
 

RUDN Journal of Psychology and Pedagogics ISSN 2313�1683 (Print); ISSN 2313�1705 (Online) 

2022   Vol. 19   No. 3   550–572 

http://journals.rudn.ru/psychology�pedagogics Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 

 

550                                                             PERSONALITY AND CONTEMPORARY CHALLENGES 

 
DOI 10.22363/2313-1683-2022-19-3-550-572 
УДК 159.923 

Исследовательская статья 
 

Страх смерти у людей зрелого возраста 
с христианской самоидентификацией1 

 
А.А. Баканова1 , И.А. Горьковая2  

 
1Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 

 ba2006@mail.ru 
 

Аннотация. Одной из функций религии является ее способность восполнить де-
фициты в бытии человека и общества, среди которых важное место занимает осознание 
человеком своей смертности. В психологических теориях религия часто выступает как 
адаптивная стратегия, смягчающая страх перед смертью. Однако эмпирическая провер-
ка связи религиозности и выраженности страха смерти получает как в отечественных, 
так и в зарубежных публикациях противоречивые данные, связанные с необходимостью 
учитывать большое количество переменных, а также нелинейную связь между религией 
и страхом смерти. В исследовании предпринята попытка изучить взаимосвязь христи-
анской самоидентификации и осознаваемых компонентов страха смерти у 118 мужчин 
и женщин в различные периоды зрелого возраста (40–50 и 51–65 лет). Для изучения осо-
знаваемых компонентов страха смерти использовалась методика «Страх личной смерти», 
а для изучения отношения к смерти использовалось феноменологическое интервью. 
Для обработки полученных данных применялся U-критерий Манна – Уитни, корреля-
ционный анализ Пирсона и феноменологический анализ интервью. Установлено, что хри-
стианская религиозная самоидентификация в зрелом возрасте положительно взаимосвязана 
с осознаваемым страхом смерти, а также имеет возрастную и половую специфичность. 
В целом делается вывод о том, что для объяснения связи христианской самоидентификации с 
высоким уровнем страха смерти необходимо анализировать ту роль, которую выполняет 
религиозное мировоззрение в осмыслении человеком своего жизненного пути. На ос-
нове результатов исследования можно предположить, что ведущим мотивом в выборе 
христианской самоидентификации выступает не столько преодоление страха личной 
смерти, сколько поиск эффективных способов совладания с трудными жизненными си-
туациями. Именно поэтому христианская самоидентификация не способствует сниже-
нию страха личной смерти, отвечая в большей степени на другие мотивы, связанные 
с необходимостью «совладать с жизнью». Показано, что религиозность не является уни-
версальным инструментом, позволяющим однозначно снижать страх перед смертью. 
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Введение 

Одним из предположений, существующих в философии и психологии 
в отношении религии, считается идея о том, что религия – это своеобразный 
ответ человечества на осознание своей смертности. Так, например, француз-
ский философ А. Бергсон считал, что религия, помимо функции, связанной 
с сохранением общества, выполняет более сложную задачу, выступая как 
«защитная реакция природы против созданного умом представления о неиз-
бежности смерти» (Бергсон, 1994). Образ продолжения жизни после смерти 
уравновешивает, с его точки зрения, идею о неизбежности смерти. Недаром 
в ведущих мировых религиях, по словам С.А. Корнева и В.В. Смирнова, 
«смерть чаще понимается не как конец личного бытия, а как момент ради-
кального ее изменения, за которым жизнь приобретает в таинстве смерти 
новую сущность и продолжается в иных формах» (Корнев, Смирнова, 2018). 

Как пишет в этой связи современный исследователь Р.Ш. Сафин, «многие 
философские труды и научные исследования дают основание для вывода 
о том, что религиозное сознание и религиозная картина мира имеют свои 
особенности в вопросах восприятия человеком феномена будущей смерти, 
и религия может быть использована в качестве средства против страха смер-
ти» (Сафин. Философские.., 2019а). О психотерапевтической функции рели-
гий говорил в своих работах К.Г. Юнг, обозначая их как «сложные системы 
приготовления к смерти» и как «системы психотерапии», позволяющие «из-
бавить от страданий человеческое сознание» (Юнг, 2007). Несомненно, у ре- 
лигии гораздо больше функций, но в данной статье мы сосредоточимся 
именно на этой, которую известный российский религиовед И.П. Яблоков 
относит к компенсаторной, понимая под ней способность религии воспол-
нить дефициты в бытии человека и общества (Яблоков, 2011). 

