
ПРАКТИЧЕСКЕОЕ ЗАНЯТИЕ 

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ 

Цель занятия: 

-организация исследовательской  работы студентов по проблеме: Цель и 

смысл человеческой жизни, свобода и ответственность личности  в 

философии и религии; 

-познакомиться с различными философскими точками зрения по проблеме 

 Одной из ключевых тем русской философии всегда был вопрос о смысле 

жизни и о том, где, в каких областях жизни человека его искать. 

 Смысл жи́зни, смысл бытия́ — философская и духовная проблема, 

имеющая отношение к определению конечной цели существования, 

предназначения человечества, человека как биологического вида, одно из 

основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для 

становления духовно-нравственного облика личности. Вопрос о смысле 

жизни также может пониматься как субъективная оценка прожитой жизни и 

соответствия достигнутых результатов первоначальным намерениям, как 

понимание человеком содержания и направленности своей жизни, своего 

места в мире, как проблема воздействия человека на окружающую 

действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его 

жизни. В этом случае подразумевается необходимость найти ответ на 

вопросы: 

 «В чём состоят жизненные ценности?»  

 «Что является целью жизни?» (либо наиболее общей целью жизни 

человека как такового)  

 «Зачем (для чего) жить?».  

Вопрос о смысле жизни — одна из традиционных проблем философии, 

теологии(религии) и художественной литературы, где она рассматривается 

преимущественно с точки зрения определения, в чём состоит наиболее 

достойный для человека смысл жизни. Представления о смысле жизни 

складываются в процессе деятельности людей и зависят от их социального 

положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, миропонимания, 

конкретной исторической ситуации. В благоприятных условиях человек 

может видеть смысл своей жизни в достижении счастья и благополучия; во 

враждебной среде существования, жизнь может утратить для него свою 

ценность и смысл. Вопросы о смысле жизни люди задавали и задают до сих 

пор, выдвигая соперничающие между собой гипотезы, философские, 

теологические и религиозные объяснения. Полученные проверяемые ответы 

на эти вопросы формировали науку.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


В данный момент наука в состоянии ответить с определённой долей 

вероятности на конкретные вопросы типа «Как именно …?», «При каких 

условиях …?», «Что будет, если …?». В то же время вопросы типа «В чём 

(что является) цель (смысл) жизни?» остаются в рамках только философии и 

теологии. Биологические основы возникновения подобных вопросов 

исследуются в психологии. Отдельно можно заметить, что в рамках 

психологии вопрос «Какова цель жизни человека вообще?» может быть 

изучен (и изучается), так как психология оперирует понятиями «цель», 

«человек» и «жизнь». 

                                             Ход работы: 

1 Внимательно прочтите анализ статья русского философа С.Л.Франка. 

Составьте тезисный план статьи(или конспект) и запишите его в рабочую 

тетрадь. 

2 Познакомьтесь с другими точками зрения по этой проблеме, используя 

приложение к практической работе 

3 Какова твоя точка зрения на проблему о смысле человеческой жизни? 

Изложи ее в форме эссе. 

Одной из наиболее оригинальных и законченных попыток подобраться к тайне 

смысла жизни стала концепция замечательного отечественного мыслителя 

Серебряного века русской культуры Семена Людвиговича Франка. В начале 

статьи с одноименным названием, вышедшей в Берлине 29 августа 1925 г., 

вопрошается: «Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да — то какой именно? 

В чем смысл жизни? Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, 

никчемный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, 

увядания и смерти человека, как всякого другого органического существа?» 

По всей видимости, начиная работать над дефиницией понятия «смысл 

жизни», Франк допускал и возможность его небытия вообще. 

