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В последние десятилетия в психологии 
как теоретической, так и практической актив-
но развивается экзистенциальное направле-
ние, рассматривающее бытие человека в его 
уникальности. Проблема отношения к жизни 
и смерти и непосредственно связанная с ними 
проблема смысла жизни зачастую выходят на 
первый план в теоретических построениях 
этого направления. Однако проблема отноше-
ния человека к смерти гораздо меньше осве-
щена как в теоретических, так и в эмпириче-
ских исследованиях. 

Интерес к проблеме отношения к смерти 
в психологии появился в конце 20-х годов ХХ 
века в Европе и Америке. Первые исследова-
ния носили преимущественно ретроспектив-
ный и описательный характер и во многом 
опирались на идеи З. Фрейда, К. Юнга. 

Новая волна интереса к теме смерти при-
шлась на середину 50-х годов и связана с 
именами американских исследователей. Ре-
зультаты эмпирических исследований и ана-
лиза различных взглядов на феномен смерти, 
включая положения когнитивной психологии 
и неопсихоанализа, были отражены в книгах 
Г. Фейфела «Значение смерти», Р. Кастенбау-
ма «Психология смерти». Несмотря на появ-

ление новых взглядов на проблемы отноше-
ния человека к смерти (А. Маслоу, В. Франкл, 
Э. Эриксон) трудности получения эмпириче-
ских подтверждений и доказательств сохра-
нялись. Лишь с появлением современных 
концепций появилась возможность для сбора, 
накопления и проверки эмпирических данных 
на базе относительно единой методологии 
(Kastenbaum, 2000). 

 
Современные концепции 
отношения человека к смерти 
На современном этапе развития экзистен-

циальной психологии распространены две 
основные теоретические концепции. Теория 
управления страхом смерти была предложена 
в конце 80-х годов прошлого века американ-
скими психологами Дж. Гринбергом, Ш. Со-
ломоном и Т. Пыжински. Их представления 
основываются на положении известного ан-
трополога Э. Беккера о том, что в основе раз-
вития человеческой культуры лежит страх 
смерти, присущий каждому человеку, амби-
валентно рассматриваемый как результат 
конфликта инстинкта самосохранения и осоз-
нания неизбежности смерти. В противопо-
ложность этому теория управления смыслом 
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и принятия смерти П. Вонга базируется на 
экзистенциально-гуманистических представ-
лениях и фокусируется на положительных 
аспектах феномена смерти. Предметом иссле-
дований в этой теории являются механизмы 
смысловых процессов: поиск смысла, смыс-
лообразование и его трансформация. 

Отметим, что большинство современных 
исследований опираются на теорию управле-
ния страхом смерти. В них приводятся по-
пытки эмпирически проверить механизм 
двухкомпонентной (дуальной) защиты от 
страха смерти. Согласно этой теории единст-
венным типом отношения к смерти является 
страх смерти, поэтому основными ее поня-
тиями являются страх (тревога) смерти, дос-
тупность мыслей о смерти. Понятие тревоги 
смерти используется для обозначения опасе-
ний, порождаемых осознанием смерти. Мыс-
ли о смерти, ставшие осознанными, активизи-
руют работу проксимальной защиты, которая 
обеспечивает их подавление через отвлече-
ние. Кроме того, мысли о смерти, оказавшись 
в подсознании, активизируют работу дисталь-
ной защиты (укрепление мировоззрения, по-
вышение самооценки).  

В литературе нет четкого определения 
феномену и термину «страх (тревога) смер-
ти». В одних случаях наблюдается отождест-
вление тревоги и страха смерти (в частности, 
в теории управления страхом смерти) с обо-
значением их как страха перед небытием, в 
структуре которого тревога смерти есть бес-
сознательный страх смерти. В других случа-
ях отмечается разграничение этих понятий. 
Тревога смерти предстает как беспокойство 
относительно полного уничтожения, связан-
ное в большей степени с осознанием пре-
кращения умственного, духовного существо-
вания. Страх смерти определяется как убеж-
дение в том, что смерть пугает, и в большей 
степени проявляется при осознании прекра-
щения физического существования. В лите-
ратуре отмечается наличие данных о различ-
ной локализации проявлений тревоги и стра-
ха смерти в нейробиологической картине 
структурно-функциональной активности го-
ловного мозга.  