Религиозность как защита от страха смерти 
в психологических теориях 

Одним из таких значимых «дефицитов» в бытии человека является осо-
знание своей смертности. Человек, сделавший, по словам французского фило-
софа В. Янкелевича, «попытку помыслить смерть», встречается со страхом. 
Страх – это естественный ответ на непознаваемость смерти, ее неотвратимость 
и неизбежность. Так, согласно теории управления страхом (Terror Manage- 
ment Theory, ТМТ), предложенной Т. Писжински, Дж. Гринбергом и Ш. Со-
ломоном (1986) на основе работ культурного антрополога Э. Беккера, страх 
является единственным типом отношения к смерти. И для того, чтобы спра-
виться с ужасом, возникающим при обращении к небытию, человек может 
задействовать два основных буфера: культурную картину мира и самооцен-
ку. «Культурная картина мира включает в себя представления о мире, при-
нятые в данном обществе, включая религиозные представления и ценности. 
Разделение этих ценностей и представлений дает человеку чувство «симво-
лического бессмертия», в котором раскрывается идея о том, что после физи-
ческой смерти человека он будет продолжать существование в виде смыслов 
и ценностей, принятых в данном обществе» (Дмитриева, 2021). По словам 
Т.А. Гавриловой, «самоуважение индивида рассматривается здесь как сте-
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пень его соответствия тем или иным культурным нормам и мировоззренче-
ским идеям» (Гаврилова, 2014). 

В целом теория управления страхом выделяет пять основных перемен-
ных, которые могут помогать справляться со страхом смерти, среди которых – 
религиозные взгляды. Как пишет А.В. Ленько, ссылаясь на эмпирические 
исследования в рамках ТМТ, «чем больше религиозность и социальная под-
держка, выше самооценка и социальный статус, тем меньше страх перед не-
известным» (Ленько, Скляднева, 2021). Эти результаты как будто подтвер-
ждают общую идею о религии как о буфере между личностью и страхом 
смерти. Но не стоит забывать при этом, что в научной литературе существу-
ет не меньше пяти направлений критики некоторых положений теории 
управления страхом, в том числе в отношении культурного мировоззрения и 
самооценки (Гаврилова, 2014; Щебетенко, 2010).  

Говоря про отношение к смерти, необходимо отметить, что помимо стра-
ха человек может демонстрировать другие типы отношения к ней. Эта идея 
развивается в рамках теории управления смыслом (Meaning Management 
Theory, MMT), предложенной Полом Вонгом и соавт. (1994, 2007). Как пи-
шет об этой теории Е.Л. Солдатова, она «базируется на экзистенциально-
гуманистических представлениях и фокусируется на положительных аспек-
тах феномена смерти. Предметом исследований в этой теории являются ме-
ханизмы смысловых процессов: поиск смысла, смыслообразование и его 
трансформация» (Солдатова, 2018). В своей теории Вонг описывает пять ти-
пов отношения к смерти, среди которых три типа ориентированы на приня-
тие смерти. Такой подход показывает, что человек может наполнять свою 
жизнь смыслом, несмотря на осознание смертности.  

Таким образом, исследовательское поле отношения к смерти представ-
лено теориями, базирующимися на разных методологиях, но в то же время 
позволяющих исследовать не только страх смерти, но также другие варианты 
отношения личности к этому феномену. Религиозные взгляды, как мы видели 
выше, могут рассматриваться как одна из «адаптивных стратегий, «обезвре-
живающих» смерть» (Корнев, 2018). В целом, как пишет Р.Ш. Сафин, «на про-
тяжении большей части западной интеллектуальной истории предполагаемая 
связь между религией и страхом смерти характеризовалась двумя причинно-
следственными связями: во-первых, страх мотивирует религиозную веру, 
а во-вторых, религиозная вера смягчает страх» (Сафин. Позитивное.., 2019b). 
Эмпирической проверки второго положения посвящен ряд отечественных 
и зарубежных исследований, которые получают противоречивые данные про 
отношения религиозности и страха смерти.  

Cтрах смерти и религиозность в эмпирических исследованиях 

Наиболее известной работой в этом контексте остается для отечест- 
венных ученых теоретический обзор эмпирических исследований в области 
страха смерти и религиозности, подготовленный учеными из малазийского 
университета Л. Эллис и Э. Вахаб в 2012 г. Упоминание о нем можно встре-
тить в статьях Д.М. Рогозина, А.В. Юревича и Р.Ш. Сафина (Рогозин, 2013; 
Юревич, 2018; Сафин. Позитивное.., 2019b). Также упоминается более ран-
ний обзор по этой проблеме, выполненный Л. Нельсон и К. Кэнтрелл (1980). 
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Среди отечественных эмпирических исследований в рамках данной темы можно 
встретить работы философов, социологов и психологов (например, Борисов, 
2017; Забелина, Феньвеш, 2019; Макарова, 2014; Сафин. Философские.., 
2019а; Сафин. Позитивное.., 2019b; Фоменко, Мошкович, 2013; Восковская, 
2012 и др.). 

