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Наиболее известной типологией установок от-
ношения человека к аутомортальности представ-
ляется типология канадского психолога П.Т. Вонга 
(C.T.P. Wong) с коллегами. Согласно этой типологии, 
негативное отношение к смерти включает в себя, по-
мимо страха смерти, избегание темы смерти как пси-
хозащитную от страха смерти установку. Позитивное 
отношение к смерти представлено в виде трехкомпо-
нентной модели принятия смерти [28]. Данная типо-
логия была эмпирически проверена с помощью опро-
сника “Профиль установок по отношению к смерти” 
(Death Attitudes Profile – Revised, DAP-R), разработан-
ного P.T.P. Wong с соавторами [28], который получил 
широкое распространение в зарубежных исследова-
ниях и был адаптирован для российской культуры [3; 
10]. Опросник включает 5 шкал: Страх смерти (Fear of 

Типология отношения человека к собственной 
смертности (аутомортальности) до настоящего вре-
мени остается неразработанной как по своему содер-
жанию, так и по своим дифференциально-психологи-
ческим характеристикам. На протяжении длительного 
времени единственной модальностью отношения 
к смерти считались тревога и страх смерти – во вся-
ком случае, так обстояли дела в области эмпирических 
исследований. В последние годы стали исследоваться 
и позитивные варианты отношения человека к смер-
ти. Последнее не в малой степени обусловлено акту-
альностью тем эвтаназии и суицида для современно-
го общества.
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Аннотация. Излагаются результаты исследования половозрастных особенностей отношения рос-
сиян к смерти. Отношение к смерти оценивалось на основе измерения пяти различных установок  
(Страх смерти, Избегание темы смерти, Нейтральное принятие смерти, Приближающее принятие 
смерти, Избавляющее принятие смерти), выделенных канадским психологом P.T. Wong с коллегами, 
с помощью опросника “Профиль установок по отношению к смерти” (DAP-R). Исследование про-
ведено с участием 352 человек (M = 36.6 лет, SD = 19.5, 58.5% женщин), распределенных на четыре 
возрастные группы (12–17 лет, 18–29 лет, 30–59 лет, 60–83 лет). Обнаружены половозрастные раз-
личия в предпочтении различных установок по отношению к смерти. Показано, что независимо от 
возраста установка на приближающее принятие смерти более выражена у женщин, чем у мужчин. 
Для подростков наиболее характерна установка на избавляющее принятие смерти, а у взрослых лю-
дей по мере увеличения их возраста начинает все больше преобладать нейтральное принятие смер-
ти. Во всех возрастных группах, кроме пожилой, также обнаружено смешанное отношение к смерти, 
которое проявилось в виде связей негативных и позитивных установок. Сопоставление данных, по-
лученных на российской выборке, с результатами зарубежных исследований, проведенных в Канаде 
и Гонконге, продемонстрировало специфические черты российской культуры в установках по отно-
шению к смерти. Полученные данные указывают на необходимость более широких и систематиче-
ских исследований установок по отношению к смерти в подростковом возрасте для изучения при-
чин подростковых самоубийств.
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death), Избегание темы смерти (Death avoidance), Ней-
тральное принятие смерти (Neutral acceptance), При-
ближающее принятие смерти (Approach acceptance), 
Избавляющее принятие смерти (Escape acceptance). 
В течение последних двадцати лет при помощи это-
го опросника различными исследователями был со-
бран значительный объем эмпирических данных, 
часть которых характеризует половозрастные раз-
личия людей в отношении к смерти.

Исследования половозрастных различий в отно-
шении к смерти имеют теоретическое и прикладное 
значение. С одной стороны, это важно для концеп-
туального развития гендерной и возрастной психо-
логии. При всем обилии работ, раскрывающих роль 
факторов пола и возраста в различных областях жиз-
ни и деятельности человека, эта роль остается не до 
конца осмысленной без включения в поле исследо-
вания темы конечности человеческого существова-
ния. Известный танатопсихолог Р. Кастенбаум гово-
рил, что если раньше психология была психологией 
бесполой личности, то сейчас она пока остается 
психологией бессмертной личности. Остается не-
понятным, для какого возраста проблема собствен-
ной смертности является наиболее актуальной: толь-
ко для пожилых людей или же молодые люди тоже 
чувствительны к ней? Наблюдающийся в последние 
50 лет тренд к “омоложению” суицидентов делает ис-
следование возрастных аспектов отношения чело-
века к смерти особенно актуальным. Что касается 
фактора пола, то, например, меньшая продолжитель-
ность жизни представителей мужского пола связана 
не только с биологическими причинами, но и с осо-
бым отношением мужчин к собственной смертно-
сти. С другой стороны, разработка программ психо-
логической помощи при переживании горя утраты, 
терминальных заболеваниях, постсуицида и в дру-
гих ситуациях столкновения со смертью нуждается 
в четких ориентирах и научно обоснованных подхо-
дах. Для этих программ, несомненно, было бы по-
лезным понимание половозрастных особенностей 
отношения людей к смерти при оказании психоло-
гической поддержки и помощи.