В целом тревогу смерти можно обозна-
чить как многомерный конструкт, проявляю-
щийся тревогой или страхом в ответ на осоз-
нание реальности смерти, включающий эмо-
циональные, когнитивные и мотивационные 
компоненты, варьирующие в зависимости от 

возраста, социокультурных особенностей 
(Lehto et al., 2009).  

Неосознаваемая тревога смерти является 
фундаментальным мотивом поведения, но ее 
измерение может быть только косвенным. 
Был предложен конструкт для такого рода 
исследований и оценки тревоги смерти: поня-
тие доступности мыслей о смерти, которое по-
нимается, прежде всего, как уровень активно-
сти мыслей о ней. Доступность мыслей о смер-
ти предложено измерять при помощи интер-
претации неоднозначных событий, стимулов, 
изменения в скорости реакции (Hayes, 2010).  

Выделяются четыре основных направле-
ния исследований доступности мыслей о 
смерти:  

1) влияние прямого напоминания о смер-
ти на доступность мыслей о смерти;  

2) влияние стимулов, ассоциативно свя-
занных со смертью;  

3) факторы повышения / снижения тре-
воги смерти;  

4) индивидуальные различия в уровне 
доступности мыслей о смерти.  

В основе таких исследований лежит экс-
периментальная ситуация с применением 
стимула – напоминания о смерти. Чаще всего 
стимулами-напоминаниями выступают сле-
дующие два обращения к испытуемому 
(Hayes, 2010): 

1) опишите эмоции, которые у Вас воз-
никают при мыслях о собственной смерти;  

2) опишите, что произойдет с Вами после 
физической смерти.  

 
Исследования тревоги и страха смерти 
Анализ публикаций последних лет по 

этой проблеме позволяет выявить факторы 
повышения доступности мыслей о смерти и 
тревоги смерти, а также описать влияние 
этих феноменов на личность и поведение че-
ловека.  

Согласно теории управления страхом 
смерти мировоззрение и самооценка человека 
являются основными защитными механизма-
ми против смерти. Угроза для личной систе-
мы убеждений и самоотношения увеличивает 
доступность мыслей о смерти и при невоз-
можности устранить угрозу приводит к появ-
лению тревоги. Аналогичные последствия 
возникают в случае ослабления структур, 
обеспечивающих смыслы или же перегрузки 
когнитивной системы на момент появления 
угрозы (Hayes, 2010).  
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Существуют исследования, подтвер-
ждающие эти положения. Было показано, что 
самооценка опосредует влияние напоминания 
о смерти на психологическую адаптацию в 
целом: испытуемые с низким уровнем само-
оценки продолжают долгое время думать о 
смерти, снижаются жизнестойкость, удовле-
творенность жизнью, теряется ее смысл, по-
вышаются негативные эмоциональные со-
стояния, тревога, стремление к социальному 
избеганию (Routledge, Ostafin, 2010; 
Routledge, Juhl, 2010). У людей с низкой са-
мооценкой при напоминании о смерти в экс-
периментальной ситуации активизировалась 
дистальная защита, в отличие от людей с аде-
кватным и высоким её уровнями (Abeyta, 
2014). Исследования влияния неудачи на суи-
цидальные и саморазрушительные мысли по-
казали, что неудача повышает мотивацию 
убегания от себя, увеличивает доступность 
мыслей о смерти и суициде у людей с дисфо-
рическими симптомами, высоким уровнем 
самосознания, мотивом эскапизма, неадекват-
ной самооценкой (Chatard, 2011, 2017). Вос-
поминания о собственных худших проявлени-
ях повышают у испытуемых доступность 
мыслей о смерти (Hayes, 2010). В экспери-
менте баскетболисты, которым перед игрой 
предъявлялся стимул в виде напоминания о 
смерти, показали результаты лучше, чем 
спортсмены контрольной группы. Улучшение 
результатов объясняется необходимостью по-
вышения самооценки (дистальная защита) 
после воздействия экзистенциальной угрозы 
(Zestcott, 2016). Негативное влияние зависи-
мой самооценки было показано при изучении 
остракизма, наличие опыта которого повыша-
ет доступность мыслей о смерти, и рассмат-
ривается как пример опыта социальной смер-
ти (Steele, 2015). 