Знакомство с указанными публикациями позволяет сделать следующие 
важные для осмысления предмета исследования комментарии: 

1. Эмпирические исследования показывают, что можно выделить не менее 
четырех теорий зависимости страха смерти от религиозности. Среди них 
две теории, хорошо нам известные: теория управления страхом и теория 
принятия смерти, а также теории буферизации и криволинейности, которые 
показывают, соответственно, что религия может блокировать страх смерти, 
сокращая неопределенность будущего за счет веры в вечную жизнь, но если 
верующий сомневается в том, что будет происходить с ним после смерти, 
то его страх будет увеличиваться, несмотря на веру (Рогозин, 2013). 

2. Связь религиозности и страха смерти опосредуется целым рядом до-
полнительных переменных, среди которых выделяют: «во-первых, веру в тре-
бовательного и карающего Бога (а не просто в Бога вообще); во-вторых, уве-
ренность в реальности «жизни» после смерти; в-третьих, укорененность рели-
гиозного учения; в-четвертых, веру в божественное прощение» (Юревич, 2018). 
Эти переменные могут объяснять, почему, например, верующие по сравнению 
с неверующими в большей степени страшатся смерти. Как пишет Г. Фейфел, 
«религиозные же люди боятся смерти не только из-за прекращения земного 
существования, но и в связи с посмертными событиями («я попаду в ад», 
«я еще не искупил свои грехи»)» (Фейфел, 2001). Те же аргументы приводит 
и Р.Ш. Сафин, говоря о том, что страх смерти у верующего может быть связан 
с его установками в процессе религиозного воспитания, вызывая тревогу 
перед страшным судом и наказанием в аду (Сафин. Философские.., 2019а). 
А.В. Юревич, ссылаясь на Н.А. Бердяева, отмечает, что «нестерпимый, пре-
дельный ужас не есть ужас смерти, а есть ужас страшного суда и ада, а стало 
быть, его испытывают только верующие, для которых вопрос о смерти неиз-
бежно ведет к вопросу об аде» (Юревич, 2018). 

3. В исследовании данной темы необходимо учитывать не только про-
стую переменную религиозности, но и уровень религиозности верующих, ко-
торый, к тому же, «является динамичным показателем и зависит от множества 
факторов, в том числе от уровня образования, возраста, жизненных обстоя-
тельств, среды» (Сафин. Философские.., 2019а). Здесь же целесообразно вспом- 
нить о внешней и внутренней религиозной ориентации, описанной Г. Олпор-
том, и лежащей в основе религиозного поведения (Олпорт, 1998). Как известно, 
Г. Олпорт выделял внешнюю религиозность, подразумевающую использова-
ние религии для нерелигиозных целей, и внутреннюю, основанную на глубо-
кой внутренней работе. Примечательно в этой связи, что именно внешняя ре-
лигиозность взаимосвязана с выраженной тревогой смерти. 

4. Потенциал веры для решения проблемы страха смерти может зави-
сеть не столько от религии, сколько от личности, так как «некоторые рели-
гиозные люди, даже в рамках одной религиозной традиции, более успешно, 
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по сравнению с другими, применяют тот потенциал, который заложен в их 
вере, для решения проблемы страха смерти» (Сафин. Позитивное.., 2019b). 

5. Религиозность может предоставлять два типа преодоления страха 
смерти: «1) через религиозное служение; 2) с помощью ухода от соответ-
ствующих вопросов. Первый характерен для глубоко верующих людей, вто-
рой – для неверующих» (Юревич, 2018).  

Таким образом, пытаясь ответить на вопрос о взаимосвязи религиозно-
сти и страха смерти, необходимо учитывать достаточно большое количество 
переменных. Одна из этих «переменных» представляет собой наиболее ши-
рокий контекст и связана с конкретными религиозными воззрениями, тради-
циями и ритуалами, составляющими суть той или иной религии. Каждый 
верующий относит себя к определенной конфессии, что в итоге определяет 
его религиозное сознание. Рассмотрим ниже основные представления о смерти 
в христианстве. 

Представления о смерти в христианстве 

Как пишет С.В. Рязанова, «признание себя «верующим» свидетельствует 
в данном случае об осмысленности религиозного выбора, а соотнесение себя 
с определенной конфессией указывает на конкретный религиозно-культур- 
ный «генотип», который в конечном итоге будет определять специфику са-
крального отношения и путь развития религиозной культуры данного субъ-
екта» (Рязанова, Михалева, 2011). 

