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ГЕНЕзИс тАНАтопсИхоЛоГИИ

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность обращения к философскому наследию Антично-

сти для выявления истоков формирования психологии смерти. Цель статьи заключается в рас-
крытии специфики генезиса танатопсихологии на основе анализа трудов мыслителей Древней 
Греции и Древнего Рима. 

Материалы и методы. Источниковой базой статьи послужили труды корифеев античной 
философии. Методологическую основу исследования составили историко-философский и 
историко-психологический подходы, позволившие рассмотреть танатопсихологические аспек-
ты взглядов мыслителей Древности с учетом исторического контекста их жизнедеятельности.

Результаты. Анализ произведений древнегреческих философов показал, что они заложи-
ли теоретический фундамент для изучения социально-психологических аспектов смерти, их 
изыскания оказали существенное влияние на воззрения древнеримских мыслителей. Материа-
листическая психолого-антропологическая концепция развивалась в эпикурействе. Изучение 
реакции людей на утрату своих близких, взаимосвязи между преклонным возрастом и смертью 
было осуществлено Цицероном. Стоики полагали, что люди должны преодолевать страх и 
скорбь как нежелательные страсти.

Обсуждение. Современные исследователи, как правило, уделяют мало внимания изучению 
специфики танатопсихологических взглядов античных философов. Авторы полагают, что ре-
конструкция подходов мыслителей Древности к рассмотрению проблемы смерти может спо-
собствовать развитию историко-психологического и танатопсихологического знания. 

Заключение. В античной философии был сформулирован ряд социально-психологических 
трактовок причин и сущности смерти: 1) смерти не следует бояться – это естественное явление, 
итог развития болезней и старости; 2) телесная смерть человека «преодолевается» памятью 
о нем, которую хранят его близкие и общество в целом; 3) смерть имеет место в жизни – это 
особое состояние индивида (рабство, заключение, изгнание и т. п.); 4) смерть «выводится» за 
пределы наличного бытия: живым не дано ее понимать, либо, благодаря бессмертию души, ни-
велируется специфика мортальности.

Ключевые слова: смерть, танатопсихология, психология смерти, старость, суицид, цензу-
ра страха смерти, смертная казнь, страдание. 

основные положения:
• определен круг античных мыслителей, изучавших социально-психологические аспекты 

проблемы смерти;
• проанализированы особенности танатопсихологических взглядов философов Древней 

Греции и Древнего Рима;
• представлены основные трактовки смерти как социально-психологического феномена, 

разработанные в трудах античных философов.

Психологические науки
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1. Введение (Introduction)
Весомый вклад в формирование основ 

танатопсихологии внесли великие мыс-
лители Античности. Российский историк 
Ю.В. Андреев выделил следующие осо-
бенности древнегреческой цивилизации: 
1) исключительный динамизм; 2) универ-
сализм; 3) гуманизм и антропоцентризм; 
4) открытость к контактам с внешним 
миром [1, с. 8–11]. Его коллега Г.С. Кнабе 
установил, что наиболее заметные чер-
ты образа Древнего Рима – это консерва-
тизм, экспансия, право, коллегиальность 
и микромножественная структура обще-
ства [2, с. 24–38].

Все эти черты, характерные для орга-
низации жизни большинства античных 
обществ, нашли свое отражение в трудах 
древних авторов, «совместившись» с пе-
рипетиями их биографий. 

В фокусе нашего внимания находит-
ся творчество тех предтечей психологии 
смерти, кто непосредственно занимался 
разработкой изучаемой нами проблемы. 

2. Материалы и методы (Materials 
and methods)

Источниковой базой наших штудий 
послужили труды корифеев античной 
философии – Платона, Аристотеля, Эпи-
кура, Тита Лукреция Кара, Марка Туллия 
Цицерона и Луция Аннея Сенеки.

Методологическую основу исследова-
ния составили историко-философский и 
историко-психологический подходы, по-
зволившие рассмотреть психологические 
аспекты танатологических взглядов мыс-
лителей Древности с учетом историче-
ского контекста их жизнедеятельности.