Наличие привязанности и близкие отно-
шения являются значимым компонентом 
представлений о смерти. Исследования пока-
зали, что мысли о разлуке со значимым чело-
веком, с ребёнком, о проблемах в романтиче-
ских отношениях или об их окончании повы-
шают доступность мыслей о смерти (Hayes, 
2010). Различные проявления разлуки, напри-
мер, степень близости разлученных и дли-
тельность разлуки влияют на мысли о смерти: 
чем выше эти показатели, тем в большей мере 
активизируются мысли о смерти, даже в тех 
случаях, когда речь идет не о смерти значимо-
го человека. Мысли о бесплодии и невозмож-

ности стать родителем также повышают дос-
тупность мыслей о смерти, тогда как мысли о 
родительстве, инициированные напоминани-
ем о смерти, препятствуют ее повышению 
(Yaakobi, 2014). Возможность идентификации 
с той или иной референтной группой помога-
ет справиться с утратой (Lifshin, 2017). 

Отсутствие смысла в жизни и неудовле-
творенность ею делают человека уязвимым к 
стимулам, связанным со смертью. Напомина-
ние о смерти не приводит к повышению тре-
воги смерти у испытуемых, ощущающих на-
полненность своей жизни смыслом (Juhl, 
2010). Неудовлетворенность жизнью в сово-
купности с жизненными неудачами усилива-
ют активность мыслей о смерти. В целом та-
кое сочетание приводит к снижению готовно-
сти к саморегуляции, снижаются ориентация 
на будущее, мотивация, формируются фата-
листическое отношение к настоящему, песси-
мистический взгляд на жизнь (Hayes, 2016). 
Процесс поиска смысла жизни, сопровожда-
ется страхом смерти (Lyke, 2013), размышле-
ния о значимости и смысле собственной жиз-
ни повышают уровень доступности мыслей 
о смерти (Taubman-Ben-Ari, 2011).  

Таким образом, факторами, повышаю-
щими доступность мыслей о смерти и трево-
гу смерти, являются: зависимая от других (как 
правило, низкая) самооценка; разлука со зна-
чимым близким; особенности привязанности 
(в частности ее амбивалентность); отсутствие 
смысла жизни; неудовлетворенность жизнью 
в сочетании с фрустрацией; эмпирический 
способ мышления о смерти; стрессовое окру-
жение; опыт остракизма; индивидуальный 
опыт столкновения со смертью; когнитивная 
перегруженность; депрессивные симптомы; 
темы, связанные (напрямую или косвенно) со 
смертью (например, информация о распро-
страненности смертельных болезней, прояв-
лений рискованного поведения, угрожающих 
жизни региональных вооруженных конфлик-
тах, террористических актах, аргументы стра-
ховых компаний по необходимости страхова-
ния здоровья и жизни и т. д.), индивидуаль-
ные особенности личности респондента (не-
устоявшаяся система убеждений, высокий 
уровень развития рефлексии, низкий уровень 
развития саморегуляции, ориентация на без-
действие, тревожность, склонность к депрес-
сиям, повышенный уровень защитных реак-
ций) и т. п.  
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Исследования, опирающиеся на проверку 
базовых положений теории управления стра-
хом смерти, также обращаются к поиску фак-
торов, способных нейтрализовать/снизить 
доступность мыслей о смерти, тревогу смер-
ти, и, в конечном итоге нивелировать ее.  