Подавляющее количество эмпирических дан-
ных, полученных в разных странах мира, посвяще-
но негативному отношению к смерти в виде тревоги 
и страха. В них, в частности, сообщается о том, что 
у представительниц женского пола систематически 
выявляется более высокий уровень тревоги смерти, 
измеряемой при помощи опросников самоотчетно-
го типа в СШа [19; 21], Китае [25], Кувейте [11], ав-
стралии и Малайзии [22], Пакистане [24], Японии 
и австралии [23]. Споры касаются преимуществен-
но вопроса о природе полученных данных: явля-
ются ли они отражением реального положения дел 

или же являются артефактами, создаваемыми соци-
окультурными нормативами гендера. Что касается 
возрастных различий, то ранние исследования зару-
бежных психологов (60–80 г.) не обнаружили пря-
мых корреляций между тревогой смерти и возрастом  
[19–21; 26], но более поздние и более тщательно 
спланированные зафиксировали снижение тревоги 
смерти при переходе от среднего возраста к пожило-
му [13; 15]. Эти исследования обнаружили также вза-
имодействие факторов пола и возраста при их влия-
нии на уровень тревоги по поводу смерти.

Исследования половозрастных характеристик 
позитивного отношения к смерти не столь много-
численны и широки. Имеются данные о том, что 
у представительниц женского пола более выражена 
установка на приближающее принятие смерти [28; 16] 
и что с возрастом увеличивается приверженность 
к избегающему принятию смерти [28].

Подавляющее большинство данных о типах отно-
шения человека к смерти получено в работах зару-
бежных психологов. Отечественные исследователи 
в последнее время также продвигаются в этом на-
правлении, но полученные ими данные пока трудно 
сопоставимы с зарубежными [1–2; 4–6; 10]. Вместе 
с тем, именно кросскультурные сопоставления по-
зволяют лучше понять общее и специфическое в че-
ловеческой ментальности.

Целью исследования, результаты которого изла-
гаются в данной статье, было изучение половозраст-
ных различий в установках человека по отношению 
к собственной смерти и оценка их общих и культур-
но-специфических характеристик. Для достижения 
этой цели был выбран опросник “Профиль устано-
вок по отношению к смерти” (DAP-R), с применени-
ем которого получен достаточный объем кросскуль-
турных данных об отношении людей к смерти.

Задачами исследования стало сравнение средних 
показателей по шкалам опросника у людей разного 
пола и возраста, корреляционный анализ связей бал-
лов по шкалам опросника с возрастом респондентов, 
анализ интеркорреляционных связей шкал опросни-
ка для изучения степени однородности отношения 
людей к смерти, сопоставление полученных данных 
с данными зарубежных исследований.

МЕТОДИКа

В исследовании было опрошено 352 челове-
ка 12–83 лет (М = 36.6, SD = 19.5) четырех возраст-
ных групп: 12–17 лет (N = 52, 32 девушки, 20 юно-
шей, средний возраст равен 13.3 года), 19–29 лет  
(N = 115, 64 женщины и  51 мужчина, сред-
ний возраст равен 21.9 года), 30–59 лет (N = 97,  
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47 женщин и 50 мужчин, средний возраст равен 
30.5 года), 60–83 лет (N = 88, 63 женщины и 25 муж-
чин, средний возраст равен 65.4 года); в целом по 
выборке, 58.5% (206 чел.) женщин и 41.5% (147 чел.) 
мужчин. Респондентами были приморские школь-
ники, студенты и их родители, которым было пред-
ложено принять участие в исследовании. Для кросс- 
культурных сопоставлений из данной выборки была 
исключена выборка людей в возрасте 12–17 лет, ре-
зультаты, полученные на оставшейся выборке людей 
18–83 лет (N = 303, 127 мужчин и 176 женщин), срав-
нивались с результатами канадского исследования 
[28] (18–90 лет, N = 300) и гонконгского исследова-
ния [15] (18–93 года, N = 792).

Для исследования использовался опросник “Про-
филь установок по отношению к смерти”/Death 
Attitudes Profile – revisited, разработанный P.T.P. 
Wong с коллегами [28] и адаптированный для рос-
сийской культуры [3]. Он состоит из 32 утверж- 
дений, с которыми участник выражает степень сво-
его согласия/несогласия. Опросник включает пять 
шкал, измеряющих негативное и позитивное отно-
шение к смерти. Негативный полюс представляют 
шкалы Страх смерти (Fear of death) и Избегание темы 
смерти (Death avoiding). Позитивный полюс состав-
ляют шкалы, отражающие различные формы приня-
тия смерти: Нейтральное принятие (Neutral accepting), 
Приближающее принятие (Approach accepting) и Избав-
ляющее принятие (Escape accepting).

Страх смерти в опроснике раскрывается как нега-
тивные чувства человека при обсуждении темы соб-
ственной смерти. Избегание смерти отражает опыт 
человека в избегании мыслей и разговоров о смер-
ти при попытке ослабить тревогу по этому поводу. 
С точки зрения авторов опросника, данная шкала 
косвенным образом оценивает механизмы психоло-
гической защиты человека от осознания собствен-
ной смертности.