3. Результаты (Results)
Обращаясь к осмыслению современ-

ного состояния танатопсихологии, как от-
расли научного знания, следует учитывать 
многовековой период развития психоло-
гических знаний в рамках непсихологи-
ческих научных дисциплин, прежде всего 
философии. 

Важнейшее направление развития 
психологических аспектов осмысления 
смерти связано с именем древнегреческо-
го философа Платона (428/427-348/347 гг. 
до н. э.), аристократа по происхождению, 
который прошел через суровые испыта-

ния (казнь его учителя Сократа, изгнание, 
продажа в рабство), что повлияло на его 
мировоззрение. 

Будучи идеалистом, он полагал, что 
душа бессмертна, и старость для него – 
«убыль одушевленности, совершающая-
ся с течением времени. Душа – то, что 
само себя движет, причина жизненного 
движения существ» [3, с. 427]. Старость 
подступает незаметно, «к ее времени в 
нашем естестве скапливается все тленное 
и неизлечимое», человек же «надломлен, 
изнурен, изувечен» [3, с. 417].

Платон в диалоге «Тимей» сделал 
важный вывод: «Смерть тягостна и на-
сильственна лишь тогда, когда прихо-
дит от недугов и ран, когда же она в со-
гласии с природой замыкает течение 
старости, это самая безболезненная 
из всех смертей, которая совершается 
скорее с удовольствием, нежели с му-
кой» [4, с. 488]. 

Ссылаясь на Сократа, он утверждал, 
что смерть к живым никак не относится, 
а умершие уже не существуют [4, с. 419]. 
Исследователи указывают, что Платон 
употреблял понятие «вера» в значении 
«веских доказательств и обстоятельных 
разъяснений» по поводу существования 
души после смерти [5, с. 117]. 

В сочинении «Государство» Платон 
обосновал необходимость цензуры поэ-
зии, в которой воспроизводятся традици-
онные взгляды на загробную жизнь, спо-
собные поселить в воинах страх смерти. В 
его идеальном государстве должен действо-
вать принцип «кто не способен жить, того 
<…> не нужно и лечить» [4, с. 175–176]. 

Анализ произведений Платона пока-
зал, что его вклад в формирование пред-
танатопсихологии заключается в сле-
дующем: 1) им были сформулированы 
философско-психологические трактовки 
причин и сущности смерти; 2) он подроб-
но рассмотрел использование смертной 
казни в качестве наказания для делинк-
вентов; 3) по его мнению, порядок цирку-
лирования произведений, содержащих 
танатологические сюжеты, и церемонии 
прощания с усопшими целесообразно ре-
гламентировать в соответствии с интере-
сами государства [6].И
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В отличие от Платона его ученик 
Аристотель Стагирит (384–322 до н.э.) 
утверждал, что душа смертна. Судьба 
этого философа также была нелегкой: 
значительную часть жизни он провел 
в Афинах в качестве метека – неполно-
правного члена полиса. Возможно, 
поэтому Аристотель проявлял особый 
интерес к социально-психологической 
проблематике. 

С точки зрения Стагирита, «кто по 
природе принадлежит не самому себе, 
а другому и при этом все-таки человек, тот 
по своей природе раб» [7, с. 382] и «раб – 
одушевленное орудие» [7, с. 236]. Он 
утверждал: «Одни люди по природе сво-
бодны, другие – рабы, и этим последним 
быть рабами и полезно, и справедливо» 
[7, с. 384]. На основе подобных утверж-
дений Аристотель выдвинул теорию о 
«естественном» превосходстве эллинов 
(«свободных по природе») над «варвара-
ми» («рабами по природе»). 

В соответствии с диалектикой жизни, 
«естественное» неравенство неизбежно 
распространялось и на другие сферы: 
«На вопрос, какая разница между чело-
веком образованным и необразованным, 
он ответил: “Как между живым и мерт-
вым”» [8, с. 211]. 