Помимо картины мира, особенностей са-
мооценки и привязанности, значимым факто-
ром являются навыки саморегуляции. Так, 
у испытуемых с ориентацией на действия, не-
гативный эффект напоминания о смерти был 
значительно ниже, чем у лиц, ориентирован-
ных на бездействие (Lüdecke, 2015). Напоми-
нание (в том или ином виде) о смерти повы-
шает желание человека работать, а мысли 
о работе (после такого рода стимула) снижа-
ют доступность мыслей о смерти, тогда как 
мысли о невозможности осуществления рабо-
ты повышают уровень доступности мыслей 
о смерти (Yaakobi, 2015).  

Наличие сэкономленных денежных 
средств, также является сдерживающим тревогу 
фактором, поскольку помогает сохранять чув-
ство контроля над жизнью. Поэтому у людей, 
склонных к сбережению денег, доступность 
мыслей о смерти ниже, чем у лиц, склонных к 
финансовым тратам (Zaleskiewicz, 2013).  

Мысли о смерти провоцируют стремле-
ние к буквальному или символическому бес-
смертию, поэтому творчество может быть 
способом достижения этой цели. В то же вре-
мя наличие таких мыслей приводит к разви-
тию конформности, снижению широты мыш-
ления, а также креативности. Однако если 
творческая деятельность человека признается 
и оценивается как социально значимая, то 
креативность после экспериментально инду-
цированных напоминаний о смерти возраста-
ет, нейтрализуя последние (Sligte, 2013). 
В целом отношение к смерти связано с таки-
ми копинг-стратегиями, как дистанцирование 
и приспособление (Wittkowski, 2016). 

Таким образом, факторами, препятст-
вующими повышению доступности мыслей 
о смерти и тревоги смерти, являются: адек-
ватная самооценка; наличие смысла жизни и 
удовлетворенность ею; сформированные 
адекватные привязанности и высокая степень 
идентификации с группой; высокий уровень 
саморегуляции и ориентация на действия; 
склонность к работе и творческой деятельно-
сти; экономичное отношение к деньгам; на-
личие рационального способа мышления о 
смерти.  

Следует отметить, что в целом угрозы в 
отношении мировоззрения, самооценки, при-
вязанности повышают уровень активности 
мыслей о смерти, и в конечном итоге уровень 
тревоги смерти. Возможность их укрепления, 
а также навыки саморегуляции сдерживают 
эти проявления. 

Повышение доступности мыслей о смер-
ти и тревоги смерти (возникающие, чаще 
вследствие напоминания о смерти) вызывает 
как незамедлительные, так и отдаленные из-
менения. Например, по данным Valentini et al. 
(2014), напоминание о смерти увеличивает 
оценку интенсивности неприятных стимулов 
(боль, тепло). Кроме того, такое напоминание 
снижает вариативность поискового поведения 
(Huang, 2015). Страх перед смертью положи-
тельно связан с более высоким уровнем здо-
ровья и наличием религиозных убеждений, 
мысли о смерти других отрицательно связаны 
с состоянием собственного здоровья (Nazar-
zadeh, 2015). Напоминание о смерти провоци-
рует импульсивное потребительское поведе-
ние и желание обладать исключительными, 
роскошными вещами (Audrin, 2018).  

В теории управления страхом смерти счи-
тается, что напоминание о смерти приводит к 
увеличению агрессивного поведения и воз-
никновению насильственных конфликтов (в 
особенности межгрупповых и межнациональ-
ных), основанных на попытках утвердить себя 
и систему своих убеждений (Hayes, 2010). 
Однако существуют и иные данные о том, что 
напоминание о смерти может вызывать и про-
тивоположные тенденции в виде одобрения 
пацифизма, установления межгрупповой 
справедливости и т. д. (Jonas, 2013). 

Последствия повышения тревоги смерти 
могут быть как адаптивными, так и дизадап-
тивными. Среди первых чаще всего рассмат-
риваются укрепление системы убеждений, 
социальных связей и статуса, чувства контро-
ля над собственной жизнью, повышение са-
мооценки, большая вовлеченность в отноше-
ния (в частности, в романтические), усиление 
гендерных стереотипов, личностный рост, 
обретение и создание жизненных смыслов, 
стремление к аутентичной жизни и др. 

