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Аннотация
Введение. Целью статьи стало описание смысложизненных ориентаций у людей с разным 
уровнем страха смерти. Статья содержит теоретический обзор феномена смерти в контексте 
исследований смысложизненных ориентаций. Основная проблема заключается в недостаточ-
ной разработанности в отечественной психологической науке проблемы отношения к смерти 
и его взаимосвязи с ценностно-смысловой сферой. Автором доказывается актуальность 
изучения феномена смерти в контексте изучения осмысленности жизни и формирования 
осознанного отношения к ней. Новизна исследования заключается в изучении взаимосвязи 
между осмысленностью и удовлетворенностью жизни с отношением к смерти у людей, для 
которых вопрос смерти не является актуальным в их текущей жизненной ситуации.
Методы. В разделе описываются методы проведенного эмпирического исследования, 
в котором использовались психодиагностические методики (опросник «Удовлетворенность 
жизнью», методика Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации», «Профиль аттитьюдов 
по отношению к смерти» в адаптации Т. А. Гавриловой) и методы математической статистики 
для обработки полученных данных (методы описательной статистики, коэффициент линейной 
корреляции Пирсона, квартилирование, критерий Манна – Уитни).
Результаты. Раздел содержит данные эмпирического исследования, проведенного на вы-
борке из 148 человек в возрасте 18–50 лет. Автор приводит данные, согласно которым люди 
с высоким уровнем страха смерти характеризуются более низким уровнем жизненной 
включенности и осмысленности жизни.
Обсуждение результатов. Благодаря полученным результатам была выявлена связь между 
уровнем страха смерти и смысложизненными ориентациями, выявлены значимые различия 
между людьми с разными уровнями страха смерти, заключающиеся в различном уровне 
осмысленности жизни, включенности в жизнь, отношения к смерти. В заключение делается 
вывод о том, что отношение к смерти напрямую связано с осмысленностью и удовлетворен-
ностью жизни.
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Основные положения
➢ отношение к смерти связано с уровнем осмысленности и удовлетворенности жизнью;
➢ люди с высоким уровнем страха смерти характеризуются более низким уровнем осмыс-
ленности и удовлетворенности жизнью, чем люди с низким уровнем страха смерти;
➢ у людей с высоким уровнем страха смерти доминирует также отношение приближающе-
го принятия – т. е. веры в загробную жизнь, в то время как у людей с низким уровнем страха 
смерти доминирующим типом отношения является нейтральное принятие, т. е. принятие 
смерти как неизбежной ступени в развитии человека.
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Введение
В последние десятилетия активно развивается экзистенциальное направление исследова-

ний в психологии. Получаемые результаты имеют не только большую научную значимость, 
но также важнейшее значение для психотерапевтической практики. Широко распространены 
исследования отношения к жизни, определения смысложизненных стратегий и ориентаций, 
метафорической репрезентации образа мира и себя в нем (Абульханова-Славская, 1991; 
Леонтьев, 2003; Абдулгалимова, 2011; Абакумова, Ермаков и Рудакова, 2014; Коромыслов, 2019; 
и др.). Однако понятие жизни неразрывно связано с понятием смерти. Стоит отметить, что 
проблематика смерти в работах отечественных и зарубежных исследователей представлена, как 
правило, работами в области паллиативной медицины, теории горя, суицидологии (Кюблер-
Росс, 2001; Гнездилов, 2002; Липецкий, 2013; Чистопольская и др., 2014; Баканова, 2015; Кукина, 
2015; Пинегина, 2017; и др.). Тем не менее, смерть – событие, с которым сталкивается каждый 
человек, причем не только в случае тяжелой болезни или сложной жизненной ситуации. Таким 
образом, очевидна проблема несоответствия узкой специализации исследования феномена 
смерти в рамках отдельных групп населения, для которых вопрос смерти актуален в текущей 
жизненной ситуации (тяжелая болезнь – своя или близких; попытка суицида; потеря близких; 
старение; пребывание в ситуации, несущей угрозу жизни; и др.), объективной широте этого 
феномена и охвату абсолютно всех категорий населения, независимо от возраста, состояния 
здоровья, уровня благосостояния и любых других факторов.

