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ДИСКУССИОННОСТЬ ВОПРОСА О ТАБУИРОВАНИИ ТЕМЫ СМЕРТИ

Смерть – одна из самых волнующих, часто встречающихся, вызывающих эмоции и табуированных тем. 

Табуирование – это полный запрет или ограничение. Сам по себе страх – нормальная физиологическая реак-

ция организма на опасность, однако, когда он приобретает патологическую форму, то есть. фобию, качество 

жизни снижается.

В ходе нашего теоретического исследования выделены этапы жизни, в течение которых человек в 

наибольшей степени подвержен страху смерти. Так обнаружено, что впервые ребенок сталкивается с этим 

явлением в возрасте около пяти лет. Утрата любимого питомца или членов семьи заставляют задуматься о 

конечности существования. В этот период важно честно ответить на вопросы о смерти на доступном ребенку 

языке, чтобы избежать проблем во взрослом возрасте. Следующий этап, когда представления о смерти пре-

терпевают изменения – подростковый возраст. В этот период свойственно романтизировать смерть, в отличие 

от взрослых, которые воспринимают её исключительно как трагическое явление. По мере взросления страх 

смерти притупляется и уходит на задний план. Его вытесняют мысли о построении карьеры и создании семьи. 

Дальнейшее столкновение со страхом смерти происходит в кризисные периоды, например, в период кризиса 

среднего возраста, когда базовые потребности удовлетворены. Совместно с переосмыслением прожитого 

пропадает радость, удовлетворение и смысл. К старости восприятие меняется, приходит принятие неизбеж-

ного. Так выглядит классическая схема преобразования страха смерти.

Таким образом, в контексте табуирования темы смерти должны быть приняты во внимание факторы 

влияния потенциального страха смерти, количество людей, вовлеченных в конкретную ситуацию, актуальная 

жизненн ая ситуация конкретных людей.
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ведение, актуальная жизненная ситуация, социальная норма. 
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THE DEBATABLE NATURE OF THE DEATH THEME TABOOING ISSUE

Death is one of the most exciting, common, emotional and taboo topics. Taboo is a complete ban or restriction. The 

article discusses the reasons for the taboo of death and the problems arising from it. The fear of death is one of them. Fear 

itself is a normal physiological reaction of the body to danger, however, when it acquires a pathological form, that is. phobia, 

the quality of life is declining.

The stages when a person is most susceptible to the fear of death are considered. For the first time a child encounters 

this phenomenon at the age of about five years. The loss of a beloved pet or family members makes you think, during this 

period it is important to honestly answer questions about death in a language accessible to the child in order to avoid problems 

in adulthood.

The next stage when ideas about death undergo changes is adolescence. During this period, it is typical to romanticize 

death, unlike adults, who perceive it exclusively as a tragic phenomenon. As you grow older, fear dulls and goes into the 

background, it is replaced by thoughts about building a career and starting a family.

Further collision with fear occurs during crisis periods, for example, in the midlife crisis, when basic needs are closed. 

Together with the rethinking of the past, joy, satisfaction and meaning disappear.

By old age, perception changes, acceptance of the inevitable comes. This is how the classic scheme of transforming 

the fear of death looks like.

The functions of death, the forms of fear of death, the specifics of the attitude to this phenomenon among people of 

dangerous professions, as well as the consequences of the complete absence of fear of the inevitable are considered.

Key words: fear of death, tabooing, phobia, psychological injury, self-destructive behavior, current living situation, 

social norm.
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Считается, что в обществе не принято го-
ворить о смерти, эта, как бы, закрытая тема, 
рассуждения о смерти, может задеть, или даже 
ранить слушателя, вызвать негативные эмоции 
или страхи. Именно поэтому тема смерти табу-
ирована. Табуирование-это запрет или ограни-
чение. И в определённой степени это полезно. 
Накладывая запреты становится возможным 
оградить людей от опасности. С другой же 
стороны табуирование не объясняет причин 
запрета, тем самым лишает возможности раз-
мышления. 

Переживания о смерти являются интимны-
ми, несмотря на то, что каждый человек стал-
кивается с ними. Похоронные ритуалы, пред-
положения, фантазии на эту тему часто лишь 
разжигают интерес, а вместе с ним – страх перед 
неизвестным и неизбежным. Часто пережива-
ния не ограничиваются только страхом, ино-
гда любопытством, непониманием, тревогой, 
«ожиданием неожиданного». И именно в этом 
случае необходимо говорить о возникновении 
психических проблем, связанных со смертью, 
о табуировании темы смерти. Сюда же можно 
отнести и стереотипы, которые также призва-
ны защищать людей от опасений, связанных 
со смертью, однако значимость явления только 
усиливает стереотипное мышление, а мозг ищет 
несуществующие связи для подтверждения сте-
реотипа [14], [18].