Среди дизадаптивных последствий отме-
чаются нарушения психологического здоро-
вья, негативное отношение к пожилым людям 
и старению, снижение адекватной ориентации 
на будущее, амбивалентное отношение к соб-
ственному телу, расстройства приема пищи и 
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пищевого поведения в целом, склонность к 
самоповреждениям, нарушения в отношениях 
с людьми (Lehto et al., 2009).  

Предпринимаются попытки найти клю-
чевые факторы совладания с экзистенциаль-
ной тревогой смерти. Рассматривается, что 
средства массовой информации (СМИ) могут 
быть доступным средством ее преодоления. 
К примеру, после предъявления стимулов, 
напоминающих о смерти, испытуемым 
больше нравились экзистенциально-
ориентированные фильмы, нежели развлека-
тельные или информационные художествен-
ные произведения и документальные филь-
мы. Объясняется такой эффект тем, что 
фильмы со смыслом являются носителями 
определенного культурного мировоззрения и 
позволяют человеку утвердить свою картину 
мира, устраняя необходимость активизиро-
вать психологические защиты (Rieger, 2015). 
В схожем исследовании после просмотра эк-
зистенциально-ориентированных фильмов 
испытуемые демонстрировали возрастание 
принятия смерти и способности к отсрочке в 
удовлетворении потребностей (Slater, 2017). 
Особый интерес представляют отношения 
человека с природой и животными. Мысли о 
смерти заставляют человека дистанцировать-
ся от своей биологической сущности и лю-
бых напоминаний об этом (поиск и осмысле-
ние аналогий с дикой природой, животны-
ми). Формирование новых и более подходя-
щих взаимоотношений с природным миром 
может стать ключом к преодолению тревоги, 
вызванной глубинным конфликтом желания 
выжить и осознанием собственной смертно-
сти (Marino, 2015). По мнению П. Вонга, 
принятие смерти освобождает человека от 
тревоги и позволяет все свое время и силы 
посвятить собственным жизненным целям. 
Проведенный П. Вонгом анализ различных 
личностных смыслов страха смерти позволил 
прийти к выводу о том, что все они связаны 
со смыслом жизни. Наличие субъективного 
смысла в жизни, сформированная эго-
идентичность, саморегуляция позволяют 
встретиться со смертью без страха (Wong, 
2013). 

 
Отношение к смерти у представителей 
различных профессий 
Этот аспект проблемы является типич-

ным и актуальным для исследования отноше-
ния к смерти в целом. Представители помо-

гающих и связанных с риском для жизни 
профессий являются предметом особого ин-
тереса для такого рода исследований (в част-
ности, медицинские работники, военные, со-
трудники пенитенциарной системы и т. д.).  

Исследование отношения к собственной 
смерти у обучающихся медицинским специ-
альностям студентов показывает, что среди 
его эмоциональных проявлений преобладают 
страх, боль, страдание, печаль и одиночест-
во. Страх смерти определялся ими как не-
возможность достичь поставленных целей, 
уход от семьи, страх процесса умирания 
(Marti-Garcia, 2017). Выделяют позитивные и 
негативные последствия осуществления ухо-
да медицинскими сестрами за умирающими 
пациентами: вовлеченность, повышение 
компетентности в вопросах смерти и умира-
ния, неопределенность и трудности в обще-
нии с умирающими, привыкание к смерти 
других (Kondo, 2015). 

Деятельность с высокой степенью риска 
(парашютисты) влияет на отношение к смер-
ти: более опытные парашютисты оценивают 
смерть менее негативно, чем начинающие, 
что связывается со степенью личного контро-
ля, самоуверенности, саморегуляцией 
(Griffith, 2018).  