Вопрос смерти – один из важнейших экзистенциальных вопросов, которым задаются люди 
не только в период сложных жизненных ситуаций. И особенности ответа на него могут ока-
зывать влияние на все сферы жизни человека, в частности ценностно-смысловой, однако 
по большей части исследование этого вопроса представлено в смежных с психологией обла-
стях (антропологии, социологии, культурологии) и недостаточно разработано в отечественной 
психологической науке в контексте исследования отношения к смерти людей вне сложной 
жизненной ситуации. Тем не менее, анализ работ отечественных и зарубежных исследователей 
дает основание для изучения феномена смерти в контексте смысложизненных ориентаций.
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Согласно ряду исследователей – психологов, социологов, антропологов, культуроло-
гов (Арьес, 1992; Гроф, 2002; Wong, 2013; Горьковая и Баканова, 2014; Кленина и Песков, 2015; 
Мохов, 2016; Солдатова и Жукова, 2018) – именно отношение к смерти является маркером 
зрелости личности и общества, в котором приняты те или иные типы отношения к смерти и их 
символическая репрезентация в виде ритуалов, обрядов, памятников и символов. Отсюда 
рождается вывод о том, что показателем психологической зрелости и здоровья является 
отношение к смерти в виде принятия.

В то же время, выдвинутая Greenberg, Pyszczynski, & Solomon (1986) теория управления 
страхом смерти предполагает наличие и поддержание в обществе страха смерти через ее 
игнорирование и отрицание, что обусловливает осознание человеком ценности жизни и де-
лает смерть инструментом регламентации жизни общества. Таким образом, речь идет о том, 
что приемлемым типом отношения к смерти для здорового человека является избегание 
мыслей о смерти. Эта идея находит отражение и в ряде современных исследований (Корнев 
и Смирнов, 2018; Андриевская, 2017).

Психоаналитическая сторона придерживается мнения о присутствии у здорового человека 
страха смерти, который, однако, может лежать в основе большинства неврозов и невроти-
ческих состояний.

Франкл (1990), Арьес (1992), Фейфел (2001), Фромм (2006) и другие исследователи гово-
рят о том, что современное общество отрицает смерть, в то время как осознание смерти 
является сильнейшим стимулом жизни. Таким образом, подавляя мысли о смерти, человек 
лишает себя «катализатора, без которого радость и энтузиазм утрачивают интенсивность 
и глубину» (Фромм, 2006, с. 250).

Таким образом, возникает вопрос, какой тип отношения к смерти является более «здо-
ровым» и соответствует более зрелому состоянию личности, более высокому уровню ос-
мысленности и осознанности. Научная новизна исследования состоит в изучении в рамках 
психологической науки особенностей отношения к смерти у категории людей, для которых 
вопрос смерти не является актуальным в настоящий момент в контексте их жизненной ситу-
ации и их смысложизненных ориентаций.

Общим для всех указанных работ является признание страха как основной эмоции по от-
ношению к смерти. Отсюда рождается вопрос: связаны ли страх смерти и его признание 
и принятие с уровнем осознанности, осмысленности и удовлетворенности жизнью.

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована гипотеза: страх смерти связан с уров-
нем осмысленности и удовлетворенности жизнью.

Целью исследования стало выявление наличия или отсутствия связи между страхом смерти 
и уровнем осмысленности и удовлетворенности жизнью и, при ее наличии, определение типа 
отношения к смерти, соответствующего более высокому уровню осмысленности и удовлет-
воренности жизнью.

Методы
В качестве методов исследования было выбрано анкетирование с помощью психодиагно-

стических методик (опросник «Удовлетворенность жизнью» (Мельникова, 2004), методика 
Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (Леонтьев, 2006), «Профиль аттитьюдов 
по отношению к смерти» в адаптации Т. А. Гавриловой (Гаврилова, 2011)) и методы матема-
тической статистики (методы описательной статистики, коэффициент линейной корреляции 
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Пирсона, квартилирование, критерий Манна – Уитни).
В исследовании приняли участие 148 человек в возрасте 18–50 лет (из них 89 девушек (61 %), 

57 юношей (39 %), средний возраст респондентов – 25,9 лет, стандартное отклонение – 6,8), 
граждане Российской Федерации, жители Ростова-на-Дону и Ростовской области. С помощью 
критерия Манна – Уитни было проведено сравнение мужчин и женщин по шкалам «Профиля 
аттитьюдов по отношению к смерти». Значимых различий обнаружено не было, что сви-
детельствует об отсутствии разницы в отношении к смерти у представителей разных полов 
и позволяет объединить их в одну группу. Корреляций с возрастом и значимых отличий между 
возрастными группами обнаружено не было, что также позволяет объединить респондентов 
в одну группу.