Мыслитель отмечал, что одной из наиболее актуальных проблем 

современного общества является проблема добра и правды, тесным образом 

связанная с проблемой смысла жизни. Именно добро и правду С.Л. Франк 

отмечает, что для человека уже с ранней юности очень важна проблема 

«духовной значительности» и «осмысленности» жизни, осознание того, что 

мы родились «не даром». Это, по мысли философа, дает каждому основание 

думать, что «мы призваны осуществить в мире что-то великое и решающее» и 

тем самым реализовать себя . 

Вопрос о смысле жизни сводится мыслителем к знаменитому вопросу 

Чернышевского «Что делать?». Далее по тексту статьи Франк сам отвечает на 

него следующим образом: необходимо совершенствоваться в соответствии со 
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своим нравственным идеалом. «Дело», которое в этом случае должно спасти 

мир — это внутренняя воспитательная работа над самим собой и другими. 

Далее С.Л. Франк продолжает: «по человеческому замыслу и человеческими 

силами осуществляемая планомерная мировая реформа, освобождающая мир 

от зла и тем осмысливающая жизнь» имеет в своей основе «общее дело», 

которое и «дарует смысл жизни личности Мыслитель полагает, что в основе 

этого дела находится «глубокое и верное, хотя и смутное, религиозное 

чувство». 

С.Л. Франк -  философ-гуманист, человеколюб и человекозащитник. Он 

утверждает: через нравственно-гуманную деятельность человек достигает 

того смысла жизни, который обозначился в начале его пути. 

.Жить истинной жизнью, жить в вере — значит, жить в постоянном 

напряжении своих моральных и физических сил, жить «полным», «большим» 

сознанием того, что любой предмет, любая внешняя данность открывается в 

ее несказанности, значительности, таинственности. Философ убежден, что 

«это есть подлинный труд, подлинная борьба, подлинное творчество, в 

котором мы… творим нечто совершенно иное, небывалое — именно 

преображенную реальность нашего существа, нового человека». Таким 

образом, условия самой возможности смысла жизни, по Франку, это 

«религиозное внутреннее делание, борьба с самим собой». 

Что же такое понятие «смысл» по Франку? А это примерно то же, что 

«разумность», то есть «поведение, правильно ведущее к цели», при условии 

что сама эта цель бесспорно разумна. Отсюда условием разумности жизни как 

ценности «является не только, чтобы она разумно осуществляла какие-либо 

средства цели», но чтобы и самые цели эти, в свою очередь, были разумны]. 

Мыслитель небезосновательно утверждал, что разумность представляет собой 

самодовлеющую ценность нашей души, которая должна быть (или стать!) 

служением высшему и абсолютному благу. 

С.Л. Франк резюмирует: для того, чтобы жизнь имела смысл, необходимы два 

условия: существование Бога и свободные участники и причастники 

божественной жизни, так, чтобы служа Ему, эту жизнь утверждали, обогащали 

и просветляли. Размышления Франка о смысле жизни в таком философско-

религиозном ключе возродили в начале XX в. дискуссию о том, зачем же мы 

живем, и нужно отметить, что она далека от своего завершения и в наши дни. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Великие древнегреческие философы о смысле жизни 

человека. 

 Сократ, Платон, Декарт, Спиноза, Диоген и многие другие — обладали 

чёткими представлениями о том, какая жизнь «лучше всего» (а, 

следовательно, и более всего осмысленна) и, как правило, ассоциировали 

смысл жизни с понятием блага. 

Древнегреческий философ и учёный-энциклопедист Аристотель, например, 

полагал, что целью всех человеческих поступков является счастье 

(eudaimonia), которое состоит в осуществлении сущности человека. Для 

человека, сущность которого — душа, счастье состоит в мышлении и 

познании. Духовная работа, таким образом, имеет преимущество над 

физической. Научная деятельность и занятия искусством — это так 

называемые дианоэтические добродетели, которые достигаются через 

подчинение страстей разуму[1]. 