Философ не мыслил отдельного граж-
данина вне общества. Однако последнее 
в его сочинениях практически тожде-
ственно государству. Для него «человек 
по природе своей есть существо поли-
тическое, а тот, кто в силу своей приро-
ды, а не вследствие случайных обстоя-
тельств живет вне государства, – либо 
недоразвитое в нравственном смысле 
существо, либо сверхчеловек; <…> срав-
нить его можно с изолированной пеш-
кой на игральной доске» [7, с. 378–379].

Специалисты указывают, что по 
принципиальным соображениям Ари-
стотель выступал за обязательность уча-
стия граждан в жизни полиса, считая, 
что (само)устранение от него – признак 
анормальности.

В пятой книге «Политики» Стагирит 
выявил социально-психологические при-
чины и характер политических потрясе-
ний в полисах с различными режимами. 
По его мнению, государственные перево-
роты производятся путем либо насилия, 
либо обмана. Он полагал, что соверша-
ют мятежи «те, кого не допускают к го-
сударственным должностям, кого оби-
жают и оскорбляют» [7, с. 568], то есть, 
люди, исключенные из общественно-
политической жизни (Таблица 1).

Психологические науки

Табл. 1. Анализ возмущений и государственных переворотов (по Аристотелю)

Tab. 1. Analysis of Perturbations and Coups (according to Aristotle)

№ Параметр Содержание

1 Настроение
мятежников

стремление к равноправию или неравенству, превос-
ходству

2 Притязания мятежников справедливые/несправедливые желания получить 
прибыль и почет

3 Причины и   поводы распрей наглость, страх, превосходство, презрение, чрезмер-
ное повышение

происки, пренебрежительное отношение, мелкие 
унижения, несходство характеров

В «Афинской политии» философ ис-
следовал не только внутриполисные кон-
фликты (например, Килонову смуту), но 
и выявил социально-психологический 
аспект функций должностных лиц и ин-
ститутов города-государства. Так, архон-
ту было вменено в обязанность защи-

щать интересы сирот, наследниц и вдов, 
именно он должен был направлять в суд 
дела об умопомешательстве и против 
опекунов. Полемарх же совершает жерт-
воприношения и поминки, устраивает 
надгробные состязания в честь павших 
на войне и др. [9, с. 80, 82]. Ге
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Продолжая платоновскую традицию, 
Аристотель изучил судебную систему и 
утверждал, что «из преступлений одни 
совершаются из-за наглости, другие – 
вследствие подлости» [7, с. 507]. «Среди 
людей, говорил он, одни копят, словно 
должны жить вечно, а другие тратят, 
словно тотчас умрут» [8, с. 211].

Благодаря Аристотелю разрабаты-
вался понятийный аппарат социально-
психологических исследований. Среди 
других категорий он определял «страда-
ние» как «изменения и движения пагуб-
ные, в особенности причиняющие боль. 
<…> большие несчастья и горести», ли-
шением же «называется насильственное 
отнятие чего-то» [10, с. 171–172].

В «Никомаховой этике» он недвус-
мысленно выразил свой взгляд на про-
блему суицида: «Умирать, чтобы изба-
виться от бедности, влюбленности или 
какого-нибудь страдания, свойственно 
не мужественному, а, скорее, трусу, ведь 
это – изнеженность – избегать тягот, и 
изнеженный принимает [смерть] не по-
тому, что это хорошо, а потому, что это 
избавляет от зла» [10, с. 111]. Негативно 
оценивая малодушие, Стагирит полагал, 
что жизнью можно пожертвовать ради 
сохранения чести и достоинства. 

Показательно, что мыслитель декла-
рировал типичную для его времени пози-
цию: «…пусть будет закон: ни одного ка-
леку выращивать не следует» [10, с. 623]. 

Таким образом, Аристотель способ-
ствовал углублению категориального ана-
лиза феномена смерти, он диалектически 
оценивал рабовладение как социально-
психологическое явление, ему при-
надлежат приоритет в исследовании 
практик исключения граждан из жизни 
полиса, в проведении философско-
психологического анализа суицида и др.