Нейтральное принятие оценивает убеждение чело-
века в том, что смерть является частью жизни и ее не 
надо ни бояться, ни приветствовать, а просто прини-
мать как неизбежный факт и стараться наилучшим 
образом использовать свою конечную жизнь. Приб- 
лижающее принятие отражает убеждение человека 
в том, что смерть является переходом в другую, бо-
лее счастливую “послежизнь”. Избавляющее приня-
тие смерти связано с убеждением в том, что смерть 
дает избавление от любой боли и страданий и квали-
фицируется разработчиками опросника как прояв-
ление суицидальных тенденций и готовности асси-
стировать эвтаназии.

авторы опросника отмечают, что все пять устано-
вок не являются взаимоисключающими, но сосуще-
ствуют и воплощают многомерность отношения че-
ловека к смерти.

РЕЗУлЬТаТЫ

Описательные статистики полученных баллов 
по шкалам опросника “Профиль установок по от-
ношению к смерти” по выборке в целом представ-
лены в таблице 1.

Значения α Кронбаха для всех шкал опросника 
находятся в пределах допустимых значений и со-
поставимы с оригинальной версией DAP-R и дан-
ными, приводимыми в  публикациях других ав-
торов, включая наиболее низкий показатель по 
шкале нейтральное принятие [7; 12; 21].

Были проведены сравнения выраженности раз-
личных установок по отношению к смерти у муж-
чин и женщин разного возраста (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что во всех возрастных 
группах, за исключением групп юношей и деву-
шек в  возрасте 12–17  лет, обнаружены половые 
различия в установках по отношению к смерти. 

Таблица 1. Описательная статистика полученных на российской выборке баллов по шкалам опросника “Профиль 
установок по отношению к смерти”

Надежность шкал
(α Кронбаха) Средние Стандартные 

отклонения

Страх смерти 0.80 3.87 1.49

Избегание темы смерти 0.86 4.07 1.29

Нейтральное принятие смерти 0.77 4.63 1.59

Приближающее принятие смерти 0.86 3.58 1.24

Избавляющее принятие смерти 0.84 3.77 1.56
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Так, в группе людей в возрасте 18–29 лет показате-
ли страха смерти, избегания темы смерти и прибли-
жающего принятия у представительниц женского 
пола 18–29 лет выше, чем у представителей муж-
ского пола. В группе людей в возрасте 30–59 лет 
представители мужского пола чаще выражали ней-
тральное принятие смерти, а представительницы 

женского пола – приближающее принятие. В груп-
пе людей в возрасте 60–83 лет представительни-
цы женского пола чаще, чем мужчины, указывали 
на избавляющее и приближающее принятие смерти.

Что касается возрастных различий, они также 
варьировали в зависимости от пола респондентов. 

Таблица 2. Сравнение средних баллов (стандартных отклонений) шкал опросника “Профиль установок по 
отношению к смерти” у мужчин и женщин разного возраста

Установка по 
отношению  

к смерти
Пол

Возрастные группы Сравнение возрастных групп, 
U-критерий Манна-Уитни

№ 112–
17N =  

52

№ 218–
29N =  

115

№ 330–
59N =  

100

№ 460–
83N = 

88
1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4

Страх смерти

женский 4.09 
(1.7)

3.97 
(1.4)

3.96 
(1.3)

3.80 
(1.9)

мужской 4.09 
(0.9)

3.15 
(1.2)

3.99 
(1.4)

4.04 
(1.1) ** * **

Сравнение групп 
участников разного 

пола, U

**

Избегание темы 
смерти

женский 3.43 
(1.5)

4.33 
(1.3)

4.28 
(1.2)

3.95 
(1.1) ** **

мужской 3.82 
(1.3)

3.75 
(1.6)

4.41 
(1.3)

4.33 
(1.1)

Сравнение групп 
участников разного 

пола, U

*

Нейтральное 
принятие смерти

женский 2.77 
(1.2)

5.08 
(1.0)

4.53 
(1.3)

4.81 
(1.9) ** ** ** *

мужской 2.36 
(1.0)

5.06 
(1.1)

5.34 
(1.1)

4.85 
(1.6) ** **

Сравнение групп 
участников разного 

пола, U

**

Приближающее 
принятие смерти

женский 4.19 
(0.9)

3.61 
(1.2)

3.63 
(1.2)

4.00 
(1.2) * ** *

мужской 3.94 
(1.1)

3.01 
(1.1)

3.15 (1.2) 3.39 
(1.6) ** *

Сравнение групп 
участников разного 

пола, U

** * *

Избавляющее 
принятие смерти

женский 4.49 
(1.5)

3.23 
(1.6)

3.66 
(1.4)

4.36 
(1.5) ** * ** *

мужской 4.87 
(1.1)

3.02 
(1.4)

3.93 
(1.4)

3.51 
(1.4) ** * ** **

Сравнение групп 
участников разного 

пола, U

*

Примечание: * – p < .05; ** – p < .01.
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В такой установке как страх смерти они были об-
наружены только у мужчин: наиболее низким он 
был в группе мужчин в возрасте 18–29 лет. По уста-
новке избегания темы смерти возрастные различия 
обнаружились только у женщин: наиболее низким 
оно было у группы девушек в возрасте 12–17 лет по 
сравнению с остальными группами, за исключени-
ем пожилых людей в возрасте 60–83 лет. Нейтраль-
ное принятие оказалось наиболее низким в груп-
пе людей в возрасте 12–17 лет, независимо от пола 
респондентов. Приближающее принятие было наи-
более высоким в группе людей обоих полов в воз-
расте 12–17 лет по сравнению с людьми в возрас-
те 18–29 и 30–59 лет, но не 60–83 лет. Избавляющее 
принятие оказалось наиболее высоким в группе лю-
дей в возрасте 12–17 лет, причем наиболее отчетли-
во это проявилось у представителей мужского пола.