З. Фрейд, К.-Г. Юнг, И.П. Павлов, Ф. Скин-
нер и многие другие изучали данное экзистен-
циальное явление. 

Важно сразу отметить, что страх смерти 
является нормальной физиологической реак-
цией, ровно до тех пор, пока не разрастается 
до ужаса и не мешает жить здоровой, полно-
ценной, счастливой жизнью. Патологическую 
форму страх принимает, когда перерастает в 
неконтролируемое и иррациональное чувство – 
фобию. Выраженные, устойчивые, глубокие 
переживания, не имеющие под собой реальной 
опасности, напрямую влияют на качество жиз-
ни, снижают уровень эмоционально-психоло-
гического благополучия, снижают адаптивный 
потенциал личности, повышают эмоциональ-
ную лабильность. 

В специальной и художественной лите-
ратуре описаны случаи, когда страх смерти 
блокирует волевую регуляцию и приводит к 

спонтанным, неконтролируемым поступкам и 
необратимым трагическим последствиям. 

Разные авторы приводят разные точки зре-
ния о том, когда, на каком этапе становления, че-
ловек впервые сталкивается со страхом смерти. 
В детстве мы живём беззаботно, не задумываясь 
о том, что жизнь конечна, близкие люди рядом, 
небо голубое, а трава зеленая.

А.Б. Холмогорова выделила непрорабо-
танный травматичный опыт, как один из ис-
точников страха смерти. Переживания часто 
подавляются особенно в детском возрасте, ведь 
говорить о смерти с детьми сложно, страшно, 
не принято [2].

Считается, что в возрасте пяти лет человек 
впервые сталкивается с таким понятием, как 
смерть. Потеря любимого питомца, члена семьи 
или же случайное наблюдение за похоронной 
процессией вызывают страх, на который важно 
обращать внимание. В норме (при правильной 
подаче и объяснении данного явления) страх 
проходит. Проблема возникает в случае неготов-
ности ребенка. Как объяснить, что такое смерть? 

Сначала необходимо закрыть базовые психо-
логические потребности ребенка, далее необхо-
димо сказать правду. И говорить нужно на языке 
ребенка. Зачастую достаточно просто отвечать 
на его вопросы простым языком. «А умер – это 
как?», «Это когда тело больше не двигается, гла-
за не видят, уши не слышат». Главное не сказать 
лишнего, не запугать. Формулировки «уснул и 
больше не проснётся никогда» или «…теперь 
будет наблюдать за тобой с неба» в корне не 
верны и могут лишь усугубить страх и привлечь 
навязчивые мысли. Ребенок должен пережить 
эмоции, связанные с утратой. Осознание смерти-
часть взросления. Если в этот момент уходить от 
темы смерти, не отвечать ребенку или переводить 
разговор на другие темы или табуировать ее, то 
вероятность вызвать у ребенка искаженное пред-
ставление и приписывание особого ужаса, о чем 
даже взрослые боятся говорить.

Особое отношение к смерти у подрост-
ков. Взросление; «смерть» старых принципов, 
установок, привычного уклада жизни; ощуще-
ние бессилия; изменение тела и мыслей. Все 
эти процессы сопровождают размышления о 
смерти и, стоит отметить, что в данный период 
они являются нормой, свидетельствующей о 
взрослении. 
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Т.О. Новикова и Д.Н. Исаев исследовали 
представления о смерти у подростков. В от-
личии от взрослых, для которых характерно 
трагическое восприятие смерти, подросткам 
свойственно романтизировать данное явле-
ние. Смерть им видится спасательным кругом, 
способным избавить от проблем, страданий 
и боли. Однако, ошибочно полагать, что это 
представление является реальным, скорее оно 
отражает тревогу взрослых людей по этому по-
воду [9], [11].

Подростки в целом склонны к аутоде-
структивному поведению, сюда входят: нарко-
зависимое поведение, самоповреждения, су-
ицидальные склонности, пищевые аддикции. 
Спецификой этого поведения является опос-
редованность общепринятым групповым цен-
ностям [5].

Проведя анализ литературы, были выделе-
ны две проблемы в исследовании представле-
ний подростков о смерти:

1. Внутри российской выборки пережи-
вания подростков начала XXI века связаны с 
религией.

2. В психологической литературе данный 
вопрос мало изучен. Обусловлено это следую-
щими факторами: этическая сторона вопроса; 
избегание обсуждения со стороны взрослых; 
неоднозначность взглядов и ложное представ-
ление, что подростки воспринимают смерть как 
взрослые, т. е. трагично.