Материалистическая психолого-ан-
тропологическая концепция развивалась 
в античной философии Эпикуром (341 – 
270 до н. э.), который утверждал земное, 
свободное от спиритуализма видение че-
ловека. Эпикур считал «…худшей душев-
ную боль, потому что тело мучится лишь 
бурями настоящего, а душа – и прошло-
го, и настоящего, и будущего <…> Предел 

величины наслаждений есть устранение 
всякой боли» [8, с. 437].

По его мнению, надо освободить ин-
дивида от чувства страха смерти, ведь 
она – не зло, а переход в небытие, отсут-
ствие ощущений (в том числе, страда-
ний): «Приучай себя к мысли, что смерть 
не имеет к нам никакого отношения. 
Ведь все хорошее и дурное заключает-
ся в ощущении, а смерть есть лишение 
ощущения. <…> Таким образом, смерть 
не имеет отношения ни к живущим, ни к 
умершим, так как для одних она не суще-
ствует, а другие уже не существуют. Люди 
толпы то избегают смерти, как величай-
шего из зол, то жаждут ее, как отдохнове-
ния от зол жизни» [11, с. 126].

Философ указывал также на одно-
кратность и неповторимость человече-
ской жизни, а отсюда приходил к выво-
ду о возрастании ценности того отрезка 
времени, который отпущен индивиду 
природой, о необходимости наполнить 
этот отрезок настоящим содержанием. 
Люди должны стремиться к счастью в 
пределах земной жизни, счастье состоит 
в удовольствии. Под удовольствием пони-
маются отсутствие страданий, здоровье, 
занятие любимым делом, а не чувствен-
ные удовольствия. Общество представ-
ляет собою сумму индивидов, каждый 
из которых, руководствуясь стремлени-
ем к удовольствиям, действует таким об-
разом, чтобы не мешать другим людям. 

Можно сделать вывод, что древнегре-
ческие философы заложили теоретиче-
ский фундамент для изучения социально-
психологических аспектов смерти, их 
изыскания оказали существенное влия-
ние на воззрения древнеримских мысли-
телей. 

Последователь Эпикура римский 
поэт и философ Тит Лукреций Кар 
(ок. 99 – 55 до н. э.) в поэме «О природе 
вещей» утверждал, что душа не живет 
ни до рождения, ни после смерти, с его 
точки зрения, страх смерти и загробных 
страданий является нелепым, жизнь и 
смерть следует принимать как неизбеж-
ность [12].

С Эпикуром и его сторонниками по-
лемизировал ревнитель римских тра-И
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диций, выдающийся государственный 
деятель, оратор и мыслитель Марк Тул-
лий Цицерон (106 – 43 до н. э.). Его тра-
гически оборвавшаяся жизнь включает 
карьерные взлеты и падения, личные 
утраты, давшие дополнительные им-
пульсы к осмыслению проблемы смер-
ти. Социально-философские сочинения 
Цицерона оцениваются неоднозначно 
[13, с. 363–368], на наш взгляд, гиперкри-
тика, как правило, обусловлена предвзя-
тостью исследователей. 

Потеряв дочь, философ обратился 
к жанру утешений, отыскивая соответ-
ствующие доводы, «чтобы успокоить и 
себя, и любого другого человека, ока-
завшегося в подобном положении» [14, 
с. 12]. Он высоко оценивал свои «Туску-
ланские беседы» (45 г. до н. э.): «…в пер-
вой из этих книг говорится о презрении 
к смерти, во второй – об успокоении в 
горе, в третьей – об облегчении боли, в 

четвертой – других душевных волнени-
ях <…> в пятой обсуждается вопрос, ко-
торый бросает яркий свет на всю фило-
софию» [15, с. 242].

Цицерон подчеркивал: «…если рас-
судок недостаточно учит нас пренебре-
жению к смерти, то сама прожитая жизнь 
учит, что прожили мы уже достаточно, и 
даже больше. И хотя мертвые ничего не 
чувствуют, все равно, и не чувствуя, окру-
жены они почетом и славой за себя и за 
свои дела» [16]. 