Эпикур и его последователи провозглашали целью человеческой жизни 

получение удовольствия (гедонизм), понимаемого не только как 

чувственное наслаждение, но и как избавление от физической боли, 

душевного беспокойства, страданий, страха смерти. Идеал — жизнь в 

«укромном месте», в тесном кругу друзей, неучастие в государственной 

жизни, отдалённое созерцание. Сами Боги, по Эпикуру, — блаженные 

существа, не вмешивающиеся в дела земного мира[1]. 

Киники (Антисфен, Диоген Синопский) — представители одной из 

сократических школ греческой философии — считали конечной целью 

устремлений человека добродетель (счастье). По их учению, добродетель 

состоит в умении довольствоваться малым и избегать зла. Это умение 

делает человека независимым. Человек должен стать независимым от 

внешнего мира, который непостоянен и неподвластен ему, и стремиться к 

внутреннему покою. В то же время, независимость человека, к которой 

призывали киники, означала крайний индивидуализм, отрицание культуры, 

искусства, семьи, государства, имущества, науки и общественных 

установлений[1]. 
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Философы 19 -20 века о смысле жизни человека 

Иррационализм 

   Артур Шопенгауэр 

 

Немецкий философ XIX века Артур Шопенгауэр определил жизнь человека 

как проявление некой мировой воли: людям кажется, что они поступают по 

собственному желанию, но на самом дел е ими движет чужая воля. Будучи 

бессознательной, мировая воля абсолютно безразлична к своим творениям — 

людям, которые брошены ею на произвол случайно складывающихся 

обстоятельств. Согласно Шопенгауэру, жизнь — это ад, в котором глупец 

гонится за наслаждениями и приходит к разочарованию, а мудрец, наоборот, 

старается избегать бед через самоограничение — мудро живущий человек 

осознаёт неизбежность бедствий, а потому обуздывает свои страсти и ставит 

предел своим желаниям. Жизнь человека, по Шопенгауэру, — это постоянная 

борьба со смертью, непрестанное страдание, причём все усилия освободиться 

от страданий приводят лишь к тому, что одно страдание заменяется другим, 

тогда как удовлетворение основных жизненных потребностей оборачивается 

лишь пресыщением и скукой[2].В поисках смысла человек и создает различные 

религии и философии, чтобы сделать жизнь выносимой. Шопенгауэр полагает, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schopenhauer.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schopenhauer.jpg


что человечество уже изобрело средство спасения от отсутствия смысла — 

иллюзии, придумывание занятий. 

 

Экзистенциализм 

Проблеме выбора смысла жизни, в частности, посвящены работы философов-

экзистенциалистов XX века — Альбера Камю («Миф о Сизифе»), Жана-Поля 

Сартра («Тошнота»), Мартина Хайдеггера («Разговор на проселочной 

дороге»), Карла Ясперса («Смысл и назначение истории»).Предтеча 

экзистенциализма, датский философ XIX века Сёрен Обю Кьеркегор 

утверждал, что жизнь полна абсурда и человек должен создавать свои 

собственные ценности в равнодушном мире.Согласно философу Мартину 

Хайдеггеру, люди были «вброшены» в существование. Экзистенциалисты 

рассматривают состояние «вброшенности» в существование (existence) до и в 

контексте любых других концепций или идей, которыми люди обладают, или 

определений самих себя, которые они создают.Как сказал Жан-Поль Сартр, 

«существование приходит до сущности», «человек прежде всего существует, 

наталкивается на себя, чувствует себя в мире, а затем определяет себя. Нет 

никакой человеческой природы, поскольку нет никакого Бога, чтобы иметь её 

замысел» — следовательно, нет никакой предопределённой человеческой 

природы или первичной оценки кроме той, что человек привносит в мир; люди 

могут быть оценены или определены по их действиям и выборам — «жизнь до 

того, как мы её проживём, — ничто, но это от вас зависит придать ей 

смысл»[3].Говоря о смысле человеческой жизни и смерти, Сартр писал: «Если 

мы должны умереть, то наша жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы 

остаются нерешёнными и остаётся неопределённым само значение проблем… 

Всё сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает 

случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что умрём»[4]. 