Если сравнивать выраженность отдельных уста-
новок по отношению к смерти между собой, то 
можно увидеть, что наиболее выраженной уста-
новкой во всех возрастных группах (за исключени-
ем групп юношей и девушек в возрасте 12–17 лет) 
оказывается нейтральное принятие (в среднем от 
5.0 до 4.81 балла). В группе юношей и девушек эта 
установка, наоборот, является наименее выра-
женной (в среднем 2.77 балла у девушек и 2.36 – 
у юношей), а наиболее выраженной оказывается 
избавляющее принятие (в среднем у девушек– 4.49, 
а у юношей – 4.87 балла).

анализ связи выраженности установок по отно-
шению к смерти с возрастом респондентов (табл. 3)  
показал, что независимо от пола с возрастом на-
растает предпочтение установки на нейтральное 
принятие смерти. У мужчин аналогичная тенден-
ция обнаружилась в установке на избегание темы 

Таблица 3. Корреляции возраста респондентов и баллов по шкалам установок по отношению к смерти (по Спирмену)

Пол r r по выборке в целом

Страх смерти
женский –0.08

0.04
мужской 0.15

Избегание темы смерти
женский –0.03

0.08
мужской 0.18*

Нейтральное принятие
женский 0.25*

0.29**

мужской 0.35**

Приближающее принятие
женский 0.03

–0.01
мужской –0.11

Избавляющее принятие
женский 0.14*

0.07
мужской –0.03

Примечание: * – p < .05; ** – p < .01.

смерти, а у женщин – только в установке на избав-
ляющее принятие.

Расчет интеркорреляций (табл. 4) не выявил ни 
в одной из возрастных групп, кроме пожилой, од-
нородности отношения к смерти, позволяющей 
судить о его негативности или позитивности. Так, 
cтрах смерти как проявление негативной установ-
ки по отношению к смерти оказался позитивно 
связанным с такими положительными установка-
ми как приближающее принятие смерти (девушки 
12–17 лет, мужчины 30–59 лет, мужчины и жен-
щины 18–29 лет) и избавляющее принятие смерти 
(девушки 12–17 лет, женщины 18–29 лет и мужчи-
ны 30–59 лет). И только в группе людей в возрас-
те 60–83 лет положительных связей между негатив-
ными и позитивными установками по отношению 
к смерти обнаружено не было.

Вместе с тем обе негативные установки по отно-
шению к смерти (страх смерти и избегание темы 
смерти) обнаружили достаточно устойчивую по-
ложительную связь друг с другом во всех возраст-
ных группах обоего пола, за некоторым исключе-
нием пожилого возраста, где эта связь незначима 
у представителей мужского пола. Среди позитив-
ных установок положительная связь обнаружилась 
только между приближающим и избавляющим при-
нятием смерти (у всех респондентов, за исключе-
нием мужчин в возрасте 60–83 лет).

При кросскультурном сравнении половых раз-
личий среднешкальных показателей (табл. 5) вид-
но, что все они сходны в том, что у женщин показа-
тели по установке, предполагающей приближающее 
принятие смерти, значимо выше, чем показатели 
мужчин. Сходство обнаруживается и в том, что во 
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Таблица 4. Интеркорреляции шкал установок по отношению к смерти (шкал опросника DAP-R) у респондентов 
разного пола и возраста

Установки по 
отношению к смерти

И
зб

ег
ан

ие
 

те
мы

 с
ме

рт
и

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
пр

ин
ят

ие

П
ри

бл
иж

аю
щ

ее
 

пр
ин

ят
ие

И
зб

ав
ля

ю
щ

ее
 

пр
ин

ят
ие

П
ол Возрастные 

группы

Страх смерти

0.51** –0.13* 0.14* 0.14* женщины
в целом

0.44** –0.10* 0.36** 0.22** мужчины

0.61** 0.14 0.51** 0.53** женщины
12–17 лет

0.52** 0.13 0.13 0.18 мужчины

0.49** –0.01 0.41** 0.30* женщины
18–29 лет

0.44** –0.12 0.49** 0.09 мужчины

0.30** –0.15 0.05 0.05 женщины
30–59 лет

0.52** –0.06 0.40* 0.32* мужчины

0.70** –0.31* –0.29* –0.21 женщины
60–83 года

0.15 –0.29 –020 –0.20 мужчины

Избегание темы смерти

0.08 –0.05 –0.01 женщины
в целом

0.21* –0.08 0.08 мужчины

–0.06 0.37* 0.33 женщины
12–17 лет

0.19 0.27 0.48** мужчины

0.04 0.12 0.16 женщины
18–29 лет

0.05 0.38** –0.05 мужчины

0.30* 0.02 0.04 женщины
30–59 лет

0.10 –0.05 0.11 мужчины

–0.20 –0.29* –0.26* женщины
60–83 года

–0.59** –0.18* –0.15 мужчины

Нейтральное принятие

0.10 0.13 женщины
в целом

–0.16 0.04 мужчины

0.42* 0.19 женщины
12–17 лет

0.14 0.05 мужчины

0.31* 0.23 женщины
18–29 лет

0.07 0.1 мужчины

–0.13 –0.08 женщины
30–59 лет

–0.05 0.29* мужчины

0.21 0.33** женщины
60–83 года

–0.25 0.39 мужчины
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Приближающее
принятие