В трактате «О природе богов» (45–
44 гг. до н. э.) он отмечал, что «во многих 
государствах воздали божеские почести 
памяти тех, кто прославился своей до-
блестью, <…> чтобы воспитать граждан 
еще более доблестными» [15, с. 173].

Взаимосвязь между преклонным воз-
растом и смертью стала одной из глав-
ных тем его книги «О старости» (45–44 гг. 
до н.э.) [17] (Таблица 2).
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Табл. 2. Мнения о старости (по Цицерону) 

Tab. 2. Opinions about old age (according to Cicero)

№ «Причины, почему старость 
может показаться жалкой» Контраргументы Цицерона

1 «она препятствует деятельно-
сти»

«старость не только не пребывает в    бездеятельно-
сти и праздности, но даже трудоспособна и всегда 
что-нибудь совершает и чем-то занята»

2 «она ослабляет тело» «не силой мышц, не проворностью и не ловкостью 
тела вершатся великие дела, а мудростью, авторите-
том, решениями»

3 «она лишает нас чуть ли не всех 
наслаждений»

старость «совсем не ищет наслаждений. Она обхо-
дится без пиршеств, без столов, уставленных яства-
ми, и без многочислен ных кубков; поэтому она не 
знает и опья нения, несварения и бессонницы»

4 «она приближает нас к смерти» «смерть – общий удел всякого возраста»

Противоречивость личности фило-
софа (активность и бездеятельность, 
мужество и трусость, прозорливость и 
недальновидность и др.) убедительно от-
ражает его переписка, содержащая сето-
вания по поводу смерти родных и близ-
ких [18]. 

В центре философии стоицизма (про-
тив взглядов ее сторонников выступал 
Цицерон) находилась проблема челове-
ческого счастья и свободы, достигнуть 
которых можно путем разумного пове-
дения. Так, римский мыслитель Сенека 

(4 до н. э. – 65), покончивший жизнь са-
моубийством по приказу своего ученика 
Нерона, чтобы избежать смертной каз-
ни, отстаивал идею духовной свободы 
всех людей независимо от их обществен-
ного положения. 

Объектом (и сферой) рабства может 
быть, согласно его представлениям, лишь 
телесная и чувственная, но не духовная и 
разумная части человека: «Тот, кто дума-
ет, что рабство распространяется на всю 
личность, заблуждается: ее лучшая часть 
свободна от рабства. Только тело подчи- Ге
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нено и принадлежит господину, дух же 
сам себе господин» [19].

Анализ «Нравственных писем к Луци-
лию» Сенеки показал, что в них сформули-
рованы следующие основные положения 
философско-психологической танатоло-
гии стоицизма: 1) «Уже потому, что ты 
родился, ты должен умереть»; 2) «Сколь 
многие колеблются между страхом смер-
ти и мучением жизни: и жить не хотят, и 
умереть не умеют»; 3) «В смерти нет стра-
дания: ведь необходимо, чтобы был субъ-
ект, испытывающий его»; 4) «Мы боимся 
не смерти, но мысли о смерти, потому-то 
от смерти мы всегда одинаково далеки»; 
5) «Смерть, которой мы так боимся и не-
навидим, только видоизменяет жизнь, а 
не отнимает ее»; 6) «Надо заботиться не 
о том, чтобы долго жить, но чтобы жить 
достаточно» [20, с. 33–264].

Сходные идеи развивали и другие 
римские стоики. Они полагали, что люди 
должны преодолевать страх и скорбь как 
нежелательные страсти.

4. обсуждение (Discussion) 
Вопрос об истоках психологической 

науки вызывает интерес как у отечествен-
ных (Р.А. Абдурахманов, А.Н. Ждан, 
В.В. Константинов, Т.Д. Марцинковская, 
А.В. Петровский, Б.Н. Рыжов, М.Г. Яро-
шевский и др.) [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27], 
так и зарубежных ученых (Д.Н. Робинсон, 
Д. Шульц, С.Э. Шульц и др.) [28; 29]. 