Исследование отношения учителей к 
смерти свидетельствует о преимущественно 
негативных реакциях на нее, зависимость тако-
го отношения от личного опыта столкновения 
со смертью, от религиозных убеждений, от 
влияния средств массовой информации. Учи-
телями было отмечено наличие потребности в 
профессионально разработанных танатологи-
ческих программах для студентов и школьни-
ков, поскольку педагоги не считают себя ком-
петентными в вопросах темы смерти, сопро-
вождения горя и утраты (Mak, 2012–2013). 

 
Отношение к суициду 
Кросс-культурное исследование отноше-

ния к суициду среди турецких и словацких 
студентов показало роль религиозных убеж-
дений и культурных факторов в суицидаль-
ном поведении. Словацкие студенты облада-
ют более терпимым и либеральным отноше-
нием к суициду, однако демонстрируют менее 
приемлемое отношение к гипотетическому 
другу-самоубийце. Было показано, что сту-
денты, имеющие суицидальные мысли, в 
большей степени принимают суицид и рас-
сматривают его как решение (Eskin, 2014).  
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Гендерные различия в отношении к суи-
циду имеют яркую выраженность. Так, муж-
чины, в отличие от женщин, придерживаются 
мнения о том, что суицид, по сути, является 
криком о помощи, чаще является результатом 
импульсивного решения, считают необходи-
мостью профилактическую работу и оказание 
помощи, больше приемлют суицид в случае 
неизлечимой болезни (Poreddi, 2016).  

Распространенность суицидов среди сту-
дентов-медиков оценивается как низкая, от-
ношение к нему в этой популяции негативное 
и во многом связано с религиозными взгляда-
ми, при этом основной причиной суицида 
студенты  считают психические заболевания и 
трудности во взаимоотношениях с родителя-
ми (Amiri, 2013).  

Отношение служителей мечетей к суици-
ду считается социально-приемлемым: имамы 
готовы помогать людям с суицидальным по-
ведением и считают, что похоронный ритуал 
для совершивших суицид нужно проводить по 
общим правилам, однако представители ис-
ламского духовенства придерживаются мне-
ния о неприемлемости такого поведения, его 
наказуемости после смерти (Eskin, 2017). 

Причины смерти оказывают влияние на 
отношение к умершему человеку и его род-
ным. Так, испытуемые демонстрировали бо-
лее негативное отношение в случае соверше-
ния суицида, чем смерти в результате онколо-
гических болезней, СПИДа, убийства (Yama-
naka, 2015).  

При изучении представлений о нацио-
нальной программе профилактики суицида у 
студентов с целью выявления  их влияния на 
вероятность применения программы, уста-
новлено, что представления о пользе такого 
рода программ не играли большой роли, в от-
личие от влияния их рекламы (Hedman-
Robertson, 2018).  

Подобные исследования стали появляться 
в последние годы и носят довольно разроз-
ненный характер, преимущественно продик-
тованы интересами самих психологов-
исследователей. 

 
Отношение к эвтаназии 
Исследования общественного мнения об 

эвтаназии показали наличие  её позитивной 
оценки и большее принятие, что связывается, 
с одной стороны, с повышением ценности ин-
дивидуальной автономии, и страхом смерти и 
процесса умирания, с другой (Terkamo-

Moisio, 2017). Отношение к самоубийству при 
помощи врача или семьи во многом зависит 
от многих факторов (возраст пациента, тип 
болезни, отношения в семье и т. п.). Чаще та-
кое решение принимается и поддерживается, 
если пациент пожилого возраста, испытывает 
сильные физические боли, а его суп-
руг/близкий друг согласны с таким его реше-
нием (Frey, 2016). Наиболее важным аспектом 
в принятии решения об эвтаназии для пациен-
та являются когнитивные способности и на-
выки рассуждения, а для врача – некоторые 
личностные характеристики, например, лич-
ный опыт столкновения с суицидом, готов-
ность поддерживать пациента в его решении 
(Johnson, 2015). Студенты специальностей, 
непосредственно связанных с сопровождени-
ем эвтаназии (врачи, юристы, культурологи и 
биоэтики) обнаруживают сходное отношение 
к ней и принимают необходимость её легали-
зации, но расходятся в оценке условий, необ-
ходимых для принятия решения об эвтаназии, 
что обусловлено их религиозными (философ-
скими) взглядами на жизнь (Roelands, 2015). 