0.58** женщины в целом

0.36** мужчины

0.70** женщины 12–17 лет

0.52** мужчины

0.66** женщины 18–29 лет

0.48** мужчины

0.50** женщины 30–59 лет

0.22* мужчины

0.41** женщины 60–83 года

0.07 мужчины

Примечание: * – p < .05; ** – p < .01.

Таблица 5. Сравнение канадской, гонконгской и российской выборок по полу2.

Выборка Пол

Установки по отношению к смерти

С
тр

ах
 с

ме
рт

и

И
зб

ег
ан

ие
 т

ем
ы

 
см

ер
ти

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
пр

ин
ят

ие

П
ри

бл
иж

аю
щ

ее
 

пр
ин

ят
ие

И
зб

ав
ля

ю
щ

ее
 

пр
ин

ят
ие

Жители Канады 
(данные взяты из 

[28])

муж. 3.13 (1.3) 3.07 (1.3) 5.61 (0.8) 4.60 (1.2) 4.19 (1.6)

жен. 2.93 (1.3) 2.74 (1.4) 5.53 (1.0) 5.23 (1.6) 4.7(1.6)

U < 1 4.82* 2.22 7.04** 4.08*

Жители Гонконга 
(данные взяты из 

[15])

муж. 3.67 (1.2) 3.59 (1.1) 5.58 (0.8) 3.84 (0.9) 3.95(1.1)

жен. 3.66 (1.2) 3.59 (1.2) 5.59 (0.7) 4.05 (0.9) 4.03 (1.2)

U 1.750 0.13 0.01 9.06** 0.89

Россияне (данные 
настоящего 

исследования)

муж. 3.66 (1.3) 4.13 (1.3) 5.16(1.2) 3.11 (1.2) 3.46(1.5)

жен. 3.97 (1.6) 4.18 (1.2) 4.86(1.5) 3.76(1.2) 3.75(1.6)

U 3.15 0.13 3.44 19.00*** 2.50

Примечание: указаны средние значения и стандартное отклонение (в скобках). * – p < .05; ** – p < .01.

2 Для удобства сопоставлений в гонкгонгской выборке данные 
по шкалам были пересчитаны путем деления средних показа-
телей на количество пунктов в соответствующей шкале, как 
это было представлено в оригинале у Wong с соавторами [28].

всех выборках наиболее высокие баллы у предста-
вителей обоих полов получила установка на ней-
тральное принятие смерти.

Специфика российской выборки проявляет-
ся в более высоких, по сравнению с другими вы-
борками, показателях избегания темы смерти. Эта 

установка в  российской выборке занимает вто-
рое по выраженности установок место, в то время 
как в канадской и гонконгской выборках на вто-
ром месте оказывается установка на приближающее 
принятие смерти.

При кросскультурном сравнении выраженно-
сти различных установок по отношению к смерти 
у людей разного возраста (табл. 6) прослеживает-
ся сходство в том, что во всех выборках с возрас-
том нарастает избавляющее и приближающее при-
нятие смерти.

Таблица 4 (окончание)
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Российская специфика может предположитель-
но3 проявляться в отсутствии возрастной динами-
ки страха смерти, который в канадских и гонког-
ских выборках снижается при переходе от зрелого 
к пожилому возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУлЬТаТОВ

Следует отметить, что в проведенном исследо-
вании страх смерти у представительниц женско-
го пола был выше, чем у представителей мужско-
го пола тольков возрастной группе 18–29 лет. Во 
всех других возрастных группах гендерных раз-
личий в  уровне страха смерти обнаружено не 
было. В этом полученные в настоящем исследова-
нии данные согласуются с недавно полученными 

Таблица 6. Выраженность различных установок по отношению к смерти в канадской, гонконгской и российской 
выборках людей разного возраста

Установки по 
отношению к смерти

Возрастные группы
Выборки

18–29 лет 30–59 лет 60–93 лет F (2.789)

Страх смерти

3.25 (1.3) 3.10 (1.1) 2.72 (1.3) 3.42** Жители Канады (данные взяты из 
[28])

4.11 (1.0) 3.94 (1.1) 2.65 (0.9) 128.36*** Жители Гонконга (данные взяты из 
[15])

3.61 (1.4) 3.99 (1.3) 3.86 (1.1) 2.31 Россияне (данные настоящего 
исследования)

Избегание темы 
смерти

2.84 (1.2) 2.89 (1.4) 2.93 (1.5) <1.00 Жители Канады (данные взяты из 
[28])