И, если не происходит провоцирующих 
событий (потеря близких родных или друзей, 
иногда гибель животных и т.п.), то, как считал 
З.Фрейд, впервые человек задумывается о смер-
ти в период латентной сексуальности, то есть 
в подростковый период. Именно в это время 
возникает интерес к ужастикам, компьютер-
ным играм с элементами жестокости. Борьба со 
страхом в пубертатный период происходит не 
самым очевидным способом, подростки броса-
ют вызов смерти (прогулки по кладбищу, увле-
чения опасными видами спорта, небезопасные 
эксперименты со здоровьем, суицидальные на-
клонности, пагубные привычки).

По мере взросления и становления лично-
сти страх притупляется и вытесняется мыслями 
о построении карьеры и создании семьи. Ирвин 
Ялом в своём труде «Вглядываясь в солнце. 
Жизнь без страха смерти» говорит о том, что 

даже рождение детей во многом обусловлено 
этим страхом. Дети, в какой-то степени дару-
ют бессмертие в виде передачи генетической 
информации. 

Столкновение со страхом смерти часто 
совпадает с возрастными кризисами. В такие 
периоды происходит осмысление прожитого, 
одновременно с этим пропадает смысл, ра-
дость, удовлетворение и удовольствие. Человек 
много думает о жизни и параллельно о смерти. 
«Смерть— это навсегда не жить», – как писал 
А.Н. Островский.

В период кризиса среднего возраста страх 
может одолевать с новой силой. К этому воз-
расту многие сталкиваются со смертью прямо 
(наличие тяжелых заболеваний) или косвен-
но (смерть близких людей). После построе-
ния карьеры и создания семьи жизнь начинает 
казаться бессмысленной, тем более, если всё 
складывается не совсем удачно. Амбиции ча-
сто разрушаются о скалы действительности. 
Человек чувствует одиночество и близость 
кончины, даже если на это нет видимых объ-
ективных причин. 

И лишь к старости приходит принятие. 
Понимание неизбежности, в какой-то степени 
готовность к смерти [8].

Примерно так выглядит «классическая 
схема» преобразования страха смерти, кото-
рый идёт рука об руку с нами на протяжении 
всей жизни.

Однако есть и другие взгляды. Существу-
ет мнение, что страх смерти присущ людям, не 
имеющим экзистенциального смысла суще-
ствования. То есть, одинокие, нарциссичные, 
стремящиеся к постоянному контролю, а также 
не религиозные люди более подвержены этому 
страху. Религиозность и рефлексия жизненного 
пути способствуют позитивному принятию не-
избежного [3].

Если у человека явно выражен страх смер-
ти, то будут следующие признаки: 

1. Избегание упоминаний о явлении.
2. Патологическая зацикленность на здо-

ровье.
3. Предпочтение «мгновенной смерти».
4. Неприемлемость и неприязнь данной 

темы.
Стоит отметить, что смерть также может 

выступать как конструктивная функция. Смерть 
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используют как наказание, тем самым контро-
лируют общество и как мотивацию в поиске 
бессмертия, в виде культурного, научного или 
технического наследия [4].

Страх – это эмоция, способная лишить че-
ловека его ресурсов. Инстинкт самосохранения 
«отключает» творческую, а иногда и мысли-
тельную деятельность, тем самым представля-
ет опасность для психики. Если человек боится 
жизни, мы можем предположить, что человек 
боится смерти. Необоснованный страх также 
является одной из форм страха смерти. Чем 
больше человек боится смерти, тем скуднее 
он проживает свою жизнь. Однако стоит упо-
мянуть об осторожности – ещё одной форме 
страха, которая является адаптивной. Она не-
обходима в ситуациях, где есть потенциальная 
опасность.

Страх смерти может присутствовать в двух 
формах: открытой и закрытой. 

Открытая форма страха предполагает, что 
мучительный, парализующий, невыносимый 
страх явно выражен, его легко обнаружить, 
диагностировать..

Скрытая форма страха предполагает, что 
страх смерти замаскирован, выявить, диагно-
стировать его чаще всего крайне сложно, для 
может потребоваться много усилий. Прини-
мать этот страх может самые разные формы и 
человек при беседе может предъявлять самое 
разнообразное содержание своих страхов, про-
блем, переживаний. 

И самое неприятное в чувстве страха то, что 
от страха можно умереть, так как при сильном 
страхе, доходящим до ужаса, в кровь поступа-
ет огромное количество гормона катехоламина, 
вызывающего остановку сердца. Данный факт и 
даёт основание для табуирования смерти, стра-
ха смерти как попытки предотвращения необ-
ратимых последствий в ситуации, имеющей для 
этого недостаточно оснований. 

Иначе дело обстоит у тех, кто в силу свой 
профессиональной деятельности подвержен 
смертельному риску. К данной категории отно-
сятся сотрудники правоохранительных органов.