По словам О.А. Макаровой, «авраамические религии предлагают чело-
веку только одну жизнь, после окончания которой он может достигнуть од-
ного из двух посмертных состояний – вечного блага в раю или вечных му-
чений в аду. То или иное посмертное состояние зависит от земной жизни. 
Только ряд христианских конфессий протестантского толка отрицает жизнь 
души после смерти, веря в Воскресение мертвых» (Макарова, 2014). В целом 
смерть в христианстве является «лишь переходным этапом из одной жизни в 
другую. Верующий для Бога был всегда жив, находясь после смерти в Церк-
ви Небесной» (Карнаухов, 2013).  

В то же время необходимо отметить такую особенность христианского 
учения, как связь смерти и греха: в самом широком смысле смерть трактует-
ся в христианстве как расплата за грех и в то же время как «временной спо-
соб прекращения греха – для всеобщего возвращения к святости и совер-
шенству» (Солдатов, 2013). 

Как пишут Е.Ю. Забелина и Т.А. Феньвеш, «в теории, христианство, 
как и вообще религия, определенными нормативами и сформированными 
мировоззренческими ориентирами является главным защитным механизмом 
от страха смерти и обеспечивает человека необходимой ему верой и надеж-
дой, которая подкрепляется религиозными практиками и выражается в конеч-
ном счете в виде оформленного социального института» (Забелина, Феньвеш, 
2019). А. Солдатов (2013), изучая разнообразные религиозные традиции, со-
относит основные типы восприятия смерти (идея смерти как абсолютного 
конца, различные версии представлений о реинкарнации, смерть как переход 
в вечную жизнь, смерть как излечимая болезнь, смерть как переоформление 
жизни) и средства преодоления страха смерти в соответствии с религиозными 
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воззрениями. В христианстве, где смерть понимается как переход в вечную 
жизнь, существует целый ряд традиций: исповедь, причастие, похороны на 
третий день после смерти подобно «тридневному погребению» Христа, отпе-
вание. Подобный «сложный, детализованный погребальный ритуал, создаю-
щий ощущение управляемости со стороны участников ритуала процессами, 
происходящими с человеческой душой во время и после смерти» (Солдатов, 
2013), является, по мнению автора, «эффективным способом совладания со 
страхом смерти. Описываемый ритуал уменьшает интенсивность всех трех типов 
страха смерти: «страх состояний после смерти», «страх самого акта смерти», 
«страх пресечения, утраты бытия» (Солдатов, 2013), которые подробно опи-
саны с позиций философии А.С. Гагариным. Рассуждая об экзистенциале 
смерти в рамках философско-теологического христианского подхода, А.С. Га- 
гарин (2001) пишет о том, что смерть должна быть освященной, публичной, 
так называемой правильной. Достигнуть этого возможно при соблюдении 
многослойных коллективных ритуальных процедур, что приводит к спасению 
и победе над смертью через принятую в европейской христианской культуре 
троичную модель: рай – чистилище – ад (Гагарин, 2001). 

Подводя итог теоретическому обзору, можно отметить, что основными 
теоретико-методологическими основаниями нашего исследования выступа-
ют следующие позиции:  

– во-первых, функциональный подход к объяснению религии, предпо-
лагающий наличие у нее ряда функций, в том числе компенсаторной, позво-
ляющей человеку восполнять бытийные дефициты, одним из которых явля-
ется осознание своей смертности; 

– во-вторых, теория управления смыслом, выделяющая пять типов от-
ношения к смерти, которые могут взаимодействовать друг с другом; 

– в-третьих, наличие четырех основных теоретических подхода к объ-
яснению зависимости между страхом смерти и религиозностью, что предпо-
лагает исследование именно дополнительных переменных религиозной са-
моидентификации (уровень религиозности, возраст, жизненные обстоятель-
ства и др.); 

– интерпретация представлений о смерти с учетом христианского по-
нимания смерти как переходного этапа из жизни земной в жизнь вечную. 

В целом, как мы видим, религиозность не является универсальным ин-
струментом, позволяющим однозначно снижать страх перед смертью: слиш- 
ком много различных переменных могут участвовать в этом процессе, оказы-
вая влияние как на индивидуальные способы совладания со страхом смерти, 
так и на религиозные представления верующих. Эти противоречия позволяют 
описать конкретную научную проблему – роль религиозности в переживании 
и совладании со страхом смерти. Стоит отметить, что эта формулировка явля-
ется частью фундаментальной проблемы – роли отношения к смерти (и в част-
ности, страх смерти) в становлении личности. 