3.72 (1.0) 3.73 (1.2) 3.08 (1.3) 23.30*** Жители Гонконга (данные взяты из 
[15])

4.07 (1.3) 4.35 (1.2) 4.06 (1.1) 1.41 Россияне (данные настоящего 
исследования)

Нейтральное 
принятие смерти

5.31 (0.9) 5.59 (0.9) 5.8
(0.8)

8.55*** Жители Канады (данные взяты из 
[28])

5.52 (0.7) 5.58 (0.8) 5.74 (0.5) 6.43*** Жители Гонконга (данные взяты из 
[15])

5.07 (1.1) 5.05 (1.3) 4.82 (1.8) 0.79 Россияне (данные настоящего 
исследования)

Приближающее 
принятие смерти

4.84 (1.7) 4.70 (1.8) 5.38 (1.5) 2.86+ Жители Канады (данные взяты из 
[28])

4.06 (0.9) 4.09 (0.1) 3.68 (1.0) 12.62*** Жители Гонконга (данные взяты из 
[15])

3.34 (1.2) 3.35 (1.2) 3.83 (1.4) 4.46* Россияне (данные настоящего 
исследования)

Избавляющее 
принятие смерти

4.06 (1.7) 4.15 (1.6) 5.20 (1.2) 14.76*** Жители Канады (данные взяты из 
[28])

3.73 (1.1) 4.02 (1.2) 4.45 (1.1) 24.18** Жители Гонконга (данные взяты из 
[15])

3.13 (1.5) 3.80 (1.5) 4.12 (1.5) 11.67*** Россияне (данные настоящего 
исследования)

Примечание: указаны средние значения и стандартное отклонение (в скобках). +– p <.06;* – p < .05; ** – p < .01; ***– p < .001.

3  Подчеркиваем, что это только предположение, так как мы со-
поставляли опубликованные данные разных проектов, про-
веденных в разные годы разными исследователями, и у нас не 
было возможности оценить значимость различий при срав-
нении выраженности разных установок в разных выборках.
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данными И.а. Горьковой и а.а. Бакановой [4], ко-
торые также обнаружили независимость от фак-
тора пола уровня выраженности осознаваемого 
страха смерти в зрелом возрасте (40–65 лет). Та-
ким образом, в настоящем исследовании не под-
твердилась тенденция к более выраженной тревоге 
смерти у представительниц женского пола по срав-
нению с представителями мужского пола, которая 
была выявлена в зарубежных исследованиях (см. 
в разделе “Введение”). Более того, при сопостав-
лении данных, полученных в настоящем иссле-
довании, с данными исследований, приведенных 
нами при кросскультурном сопоставлении, мож-
но сделать вывод о том, что мужчины и женщины 
в исследованных культурах значимо не различают-
ся по выраженности страха смерти. Возможно, это 
связано с тем, что шкала страх смерти в опросни-
ке DAP-R отражает скорее открытый страх смерти, 
чем тревогу, которая оценивается другими опро-
сниками и имеет менее осознаваемый характер.

В целом, половые различия обнаружены по всем 
установкам по отношению к смерти, но эти раз-
личия варьируют в зависимости от возраста ре-
спондентов. Единственный показатель, который 
обнаружил независимое от возраста гендерное 
различие, – это приближающее принятие смерти, 
предпочтение которого значимо выше у предста-
вительниц женского пола, по сравнению с пред-
ставителями мужского пола. По своему содер-
жанию приближающее принятие означает веру 
и надежду на счастливую “послежизнь” и воссое-
динение с близкими или с Богом. И, по-видимо-
му, полученные нами данные отражают бо́льшую, 
по сравнению с мужчинами, приверженность рос-
сийских представительниц женского пола к рели-
гиозно-духовным практикам, что недавно было от-
мечено в исследовании Е.С. Гусевой [5]. С другой 
стороны, приближающее принятие смерти может 
быть рассмотрено также и как своеобразная пси-
хологическая защита (или “непроизвольный ме-
ханизм совладания” в предпочитаемой ныне более 
политкорректной формулировке [27]), как от стра-
ха смерти, так и от неудовлетворенности жизнью. 
В  качестве психологической защиты такой вид 
принятия смерти может быть отнесен к разряду 
механизмов отрицания, который, кстати, показал 
в лабораторных исследованиях свою эффектив-
ность в снижении как субъективного, так и физи-
ологического возбуждения перед лицом угрозы [9, 
с. 216]. Впрочем, в качестве психологической за-
щиты приближающее принятие смерти не выгля-
дит достаточно надежным, во всяком случае, в мо-
лодом возрасте (до 30 лет): в женских возрастных 
группах 12–30 лет оно позитивно коррелирует со 
страхом смерти. а вот в группе пожилых женщин 

(60–83 года) корреляционная связь имеет негатив-
ный характер, что дает основания для предполо-
жения о защитной эффективности в этом возрасте 
приближающего принятия по отношению к стра-
ху смерти. Возможно, это связано с тем, что по-
жилые женщины, по сравнению с более молоды-
ми, склонны к более глубокой вере в счастливую 
“послежизнь”, а возможно и с тем, что с возрас-
том происходит постепенная десенсибилизация 
к страху смерти.