Результаты
С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона были выявлены прямые и об-

ратные значимые связи шкалы «страх смерти» со шкалами: «жизненная включенность» 
(R = –0,259), «беспокойство о будущем» (R = –0,381), «общая удовлетворенность жизнью» 
(R = –0,330), «цели» (R = –0,272), «процесс» (R = –0,224), «результат» (R = –0,234), «локус 
контроля – Я» (R = –0,372), «локус контроля – жизнь» (R = –0,280), «осмысленность жизни» 
(R = –0,309), «избегание темы смерти» (R = 0,550), «нейтральное принятие» (R = –0,266), «при-
ближающее принятие» (R = 0,469), «избавляющее принятие» (R = 0,300) – связи при уровне 
значимости р = 0,01, а также связь со шкалой «разочарование в жизни» (R = –0,211) при 
уровне значимости р = 0,05. Из всех типов отношения к смерти, представленных в «Профиле 
аттитьюдов по отношению к смерти», страх смерти показал наибольшее количество связей 
по силе и уровню значимости с другими шкалами.

Исходя из этого, с помощью процедуры квартилирования выборка была поделена на три 
группы в зависимости от результатов по шкале «страх смерти» (опросник «Профиль аттитью-
дов по отношению к смерти»):

— группа с низким уровнем страха смерти (37 человек);
— группа с высоким уровнем страха смерти (32 человека);
— группа со средним уровнем страха смерти (79 человек).
Выделенные группы попарно сравнивались с помощью критерия Манна – Уитни, благодаря 

чему были получены следующие результаты (табл. 1).
Между группами с низким и средним уровнем страха смерти значимые различия на-

блюдаются по шкалам «беспокойство о будущем» (уровень значимости р = 0,01), «локус 
контроля – Я» (уровень значимости р = 0,05), «избегание темы смерти», «нейтральное при-
нятие», «приближающее принятие» (уровень значимости р = 0,01).

Между группами со средним и высоким уровнем страха смерти были обнаружены значи-
мые различия по шкалам «жизненная включенность», «беспокойство о будущем», «общая 
удовлетворенность жизнью» (уровень значимости р = 0,05), «цели», «локус контроля – Я», 
«осмысленность жизни», «избегание темы смерти», «приближающее принятие» (уровень 
значимости р = 0,01).

Между группами с низким и высоким уровнем страха смерти были обнаружены значимые 
различия почти по всем шкалам: «жизненная включенность» (уровень значимости р = 0,01), 
«разочарование в жизни» (уровень значимости р = 0,05), «беспокойство о будущем», «общая 
удовлетворенность жизнью», «цели», «процесс», «результат», «локус контроля – Я», «локус 
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контроля – жизнь», «осмысленность жизни», «избегание темы смерти», «нейтральное приня-
тие», «приближающее принятие», «избавляющее принятие» (уровень значимости р = 0,01).

Таблица 1

Результаты попарного сравнения значений в группах с различным уровнем страха смерти 
с помощью критерия Манна – Уитни

Шкала Значение
Высокий – 

низкий уровень
Средний – 

низкий уровень
Высокий – 

средний уровень

Жизненная 
включенность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

380.000

0.010

1357.000

0.532

881.000

0.012

Разочарование 
в жизни

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

409.500

0.026

1181.500

0.093

1122.000

0.351

Усталость от жизни

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

437.500

0.056

1330.000

0.423

1029.500

0.120

Беспокойство 
о будущем

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

281.500

0.000

1010.000

0.007

910.000

0.019

Общая 
удовлетворенность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

316.500

0.001

1196.000

0.112

882.500

0.012

Цель

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

327.500

0.001

1176.500

0.091

832.500

0.005

Процесс

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

377.000

0.010

1229.500

0.169

972.000

0.057
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Результат

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

357.000

0.005

1182.000

0.097

992.500

0.076

Локус контроля – Я

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

253.500

0.000

1073.000

0.021

758.000

0.001

Локус контроля – 
жизнь

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

321.500

0.001

1144.000

0.060

966.500

0.052

Общая 
осмысленность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

309.500

0.001

1184.500

0.101

858.500

0.008

Избегание темы 
смерти

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

175.000

0.000

770.500

0.000

788.000

0.002

Нейтральное 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

296.500

0.000

863.000

0.000

1187.500

0.617

Приближающее 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

181.500

0.000

802.000

0.000

798.500

0.002

Избавляющее 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

378.000

0.010

1029.000

0.010

1110.500

0.317

Примечание: полужирным шрифтом обозначены обнаруженные значимые различия между 
группами.
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Результаты сравнения средних значений по шкалам каждого из опросников представлены 
в виде гистограмм (рис. 1–3).