Программа исследования: цель, материалы и методы 

Осмысление феномена страха смерти и его преодоление в разных ре-
лигиозных традициях осуществляется преимущественно в рамках философ-
ских изысканий. Однако в последнее десятилетие стало появляться все больше 
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эмпирических исследований на эту тему, как в рамках социологии, так и пси-
хологии. Этот интерес обусловлен еще и тем, что, как пишут А.В. Ленько и 
В.В. Скляднева, «согласно данным социологических опросов за 2004–2019 гг., 
озабоченность россиян страхом смерти была стабильно выше 50 %. С нача-
лом пандемии коронавируса страх смерти получил новый импульс для раз-
вития, подобно тому, как в переходном 1994 г. он был на 16 % выше уровня 
2019 г.» (Ленько, 2021). 

В данной статье хотелось бы обсудить некоторые результаты исследо-
вания, проведенного нами в 2013–2014 гг. в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области и ориентированного на изучение роли страха смерти в пережи-
вании нормативного кризиса средней взрослости. В качестве объекта иссле-
дования был выбран нормативный кризисный период средней взрослости, 
который, согласно концепции Э. Эриксона, охватывает возрастной период 
от 40–45 до 60 лет. Следует отметить, что переход к зрелости (40–45 лет) 
характеризуется как кризисный этап, связанный с осознанием утраты моло-
дости, а переход к позднему возрасту (55–65 лет) является одним из значи-
мых кризисов, так как связан с поворотами в социальной ситуации развития 
и осознанием возрастных перестроек организма (Солдатова, 2007). 

Для этих целей использовался целый психодиагностический комплекс, 
включающий стандартизированные и проективные методики, а также интер- 
вью (Баканова, Горьковая, 2014). Изучение роли религиозности (в частности, 
христианства) в переживании страха смерти было одной из частных задач. 
Поэтому для данной публикации сформулируем цель исследования следу-
ющим образом: изучить взаимосвязь христианской самоидентификации и осо- 
знаваемых компонентов страха смерти у мужчин и женщин в различные пе-
риоды зрелого возраста. 

В исследовании приняло участие 118 человек, из них 84 женщины и 
34 мужчины. По возрасту группы распределились следующим образом: в воз- 
расте от 40 до 50 лет (первая возрастная группа) – 60 человек (средний воз-
раст 44,95 лет), от 51 до 65 лет (вторая возрастная группа) – 58 человек 
(средний возраст 57,2 года). Имели высшее образование 80 % участников, 
70 % состояли в браке, 93 % имели одного или более детей. 

По отношению к религии 118 участников исследования результаты от-
вета на этот вопрос распределились следующим образом: «христианство» – 
48 человек (41 %), «верующий, но не религиозный» – 49 человек (42 %), 
«атеизм» – 7 человек (6 %), «агностицизм» – 4 человека (3 %), другие кон-
фессии – 5 человек (4 %), другие варианты ответа – 5 человек (4 %). В своем 
исследовании мы выбрали признак «христианство» для сравнения с другими 
вариантами ответов. Cреди тех, кто отнес себя к христианам, 37 женщин и 
11 мужчин; из них 27 человек относятся к первой возрастной группе, 21 –  
ко второй. Стоит отметить, что в данном исследовании участники могли вы-
брать лишь конфессию, без указания направления внутри нее.  

Для иллюстрации результатов в соответствии с целью публикации оста-
новимся на представлении полученных данных по двум методам: стандартизи-
рованной методике «Страх личной смерти» и феноменологическом интервью. 
Так, осознаваемые компоненты страха смерти исследовались при помощи 
опросника «Страх личной смерти», разработанного В. Флориан и Ш. Кравеци 
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адаптированного К.А. Чистопольской, С.Н. Ениколоповым, А.В. Бадалян,  
С.А. Саркисовым (2012). В данной методике шкалы объединяются в три изме-
рения страха смерти: внутриличностное – «Последствия для личности», «По-
следствия для тела», «Последствия для личных стремлений»; межличностное – 
«Последствия для семьи и друзей», «Страх потери социальной идентичности 
или страх забвения»; надличностное – «Трансцендентные последствия».  

Для изучения отношения к смерти, в том числе особенностей пережи-
вания страха смерти и способов совладания с ним, использовалось феноме-
нологическое интервью, в котором участники описывали актуальный этап 
своего жизненного пути, рассказывали об основных кризисных ситуациях 
и способах их преодоления, делились своими представлениями о смерти, 
в том числе на разных возрастных этапах, а также вспоминали различные 
ситуации столкновения со смертью и страхом смерти, анализируя способы 
переживания этих ситуаций и совладания с ними.  