Что касается собственно возрастных различий, 
то они во многом, как это уже было сказано выше, 
оказались связаны с половыми. Исключение со-
ставило нейтральное принятие смерти, которое 
было наиболее низким в группе юношей и деву-
шек 12–17 лет. Выявилось также, что нейтральное 
принятие смерти имеет тенденцию возрастать по 
мере увеличения возраста респондентов не зави-
симо от их пола. Такую тенденцию можно было бы 
объяснить уже упомянутой выше десенсибилиза-
цией к страху смерти, но тогда бы в пожилой груп-
пе следовало бы ожидать наиболее высоких баллов 
по этому показателю. Однако, это не так. Скорее 
всего, нейтральное принятие смерти приходит вме-
сте с активной вовлеченностью в самостоятель-
ную социальную жизнь и с более широкими, чем 
в школьной юности или старости, возможностями 
для самореализации.

В настоящем исследовании были также обнару-
жены еще две, хотя и менее отчетливые, гендер-
но-возрастные тенденции, которые, однако, было 
бы преждевременным однозначно интерпретиро-
вать.Так, у представительниц женского пола с воз-
растом несколько увеличивается приверженность 
к избегающему принятию смерти, а у представи-
телей мужского пола – к избеганию темы смерти. 
Тем не менее, при сравнении средних показате-
лей в разных возрастных группах избавляющее при-
нятие у женщин нарастало только c 18 до 83 лет, 
а в подростковой группе оно было примерно оди-
наково с пожилой выборкой (4.49 и 4.36, соответ-
ственно). У мужчин же при сравнении возрастных 
групп различия в средних показателях избегания 
смерти оказались статистически незначимыми 
(табл. 2).

Насколько отмеченные выше различия носят 
именно половозрастной, а не когортный харак-
тер пока судить рано – необходимы дальнейшие 
систематические исследования в этом направле-
нии. Тем не менее, выявленные нами более высо-
кая приверженность представительниц женского 
пола к приближающему принятию смерти и тенден-
ция к росту с возрастом предпочтения нейтраль-
ного принятия смерти уже на данном этапе могут 
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иметь практический интерес как для исследова-
телей танато-психологической проблематики, так 
и для практиков в области психологического кон-
сультирования и социальной поддержки пожилых 
людей. На практике часто приходится сталкивать-
ся с мнением о том, что при общении с пожилыми 
людьми надо придерживаться оптимистического 
и жизнеутверждающего настроя и предупреждать 
всяческие разговоры о смерти. Полученные в на-
стоящем исследовании данные показывают, что во 
многих случаях пожилые люди готовы обсуждать 
эту тему и это, возможно, является необходимым 
условием экзистенциального благополучия в этом 
возрасте.

Обращает на себя внимание и то, что в подрост-
ковой группе (12–17 лет) наименее выраженным из 
всех других установок оказалось нейтральное при-
нятие смерти, а наиболее выраженным – избавля-
ющее принятие. При этом нейтральное принятие 
смерти было наиболее выраженной установкой 
во всех остальных половозрастных группах. Если 
учесть, что, по мнению разработчиков опросни-
ка, избавляющее принятие смерти является косвен-
ным показателем склонности к суицидальному по-
ведению и ассистированию суициду, выявленная 
нами особенность может быть учтена при изуче-
нии причин суицидального поведения у подрост-
ков. С другой стороны, эта особенность требует 
более тщательного исследования на более широ-
кой, в количественном и качественном плане, вы-
борке участников исследования.

анализ интеркорреляций шкал опросника по-
казал, что во всех возрастных группах, за исклю-
чением пожилой, негативные установки по от-
ношению к смерти были положительно связаны 
с  некоторыми позитивными установками. Это 
может свидетельствовать, с одной стороны, о не-
достаточной конструктной валидности русскоя-
зычного варианта адаптаптированного нами опро-
сника DAP-R. Однако в связи с тем, что у пожилой 
выборки положительных интеркорреляций между 
позитивными и негативными установками обнару-
жено не было, можно предположить, что для рос-
сиян характерно смешанное отношение к смерти 
в молодом и зрелом возрасте. В частности, поло-
жительная связь между страхом смерти и  таки-
ми позитивными установками, как приближающее 
и избавляющее принятие смерти, может быть про-
явлением защитной установки. Надежда на счаст-
ливую послежизнь или избавление от страданий, 
на наш взгляд, действительно, способны снизить 
страх смерти.

При кросскультурном сравнении половозрастных 
различий в выраженности различных установок по 

отношению к смерти было обнаружено, что во всех 
выборках у женщин статистически значимо более 
выражена установка на приближающее принятие 
смерти, чем у мужчин, наиболее высокие показате-
ли у обоих полов имеет нейтральное принятие смер-
ти, и  с  возрастом увеличивается выраженность 
позитивных установок на избавляющее и прибли-
жающее принятие смерти. Сопоставленные в на-
стоящем исследовании кросскультурные данные 
получены в разное время, на выборках с различа-
ющимися социально-демографическими характе-
ристиками и социокультурными ценностями, по-
этому обнаружение сходства в полученных данных 
может дать основания для предположения о суще-
ствовании возрастных закономерностей в отноше-
нии человека к собственной смертности. Это на-
правление будущих исследований представляется 
весьма перспективным. Полезным может стать 
также и  выделение индивидуально-типологиче-
ских вариантов отношения к смерти.