Нигилизм 

  Фридрих Ницше 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80,_%D0%A1%D1%91%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nietzsche.jpg


 

     Фридрих Ницше характеризовал нигилизм как опорожнение мира и 

особенно человеческого существования от смысла, цели, постижимой истины 

или существенной ценности. Термин «нигилизм» происходит от лат. «nihil», 

что означает «ничего». Ницше описывал христианство как нигилистическую 

религию, поскольку она удаляет смысл из земной жизни, концентрируясь 

взамен на предполагаемой потусторонней жизни. Он также видел нигилизм 

как естественный результат идеи «смерти Бога» и настойчиво утверждал, что 

эта идея была тем, что должно быть преодолено, возвращая смысл на Землю. 

Ф. Ницше также считал, что смыслом жизни является подготовка Земли к 

появлению сверхчеловека: «Человек — это канат, натянутый между обезьяной 

и сверхчеловеком», — что имеет определенные общие черты с мнением 

трансгуманистов о постчеловеке, человеке будущего. 

Мартин Хайдеггер описывал нигилизм как состояние в котором «…нет 

никакого бытия как такового…», и утверждал, что нигилизм покоился на 

превращении бытия в простое значение. 

Нигилизм отрицает требования знания и истины, и исследует смысл 

существования без познаваемой истины. В нём можно найти силу и причину 

для прославления в различных и уникальных областях человеческих 

отношений, которые он исследует. С нигилистической точки зрения, 

первоисточником моральных ценностей является индивид, а не культура или 

другое иное рациональное или объективное основание. Нигилизм, доведенный 

до крайнего состояния, превращается в прагматизм, отрицание того, что 

неполезно и нерационально по отношению к собственному организму, 

служащее удовлетворению основных нужд человека; в признание того, что 

лучшее, что можно сделать в этой жизни — получить от неё удовольствие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nietzsche.jpg


Позитивистские взгляды 

 

 

Людвиг Витгенштейн 

Что касается смысла жизни, Людвиг Витгенштейн и другие логические 

позитивисты скажут: выраженный через язык, вопрос бессмысленен. Потому 

что «смысл X» это элементарное выражение (term), которое «в» жизни 

обозначает что-то относительно последствий X, или важности X, или что-то, 

что должно быть сообщено об X. и т. д.. Поэтому когда «жизнь» используется 

как «X» в выражении «смысл X», утверждение становится рекурсивным и, 

следовательно, бессмысленным. 

Другими словами, вещи в личной жизни могут иметь смысл (важность), но 

сама жизнь не имеет никакого смысла отличного от этих вещей. В этом 

контексте говорится, что чья-то персональная жизнь имеет смысл (важна для 

самой себя или других) в форме событий, случающихся на протяжении всей 

этой жизни, и результатов этой жизни в терминах достижений, наследства, 

семьи и т. д.. Но говорить, что сама жизнь имеет смысл — это неправильно 

употреблять язык, так как любое замечание о важности или значении уместно 

только «в» жизни (для тех кто живёт её), делает утверждение ошибочным. 

Язык может обеспечить осмысленный ответ только если он ссылается на 

области «внутри» области жизни. Но это невозможно когда вопрос выходит за 

границы области в которой язык существует, нарушая контекстные 

ограничения языка. Таким образом вопрос разрушается. И ответ на 

неправильный вопрос является неправильным или неадекватным ответом. 

Другие философы, помимо Витгенштейна, обращались к попыткам открыть, 

что является осмысленным в жизни, изучая присущее ей сознание. Но когда 

такие философы пытались найти глобальное определение «Смысла жизни» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ludwig_Wittgenstein_1910.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ludwig_Wittgenstein_1910.jpg


для человечества, им не удалось найти согласования с лингвистической 

моделью Витгенштейна. 
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