Вместе с тем, современные иссле-
дователи, как правило, уделяют мало 
внимания изучению специфики тана-
топсихологических взглядов античных 
философов. 

Учитывая это обстоятельство, мы по-
лагаем, что реконструкция подходов древ-
них авторов к рассмотрению проблемы 
смерти, выявление специфики социально-
психологических аспектов восприятия 
и отношения к смерти со стороны пред-
ставителей различных направлений гума-
нитарной мысли должно способствовать 
развитию историко-психологического 
и танатопсихологического знания. 

5. заключение (Conclusion)
Итак, уже в Античности был сформу-

лирован ряд фундаментальных тракто-
вок причин и сущности смерти. Согласно 
первой из них, смерти не следует боять-
ся: это естественное явление, итог раз-
вития болезней и старости. С позиций 
второго подхода, телесная смерть чело-
века «преодолевается» памятью о нем, 
которую хранят его близкие и общество 
в целом. Согласно третьей точки зрения, 
смерть имеет место в жизни, это особое 
состояние индивида (рабство, заключе-
ние, изгнание и т. п.). Наконец, в соот-
ветствии с четвертым подходом, смерть 
«выводится» за пределы наличного бы-
тия: живым не дано ее понять, либо, бла-
годаря бессмертию души, нивелируется 
специфика мортальности. 

В творчестве практически каждого из 
рассмотренных нами мыслителей можно 
обнаружить элементы всех четырех ин-
терпретаций смерти – в определенной 
степени они не столько противоречат 
друг другу, сколько дополняют, это объяс-
няется уникальностью феномена смерти 
и характером его интеллектуального по-
стижения.
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ThE gENESIS Of ThANATOPSyChOLOgy
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the appeal to the philosophical heritage 

of Antiquity to identify the origins of the formation of the psychology of death. The goal of the article 
lies in revealing the specifics of the Genesis of thanatopsychology based on the analysis of the works 
of thinkers of Ancient Greece and Rome. 

Materials and methods. The source base of the article was the works of ancient philosophers. 
The methodological basis of the study was the historical-philosophical and historical-psychological 
approaches, which allowed to consider the thanatopsychological aspects of the views of ancient 
thinkers, taking into account the historical context of their life.

Results. Analysis of the works of ancient Greek philosophers showed that they laid the theoretical 
Foundation for the study of social and psychological aspects of death, their research had a significant 
impact on the views of ancient Roman thinkers. Materialistic psychological and anthropological 
concept developed in Epicureanism. The study of the reaction of people to the loss of their loved ones, 
the relationship between old age and death was carried out by Cicero. The Stoics believed that people 
should overcome fear and sorrow as undesirable passions.

Discussion. Modern scholars usually pay little attention to the study of specific thanatopsychological 
views of the ancient philosophers. The authors believe that reconstruction of the approaches of the 
thinkers of Antiquity to consider the problem of death can contribute to the development of historical-
psychological and thanatopsychological knowledge. 

Conclusion. In ancient philosophy, a number of socio-psychological interpretations of the causes 
and essence of death were formulated: 1) death should not be afraid-it is a natural phenomenon, the 
result of the development of diseases and old age; 2) the bodily death of a person is “ overcome “by the 
memory of him, which is stored by his relatives and society as a whole; 3) death takes place in life – a 
special state of the individual (slavery, imprisonment, exile, etc.); 4) death” is taken out of the limits 
of existence: the living is not given to understand it, or, thanks to the immortality of the soul, the 
specificity of mortality is leveled.

 Key words: death, thanatopsychology, psychology of death, old age, suicide, censorship of death’s 
fear, the death penalty, the suffering. 

highlights:
• Identified a number of ancient thinkers who studied the socio-psychological aspects of the 

problem of death;
• Analyzed thanatopsychological views of the philosophers of Ancient Greece and Ancient 

Rome;
• The main interpretations of death as a socio-psychological phenomenon developed in the works 

of ancient philosophers are presented.
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