Еще одним направлением исследований 
является разработка инструментария для 
оценки проявлений желания умереть среди 
онкобольных пациентов. Имеющиеся шкалы 
дают различные оценки и не согласуются с 
самоотчетами пациентов (Bellido-Pérez, 2018). 

 
Возрастная специфика 
отношения к смерти 
Исследования последних лет посвящены 

преимущественно специфике отношения к 
смерти подростковой возрастной группы. Од-
нако стоит отметить, что такие исследования 
проводились на респондентах немногочис-
ленных и специфических групп. 

Так, было установлено, что влияние от-
ношения к жизни и смерти на суицидальное 
поведение подростков с расстройствами пи-
щевого поведения (РПП) имеет специфику: 
неприятие жизни характерно в целом для 
подростков с РПП; принятие смерти присуще 
только уже совершавшим попытки суицида в 
сочетании с выраженной депрессией и непри-
ятием своего тела (Stein, 2013).  

Мысли о смерти оказывают влияние на 
восприятие подростками характеристик вре-
мени: они оценивают его как более значимое 
и быстро уходящее (Ishii, 2013).  

Принадлежность к альтернативным мо-
лодежным субкультурам увеличивает вероят-
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ность появления рискованного поведения 
подростков, в частности способствует приня-
тию суицидального и самоповреждающего 
поведения других и своего собственного 
(Trnka, 2018).  

Исследование влияния и последствий 
суицида подростка на его одноклассников и 
обучающихся всей школы показало, что в це-
лом суицидальная идеация и поведение, а 
также депрессивные симптомы проявляются 
только у обучающихся, имеющих тяжелые 
жизненные обстоятельства и не состоявших в 
близких дружеских отношениях с умершим 
(Gould, 2018).  

 
Практические разработки 
и программы сопровождения 
Лишь немногочисленные исследования 

посвящены практическому сопровождению 
исследований такого рода проблематики. По-
этому данные об эффективности программ 
сопровождения, работы групп поддержки и 
психологических интервенций в целом пред-
ставлены в литературе незначительно и зачас-
тую свидетельствуют об их крайне ограни-
ченном влиянии.  

Встречаются данные о снижении уровня 
тревоги и депрессии в результате деятельно-
сти группы поддержки для подростков, 
столкнувшихся с суицидом (Klimes-Dougan, 
2013; Journot-Reverbel, 2017). Большинство 
таких работ направленны на выявление фак-
торов и условий совладания с экзистенциаль-
ной угрозой. Опросы, интервью юношей и 
взрослых, потерявших родителей или близ-
ких, а также медицинских работников, осуще-
ствлявших лечение таких лиц, показали, что 
одним из важнейших факторов уменьшения 
последствий утраты является установление 
контакта между медицинскими работниками 
и подростком. Отмечается необходимость во-
влечения в процесс лечения, объяснение со-
стояние больного, стимулирование подростка 
к общению с больным (Punziano, 2017; Alvari-
za, 2017). Уменьшить последствия потери 
значимого близкого помогает социальная 
поддержка и возможность идентификации с 
определённой группой (Lifshin, 2017). 

Несмотря на постоянный рост исследова-
ний положений теории управления страхом 
смерти, существуют довольно серьезные теоре-
тические, методологические проблемы, по по-
воду которых отмечаются критические замеча-
ния в научных публикациях. Так, Т.А. Гаври-

лова пишет, что критике исследователей под-
вергаются практически все базовые положе-
ния этой теории. Например, инстинкт самосо-
хранения как основа выживания критикуется 
многими эволюционными психологами, а за-
щитная природа культурного мировоззрения и 
самооценки некоторыми из них не признает-
ся. Отмечается и тот факт, что не все угрозы в 
отношении культурного мировоззрения, са-
мооценки провоцируют повышение тревоги 
смерти. Особенно критикуется позиция в от-
ношении тревоги смерти как исключительно-
го негативного явления. Оспаривается и зна-
чимость проблемы угрозы смерти для челове-
ка. Вместо этого приводятся довольно аргу-
ментированные доводы о большей значимо-
сти проблемы угрозы смыслу жизни (Гаври-
лова, 2014).  