Специфика деятельности, а именно: боль-
шая физическая нагрузка, переработки, жесткая 
структура, прямая угроза жизни, стресс – вызы-
вают физическое и психоэмоциональное напря-
жение, которое наталкивает на мысли о смерти.

В криминальной психологии существует 
только одна развёрнутая концепция смысла жиз-
ни А.Р. Ратинова, где представления о личности 
преступника рассматриваются через призму 
системной организации. А сама личность пред-
ставлена ценностно-нормативной системой с 
многомерным динамическим характером. Такие 
понятия как: мотив, вина, воля и др. обосновы-
вают законотворчество, без учета экзистенци-
альной проблематики [10]. Танатологические 
вопросы (Танатология-междисциплинарная 
наука, изучающая смерть в физическом (изме-
нения в теле) и в психологическом (состояния 
человека в процессе умирания) аспектах.)

Освещаются путем изучения личности пре-
ступников, людей с попытками суицида и в эти-
ческо-правовом контексте эвтаназии. Ч. Лобро-
зо и Э. Ферри впервые заговорили о проблеме 
смерти в рамках юридической психологии. Они 
изучали антропологический тип убийцы, где ос-
новными психологическими характеристиками 
были: отсутствие сострадания и безразличие к 
смерти. Концепция Э.Фромма повлияла на фор-
мирование отечественной криминологии. Фромм 
выделил такое понятие как некрофилия, что озна-
чает тягу к разрушению, стремление омертвить 
жизнь, сделать её контролируемой. В её основе 
лежит принцип деструктивизма. Именно этими 
принципами руководствуются убийцы, терро-
ристы и т. д. Экзистенциальный смысл которых 
устранять потенциальные угрозы извне. Инте-
ресное исследование провела С.В. Коваленко, где 
выявила, что подростки совершившие убийства 
отличаются особым отношением к смерти. Пу-
тём лишения жизни другого они справляются с 
танатической тревогой [14].

Сотрудники правоохранительных органов 
чаще других сталкиваются с описанными выше 
феноменами, что формирует некую резистент-
ность к страху. Исследования Е.Н. Зуевой по-
казали, что представители опасных профессий 
относятся к смерти как к сознательному выбору 
и им соответствует высокий уровень включен-
ности личности в формировании пространства, 
при низких показателях страха смерти [6], [17].

Также исследования показывают, что люди 
с высокой самооценкой более устойчивы к пси-
хологической угрозе смерти [16].

Принятие было и остаётся экзистенциаль-
ным ресурсом личности и именно оно способно 
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сформировать адекватную позицию по отноше-
нию к смерти, справиться с всепоглощающим 
страхом, мешающим жить.

Таким образом, страх смерти, как, впро-
чем, и любой выраженный страх, может быть, 
как конструктивным, так и деструктивным. Всё 
зависит от степени выраженности страха, и он 
формирует защитные формы поведения, про-
являть осторожность в небезопасных ситуаци-
ях, помогает реализации жизненных потенций, 
или напротив, провоцирует панический ужас, 
который может привести к страданиям и даже 
гибели человека. 

Отсутствие страха смерти в свою очередь 
также может приводить к негативным послед-
ствиям, безрассудным поступкам, особенно в 
подростковом возрасте, или у потенциальных 
преступников. Полное отсутствие страха смер-
ти может быть следствием табуированности 
темы смерти. Это «обратная сторона медали». 

В ситуации эксплуатирования страха смер-
ти, например, в условиях, когда человек узнал о 
неизлечимом заболевании, страх смерти может 
транслироваться окружающим агрессивно, мо-
жет использоваться для навязывания удобной 

больному человеку формы взаимодействия с 
другими людьми, может стать основой для ма-
нипулирования сознания ближайшим окруже-
нием, особенно в ситуации социально опасных 
заболеваний. [1] И в этом смысле страх смерти 
становится средством неправомерного психо-
логического воздействия, чреватого дестабили-
зацией общества. В этом смысле табуирование 
может рассматриваться как способ сохранения 
стабильности в социуме. 

Таким образом, табуирование темы смер-
ти представляется сложнейшей многоаспект-
ной проблемой. При её разрешении должны 
быть приняты во внимание такие факторы, как 
сфера влияния потенциального страха смерти, 
количество людей, вовлеченных в конкретную 
ситуацию, актуальная жизненная ситуация кон-
кретных людей, в неё вовлеченных, ожидаемые 
последствия принимаемых решений обсужде-
ния и нивелирования страха смерти. Иными 
словами, всякий раз вопрос о табуировании 
темы смерти решать приходится заново, в за-
висимости от ситуации, конкретного человека, 
его возраста, психики, установок, жизненной 
ситуации, профессии и т. п.
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