Рисунок 1. Гистограмма шкал опросника «Удовлетворенность жизнью»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «жизненная включенность», «общая удовлетворен-
ность» (группы с низким и средним уровнем страха смерти значимо отличаются от группы с высоким уровнем 
страха смерти, p = 0,01), «разочарование в жизни» (группа с низким уровнем страха смерти значимо отлича-
ется от группы с высоким уровнем страха смерти, р = 0,26), «беспокойство о будущем» (все группы значимо 
отличаются друг от друга, р = 0,01); по шкале «усталость от жизни» значимых отличий обнаружено не было.

Рисунок 2. Гистограмма шкал опросника «Смысложизненные ориентации»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «цель» (группы с низким и средним уровнем страха смерти 
значимо отличаются от группы с высоким уровнем страха смерти, p = 0,001), «процесс», «результат», «локус 
контроля – жизнь» (группа с низким уровнем страха смерти значимо отличается от группы с высоким уров-
нем страха смерти, р = 0,01), «локус контроля – Я» (все группы значимо отличаются друг от друга, р = 0,001).
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Рисунок 3. Гистограмма шкал опросника «Профиль аттитьюдов по отношению к смерти»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «нейтральное принятие», «избавляющее приня-
тие» (группы с высоким и средним уровнем страха смерти значимо отличаются от группы с низким уровнем 
страха смерти, p = 0,001), «избегание темы смерти» (p = 0,01), «приближающее принятие» (все группы значимо 
отличаются друг от друга, p = 0,001).

Исходя из полученных результатов, люди с высоким уровнем страха смерти характери-
зуются наиболее низким уровнем жизненной включенности как ощущения насыщенности 
и полноты жизни, активности, наличия и выраженности позитивных эмоциональных состо-
яний. При этом люди с высоким уровнем страха смерти в меньшей степени испытывают 
разочарование от жизни как субъективное ощущение ее безрезультатности и беспокойство 
по поводу будущего как тревожных ожиданий неблагоприятных событий. Это может быть 
обусловлено низким уровнем жизненной включенности и осмысленности жизни, что влечет 
за собой отношения приближающего и избавляющего принятия смерти. Согласно авторам 
методики, последний тип отношения к смерти выражает тенденции к суицидальному и ауто-
агрессивному поведению.

Схожие данные имеются в исследовании Hayes, Ward, & McGregor (2016), связывающие 
неудовлетворенность жизнью, снижение ориентаций на будущее, пессимистическое отно-
шение к жизни и танатическую тревогу. По всем шкалам опросника «Смысложизненные 
ориентации» результаты группы с высоким уровнем страха смерти оказались значимо ниже, 
чем у других групп, что показывает общую сниженность осмысленности жизни в субъектив-
ном переживании ее цели, процесса, результата, собственной способности и возможностей 
контроля и управления жизнью. При этом ведущим типом отношения к смерти, помимо 
страха, является приближающее принятие, что характеризуется П. Т. П. Вонгом и коллегами 
как вера в приятную «жизнь после смерти», т. е. смерть воспринимается как переход в дру-
гую жизнь (Wong, Reker, & Gesser, 1994). Таким образом, подтверждается мнение Feifel & 
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Branscomb (1973) и Желателева (2016) о том, что вера в загробную жизнь способствует не-
вротизации и увеличению страха смерти как события, которое может привести к страданиям.

Полученные результаты представляют особый интерес, поскольку, согласно исследовани-
ям Корнева и Смирнова (2018), Андриевской (2017), вера в загробную жизнь является одним 
из сильных методов борьбы со страхом смерти и соответствует нейтральному принятию 
смерти, а согласно исследованиям Harding, Flannelly, Weaver, & Costa (2005) и Nazarzadeh, 
Sarokhani, & Sayehmiri (2015), вера в существование Бога и в загробную жизнь отрицательно 
коррелирует с уровнем страха смерти. Результаты по шкале «приближающее принятие» на-
глядно представлены на графике (рис. 4).

Рисунок 4. Диаграмма размаха результатов по шкале «приближающее принятие» у групп 
с разным уровнем страха смерти

Условные обозначения:  – медиана;         – 25–75 %;        – минимальные и максимальные значения.

Люди со средним уровнем страха смерти по исследуемым характеристикам наиболее 
приближены к людям с низкими показателями страха. Отличие наблюдается в более низких 
показателях по шкалам «беспокойство о будущем» и «локус контроля – Я», а также во всех 
шкалах, характеризующих отношение к смерти, где показатели по шкалам «избегание темы 
смерти», «приближающее принятие» и «избегающее принятие» повышены, а по шкале «ней-
тральное принятие» – понижены.

Люди с низким уровнем страха смерти характеризуются значимо более высокими показа-
телями по уровню жизненной включенности и осмысленности жизни и входят в совокупность 
нормативных показателей, выявленных авторами методик. Значения среднего арифмети-
ческого, стандартного отклонения и медианы этих и других шкал представлены в таблице 2.