Вопросы феноменологического интервью предполагают последователь-
ное расспрашивание человека о каком-то аспекте жизнедеятельности и поз-
воляют максимально детализировано описать его переживания. В контексте 
феноменологического интервью вопросы носят описательную и вспомога-
тельную функцию и не имеют оценочного характера. Обработка полученных в 
ходе феноменологического интервью результатов предполагает выделение 
основных смысловых блоков и в качестве результата – описание психологи-
ческих характеристик субъективных значений опыта (Улановский, 2007). 
Вопросы звучали следующим образом: «Вспомните, пожалуйста, несколько 
значимых для вас ситуаций столкновения со смертью. Расскажите о них. 
Что вы чувствовали в этих ситуациях? Какими способами вы справлялись в 
этих ситуациях со своими переживаниями? Какие мысли, действия, способы 
выражения эмоций были наиболее эффективными?» 

Можно отметить, что проведение интервью и тестирования занимало в 
среднем от 1,5 до 2,5 часов. Несмотря на то что интервью носило полуструк-
турированный характер и не предполагало прямых вопросов о роли религи-
озности в отношении к смерти (за исключением вопроса о религиозной са-
моидентификации), тем не менее рефлексия своего отношения к жизни и 
смерти часто затрагивала тему религии, особенно при ответах на вопросы о 
способах совладания со страхом смерти.  

Для обработки полученных данных применялся U-критерий Манна – 
Уитни, корреляционный анализ Пирсона и феноменологический анализ ин-
тервью. Некоторые результаты приведены нами также в другой публикации 
(Баканова, 2016). 

Результаты и обсуждение 

Страх смерти и христианское учение 

Корреляционный анализ показал, что общий уровень страха смерти 
(r = 0,22; p < 0,05), а также шкала «Последствия для личных стремлений» 
(r = 0,23; p < 0,05) положительно взаимосвязаны именно с христианской само-
идентификацией, в отличие от таких вариантов религиозной идентичности, 
как «атеизм», «агностицизм» и даже «верующий, но не религиозный», которые 
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вообще не имеют значимых взаимосвязей со шкалами осознаваемого страха 
смерти. Эти результаты могут говорить о том, что у людей зрелого возраста 
осознаваемый страх смерти и, в частности, страх исключения из процесса 
жизни, разрушения планов и замыслов коррелирует с христианской само-
идентификацией. Интересно в этой связи, что принадлежность к другим кон-
фессиям (иудаизм, буддизм и ислам) имеет в нашем исследовании отрица-
тельные взаимосвязи как как с общим уровнем страха смерти (r = –0,23; 
p < 0,05), так и со шкалой «Последствия для личности» (r = –0,22; p < 0,05). 
Из-за малочисленности представителей этих конфессий в нашей выборке мы 
не можем в рамках данного исследования провести «межконфессиональный» 
сравнительный анализ, однако полученные результаты представляются нам 
интересными и во многом совпадающими с уже имеющейся эмпирикой. 
Такое «особое положение» христианства на шкале страха смерти отмечается 
и в других исследованиях (например, Гаврилова, 2001). Оно может говорить 
как об особом взгляде христианства на смерть, который, возможно, затрудня-
ет фасилитирующее воздействие этого учения на переживание страха личной 
смерти, так и о специфических психологических характеристиках людей, вы-
бравших христианство в качестве своей религиозной идентичности.  

Особенности страха смерти у христиан 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа различных компонен-
тов страха смерти у мужчин и женщин 40–65 лет в зависимости от их религи-
озной идентичности. Так как нормативных значений по методике «Страх 
смерти» для изучаемого возрастного диапазона в русскоязычной литературе 
нет, приведем описательную статистику по данной методике (табл. 1).  

В табл. 2 представлены результаты сравнительного анализа по критерию 
религиозной идентичности: сравниваются результаты по методике «Страх смер-
ти» у тех, кто выбрал ответ «христианство», с другими вариантами ответов. 

Как видно из представленных данных, люди зрелого возраста с христи-
анской самоидентификацией демонстрируют более высокий уровень страха 
смерти по сравнению с людьми, относящими себя к другим вариантам рели-
гиозной идентичности и, в частности, имеют более выраженный страх смер-
ти в связи с исключением из процесса жизни (шкала «Последствия для лич-
ных стремлений»), а также из-за неизвестности, которая ждет их после 
смерти (шкала «Трансцендентные последствия»). Можно предположить, что 
эти страхи объединяет страх небытия: смерть в этом случае воспринимается 
как отрыв от привычной жизни без каких-либо ответов на вопросы о возмож-
ности последующего существования. Примечательно, что в данном случае 
религия не дает определенности в посмертном существовании, тем самым не 
снижая осознанный страх перед смертью. 