Проблема влияния исследования отноше-
ния к смерти на состояние человека крайне 
актуальна, независимо от опоры на ту или 
иную теоретическую базу. Существуют дан-
ные об эффективности танатологического об-
разования среди студентов: снижение страха 
смерти и её избегания (Wong, 2017). Однако 
большинство исследователей данной области 
психологии действительно подтверждают, что 
такие исследования повышают уровень трево-
ги смерти, провоцируют испытуемых к осоз-
нанию смерти (Hayes, 2010). При этом следует 
учитывать и лежащую в основе таких исследо-
ваний методику исследования, включающую 
напоминание о смерти в виде прямых и откры-
тых вопросов о собственной смерти, которые, 
несомненно, индуцируют тревогу смерти. В 
связи с этим следует отметить, что подобного 
рода исследования всегда должны основывать-
ся на принципе добровольности, ситуация ис-
следования должна проходить в условиях 
обеспечения психологической безопасности 
испытуемых, в частности, на основе формиро-
вания доверительных отношений. Как в про-
цессе исследования, так и до и после него пси-
холог должен внимательно следить за состоя-
нием испытуемого, обеспечивая ему психоло-
гическую поддержку, проинформировать обо 
всех возможных способах получения психоло-
гической поддержки.  

Зарубежный опыт, показавший повыше-
ние уровня тревоги смерти при проведении 
психологических исследований в данной об-
ласти, указывает на необходимость использо-
вания косвенных методов оценки и исследо-
вания. 



Общая психология, психология личности, история психологии 

 20 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Psychology.
2018, vol. 11, no. 3, pp. 13–23

Немаловажным фактором является собст-
венная позиция психолога-исследователя от-
носительно темы смерти. Зачастую психологи 
затрудняются обсуждать подобные темы с 
детьми и подростками, отчасти из-за теорети-
ческой неподготовленности.  

Таким образом, тематика современных 
англоязычных исследований представлена 
публикациями, основанными на двух теоре-
тических концепциях отношения человека к 
смерти. Можно отметить, что фокус внимания 
в современных исследованиях отношения к 
смерти сместился на проблемы суицида и эв-
таназии. Классические вопросы для данной 
тематики (профессиональные, возрастные, 
гендерные различия) изучаются преимущест-
венно не англоязычными исследователями. 
Сохраняется интерес к подростковому отно-
шению к смерти, однако испытуемые отно-
сятся к крайне узким и специфичным груп-
пам. Многие из них нацелены на подтвержде-
ние/опровержение положений теории управ-
ления страхом смерти. В результате накапли-
ваются ценные данные о взаимосвязях отно-
шения к смерти и других психологических 
феноменах. Необходимо отметить, что в рам-
ках данной теории представления о смерти и 
отношения к ней существенно обедняются и 
представлены исключительно тревогой смер-
ти. Однако, принимая во внимание недостаток 
методик диагностики отношения к смерти 
(особенно в отечественной психологии), 
предложенная основателями теории методика 
исследования является достаточно ценным 
диагностическим инструментом. В целом тео-
рия управления страхом смерти объясняет 
бессознательные механизмы защиты против 
тревоги смерти, теория управления смысла-
ми – осознанные их варианты, при этом по-
следняя обладает значительным практическим 
потенциалом и позволяет выработать иссле-
довательские и прикладные стратегии работы 
с темой смерти.  
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The article presents an analysis of the main modern theoretical concepts of attitudes to death. 
Terror management theory considers the fear of death as a universal phenomenon, the basic motive of 
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