Приближающее принятие
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Таблица 2

Результаты значений описательной статистики для групп с различным уровнем страха смерти

Шкала

Низкий уровень 
страха смерти

Средний уровень 
страха смерти

Высокий уровень 
страха смерти

σ Ме σ Ме σ Ме

Жизненная 
включенность

5,95 2,25 6 5,65 2,32 6 4,44 2,18 5

Разочарование 
в жизни

5,73 1,74 6 5,11 2,12 5 4,72 2,30 4,5

Усталость от жизни 7 2,38 8 6,72 2,37 8 5,84 2,55 5

Беспокойство 
о будущем

6,57 1,77 6 5,57 1,87 5 4,56 2,11 4,5

Общая 
удовлетворенность

6,46 1,98 7 5,76 2,20 6 4,56 2,30 4

Цель 31,76 7,54 32 30,01 6,17 30 26,63 5,26 27

Процесс 29,97 6,75 31 28,28 6,22 29 26,31 5,24 25,5

Результат 25,76 5,41 26 24,2 4,70 24 23,03 3,75 23

Локус контроля – Я 21,59 4,00 22 19,85 3,84 20 17,28 3,41 17

Локус контроля – жизнь 32,03 5,86 33 30,09 5,72 31 27,72 4,87 28

Осмысленность жизни 103,32 19,27 104 97,96 15,85 96 89,50 13,63 85

Страх смерти 13,49 2,78 14 25,87 4,41 27 38,78 4,14 38

Избегание темы 
смерти

11,92 7,35 10 17,53 7,39 17 23,13 8,23 24,5

Нейтральное принятие 31,51 3,88 32 28,34 4,94 29 28,22 4,20 29

Приближающее 
принятие

20,27 10,38 18 29,54 12,14 29 39,91 16,17 38,5

Избавляющее 
принятие

12,95 7,48 10 15,86 5,83 16 17,72 8,15 17,5

Примечание: разными типами шрифта обозначены обнаруженные значимые различия между 
группами – полужирным шрифтом обозначены обнаруженные значимые различия с группой 
с низким уровнем страха смерти; подчеркнутым шрифтом обозначены обнаруженные значимые 
различия с группой со средним уровнем страха смерти; курсивным шрифтом обозначены 
обнаруженные значимые различия с группой с высоким уровнем страха смерти.



Дмитриева П. Р.
Смысложизненные ориентации у людей с разным уровнем страха смерти
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 5–17. doi: 10.21702/rpj.2020.3.1

CC BY 4.0                                                                                                                          15

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Обсуждение результатов
Приведенные данные показывают взаимосвязь между страхом смерти и осмысленностью 

и удовлетворенностью жизнью. Согласно полученным данным, низкий уровень страха смерти 
соответствует большей жизненной включенности, целеустремленности, удовлетворенности 
процессом и результатом, уверенности в возможности управлять своей жизнью. В таком 
случае ведущим типом отношения к смерти является нейтральное принятие как признание 
и принятие человеком факта конечности собственного существования.

Высокий уровень страха смерти, напротив, соответствует меньшей удовлетворенности жизнью, 
меньшей включенности и осмысленности со сниженным уровнем беспокойства о будущем, что 
можно трактовать как отсутствие смысла и, соответственно, тревожных переживаний по поводу 
его реализации. Эти данные согласовываются с результатами исследования Bolt (1978), где была 
выявлена отрицательная корреляция между танатической тревогой и стремлением к смыслу 
жизни. Схожие данные мы встречаем и у П. Т. П. Вонга, который говорит о том, что наличие 
субъективного смысла жизни снижает уровень страха смерти (Wong, 2013). Ведущим типом 
отношения к смерти в этой группе людей, помимо страха, является приближающее принятие 
как вера в жизнь после смерти. Этот факт подтверждает мнение Feifel & Branscomb (1973) 
и Желателева (2016) о том, что вера в загробную жизнь способствует невротизации, и, напротив, 
опровергает позицию Корнева и Смирнова (2018) о том, что одним из самых сильных методов 
борьбы со страхом смерти является вера в жизнь после смерти. Результаты проведенного нами 
исследования показывают, что вера в загробную жизнь не способствует преодолению страха 
и повышению уровня удовлетворенности и осмысленности жизни.

Таким образом, отношение к смерти напрямую связано с удовлетворенностью и осмыс-
ленностью жизни. Этот факт может иметь большое практическое значение в психокоррек-
ционных мероприятиях, в связи с чем показывает необходимость дальнейшего исследования 
отношения к смерти.
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