Рассмотрим далее различия в страхе смерти у мужчин и женщин (табл. 3). 
Сравнивая между собой женщин с христианской и другими религиозными 
идентичностями, мы не обнаружили значимых различий в осознаваемых 
компонентах страха смерти. Это может говорить о том, что у женщин страх 
смерти в меньшей степени подвержен «влиянию религии», чем у мужчин, 
выступая относительно устойчивой характеристикой. В качестве гипотезы 
можно предположить, что выбор христианской идентичности у мужчин и 
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женщин определяется разными мотивами, что требует дополнительных ис-
следований: возможно, страх смерти является более вероятным пусковым 
механизмом для выбора христианской религиозной идентичности у мужчин; 
женщины же больше ждут от религии утешения в мирских заботах, нежели 
инструментов для совладания со страхом смерти. 

 
Таблица 1 / Table 1 

Средние и стандартные отклонения по методике «Страх смерти» 
для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет/ 

Mean and standard deviations according to the Personal Death Fear Scale 
for men and women aged 40–65 

Шкалы методики 
«Страх смерти»/ 
Personal Death 

Fear Scale 

Мужчины / 
Men, 

n = 34 

Женщины / 
Women, 

n = 84 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
40–50 лет/ 

Men and women
aged 40–50,

n = 60 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
51–65 лет / 

Men and women 
aged 51–65, 

n = 58 

Мужчины 
и женщины 
в возрасте 
40–65 лет / 

Men and women 
aged 40–65, 

n = 118 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Сумма / Total scores  117,1 40,0 122,6 40,61 119,1 42,0 122,9 38,81 121,0 40,3 

Последствия для 
личности /  
Personal Consequence 

3,90 1,69 4,00 1,61 3,87 1,58 4,07 1,68 3,97 1,63 

Последствия для 
тела / 
Body Consequence 

2,86 1,75 3,51 1,82 3,24 1,89 3,41 1,74 3,32 1,81 

Последствия для 
личных стремлений / 
Personal Aspiration 
Consequence  

4,49 1,82 4,62 1,75 4,39 1,92 4,78 1,57 4,58 1,76 

Трансцендентные 
последствия / 
Transcendent Con�
sequence  

3,65 2,10 4,34 2,22 4,35 2,22 3,92 2,18 4,14 2,20 

Последствия для 
близких / 
Social and Family 
Consequence 

4,61 1,59 4,27 1,53 4,45 1,53 4,28 1,58 4,37 1,55 

Страх забвения / 
Oblivion Fear  

2,27 1,12 2,08 1,24 1,98 1,15 2,30 1,25 2,14 1,20 

 
Таблица 2 / Table 2 

Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти в зрелом возрасте 
в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 

Significant differences in the conscious components of the fear of death in adulthood 
depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Религиозная идентичность / Religious identity, n = 118 
U;критерий / 

Mann – Whitney 
U test 

Уровень 
значимости / 

p;level 

Христианство/ Christianity, 
n = 48 

Другие ответы / Other answers,
n = 70 

  

Среднее и стандартное отклонение /
Mean and Standard Deviation 

Среднее и стандартное отклонение /
Mean and Standard Deviation 

  

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

130,2 ± 36,41 114,7 ± 41,9 1324,0 0,04 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

5,04 ± 1,65 4,27 ± 1,78 1233,0 0,01 

Шкала «Трансцендентные последствия» / Transcendent Consequences Scale 

4,56 ± 1,98 3,85 ± 2,31 1368,0 0,04 



Bakanova A.A., Gorkovaya I.A. 2022. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19(3), 550–572 
 

 

560                                                             PERSONALITY AND CONTEMPORARY CHALLENGES 

Таблица 3 / Table 3 
Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти у женщин и мужчин в зрелом 

возрасте в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 
Significant differences in the conscious components of the fear of death in adult women and men 

depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Мужчины / Men 

U;кри;
терий / 
Mann –
Whitney

U test

Уровень
значи; 
мости /
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

U;кри; 
терий / 
Mann – 
Whitney 

U test 

Уровень 
значи; 
мости / 
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

Христианство / 
Christianity 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation

