 
наш мир. 

3. Рассматривая вопросы жизни, смерти и бессмертия нельзя не упомянуть 
проблемы эвтаназии, которые широко обсуждаются как учеными, так и простыми 
гражданами. В каждой проблеме есть как за, так и против. Мы склонны полагать, что 
неизбежное увеличение количества прецедентов эвтаназии ставит вопрос о 
необходимости четкого правового регулирования данной проблемы, прежде всего -
на мировом уровне. Вероятно, эвтаназия приобрела столь широкий общественный 
резонанс именно из-за ситуации возникшего правового плюрализма. 
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