Российская специфика может быть усмотрена 
в более высоких, по сравнению с другими выбор-
ками, показателях избегания темы смерти и отсут-
ствии возрастной динамики страха смерти, кото-
рый в канадских и гонкогских выборках снижается 
при переходе от зрелого к пожилому возрасту.

Установка на избегание темы смерти в опросни-
ке DAP-R означает уклонение любой ценой от мыс-
лей и размышлений на тему смерти, и может быть 
интерпретировано как использование подавления 
в качестве способа совладания с психотравмиру-
ющим переживанием. В соответствии с четвертой 
редакцией “Диагностического и статистического 
руководства по психическим расстройствам” аме-
риканской психиатрической ассоциации (DSM–
IV) подавление как непроизвольный механизм со-
владания относится к  разряду зрелых способов 
разрешения внутренних конфликтов [27]. В  ра-
ботах Т.л. Крюковой [8, с. 267] аналогию с подоб-
ным механизмом можно усмотреть в избегающем 
стиле совладания, который, как было показано 
ею, является самым противоречивым из всех ко-
пинг-стилей, он положительно связан с  общей 
экстернальностью, самоэффективностью, эмпа- 
тией и социальным интеллектом. Таким образом, 
помимо личностных, можно предположить нали-
чие и определенных социокультурных факторов 
и смысложизненных ценностей, которые влияют 
на индивидуальное отношение к смерти. Проверка 
данного предположения требует проведения даль-
нейших исследований и очерчивает их возможные 
направления.

Сложно интерпретировать отсутствие в иссле-
дованной нами российской выборке возрастной 
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динамики страха смерти, и, в частности, отсут-
ствие динамики снижения страха смерти при пе-
реходе от зрелого к пожилому возрасту. Исследо-
ванные нами российские выборки людей зрелого 
и пожилого возраста были недостаточно надеж-
ны и репрезентативны как в гендерном, так и соб-
ственно возрастном аспектах. Полученные нами 
данные об отсутствии возрастной динамики стра-
ха смерти следует рассматривать как обоснова-
ние для проведения более систематизированных 
исследований.

Ограниченность сделанных нами выводов об 
имеющихся кросскультурных различиях обуслов-
лена тем, что каждое из исследований проводилось 
с разницей, как минимум, в десять лет и на разных 
в социально-демографическом отношении выбор-
ках. Вместе с тем, полученные в настоящем иссле-
довании данные о кросскультурных различиях мо-
гут, на наш взгляд, быть основой для выдвижения 
новых гипотез и  проведения более масштабных 
кросскультурных исследований.

ВЫВОДЫ

1. Половые различия обнаружены по всем уста-
новкам по отношению к смерти, но эти различия 
варьируют в зависимости от возраста респонден-
тов. Единственное, в чем независимо от возраста 
различаются представители женского и мужского 
пола, – это приближающее принятие смерти, пред-
почтение которого значимо выше у представитель-
ниц женского пола.

2. С возрастом у российских респондентов не-
зависимо от их пола линейно нарастает выра-
женность нейтрального принятия смерти, кото-
рое основывается на убеждении в том, что смерть 
является частью жизни, что не надо ни бояться, 
ни приветствовать ее и что нужно стараться ис-
пользовать жизнь наилучшим образом. При этом 
у представительниц женского пола такая же тен-
денция наблюдалась в сфере установки на избавля-
ющее принятие смерти как проявления убеждения 
в том, что смерть предлагает освобождение от фи-
зической или психологической боли и страданий. 
У представителей мужского пола с возрастом уве-
личивалась тенденция к избеганию темы смерти.

3. Во всех возрастных группах, за исключени-
ем подростков, независимо от пола респондентов, 
наиболее выраженной установкой по отношению 
к смерти выступило нейтральное принятие смерти.

4. Особо обращает на себя внимание то, что 
в подростковой группе (12–17 лет) наименее вы-
раженным из всех других установок оказалось 

нейтральное принятие смерти, а наиболее выра-
женным – избавляющее принятие, которое рассма-
тривается как показатель повышенной уязвимости 
подростков к суициду и его ассистированию.

5. Во всех возрастных группах, кроме пожилой, 
обнаружено смешанное отношение к смерти, ко-
торое проявилось в виде связей негативных уста-
новок с позитивными.

6. При кросскультурных сопоставлениях полу-
чены основания для выдвижения гипотезы о нали-
чии российской специфики в установках по отно-
шению к смерти.

Новизна полученных результатов заключается 
в том, что впервые получены сопоставимые с за-
рубежными данными половозрастные различия 
пяти установок человека по отношению к смерти. 
Полученные данные указывают на необходимость 
более широких и систематических исследований 
установок по отношению к смерти в подростко-
вом возрасте для изучения причин подростковых 
самоубийств. Результаты настоящего исследования 
могут быть использованы в практической работе 
психологических и социальных служб, а также при 
разработке новых теорий и экспериментальных ис-
следований в области психологии развития.
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