Другие ответы, 
n = 23 

Христианство,
n = 11 

Женщины /
Women, 

n = 37 

Мужчины / 
Men, 
n = 11 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

3,87 ± 1,85 5,80 ± 0,84 52,0 0,006 – – – – 

Шкала «Последствия для личности» / Personal Consequence Scale 

3,55 ± 1,79 4,63 ± 1,24 78,0 0,04 – – – – 

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

105,69 ± 41,5 141,0 ± 24,1 54,0 0,008 – – – – 

Шкала «Последствия для близких» / Social/Family Consequence Scale 

– – – – 4,39 ± 1,38 5,18 ± 1,54 135,5 0,04 

 
Как видно из табл. 3, мужчины с христианской самоидентификацией 

демонстрируют более высокий уровень страха смерти по сравнению с муж-
чинами, имеющими другие варианты религиозной идентичности, в том числе 
за счет двух шкал методики, относящихся к внутриличностному измерению: 
«Последствия для личности» и «Последствия для личных стремлений». То есть 
мужчины с христианской самоидентификацией боятся в смерти того, что они 
не смогут реализовывать жизненные цели, пропустят будущие события и жизнь 
продолжится без них (последствия для личных стремлений), а также лишатся 
своего «я», способности творить, мыслить и испытывать удовольствия (по-
следствия для личности). Возможно, страх уничтожения в смерти собствен-
ной личности заставляет мужчин искать спасения в религии, но из результа-
тов снова видно, что обращенность в сторону христианства не помогает муж-
чинам зрелого возраста справиться со страхом смерти. 

Также в табл. 3 мы сравнили между собой мужчин и женщин с христи-
анской самоидентификацией. Как видно из результатов, в страхе смерти их 
отличает только одно: более выраженный у мужчин страх, связанный с по-
следствиями их смерти для семьи и друзей. Этот компонент страха смерти 
обозначает опасения, что личная смерть будет болезненно воспринята близ-
кими людьми, которые будут продолжать нуждаться в ком-то, кто бы обес-
печивал их жизнь. Примечательно, что при сравнении мужчин и женщин с 
другими выборами религиозной идентичности значимых различий в страхе 
смерти у них выявлено не было. Такие результаты позволяют предположить 
не только о различных мотивах выбора христианства у мужчин и женщин и 
большей уязвимости мужчин перед лицом смерти, но также о различных 
жизненных ценностях, утрачиваемых мужчинами и женщинами вместе со 
смертью, представляя собой аксиологический аспект изучения страха смер-
ти (Баканова, 2015). 
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Рассмотрим теперь возрастной аспект осознаваемых компонентов страха 
смерти у христиан (табл. 4). 

 
Таблица 4 / Table 4 

Значимые различия осознаваемых компонентов страха смерти в разных периодах зрелого 
возраста в зависимости от религиозной идентичности (по методике «Страх личной смерти») / 

Significant differences in the conscious components of the fear of death in different periods 
of adulthood depending on religious identity (according to the Personal Death Fear Scale) 

Младше 50 лет / 
Under 50 years 

U;кри;
терий / 
Mann –
Whitney

U test

Уровень
значи; 
мости /
p;level 

Старше 51 года / 
Over 51 years 

U;кри; 
терий / 
Mann – 
Whitney 

U test 

Уровень 
значи; 
мости / 
p;level 

Религиозная идентичность /
Religious identity 

Христианство / 
Christianity 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation 

Среднее  
и стандартное отклонение / 
Mean and Standard Deviation

Другие ответы, 
n = 33 

Христианство,
n = 27 

Женщины /
Women, 

n = 37 

Мужчины / 
Men, 
n = 21 

Шкала «Последствия для личных стремлений» / Personal Aspiration Consequence Scale 

4,08 ± 1,91 4,78 ± 1,90 328,5 0,04 4,44 ± 1,66 5,37 ± 1,2 260,0 0,03 

Шкала «Последствия для тела» / Body Consequence Scale 

– – – – 3,04 ± 1,68 4,05 ± 1,69 250,5 0,02 

Сумма по всем шкалам методики «Страх смерти» / Total scores on the Personal Death Fear Scale 

– – – – 115,72 ± 40,94 135,6 ± 31,76 278,0 0,04 

 
Как видно из табл. 4, в возрасте до 50 лет смерть пугает своими по-

следствиями для личных стремлений («жизнь продолжится без меня»), а по-
сле 51 года усиливается также страх последствий для тела («я потеряю чело-
веческий облик») и выраженность страха смерти в целом. При этом значимых 
различий по страху смерти между людьми разных возрастных групп (до 50  
и после 51 года) с христианской самоидентификацией не обнаружено. Не об- 
наружено значимых различий по страху смерти и у тех представителей раз-
ных возрастных групп, кто выбрал другую религиозную идентичность. По-
этому, рассматривая возрастной аспект осознаваемых компонентов страха 
смерти у зрелых людей с христианской самоидентификацией, можно уви-
деть не столько нарастание страха смерти, сколько изменения в его структу-
ре с возрастом. И так как возраст после 55 лет связан с осознанием возраст-
ных перестроек в организме, то страх смерти, предположительно, также от-
ражает эту обеспокоенность происходящими в теле изменениями. «Приме-
ривание» смерти в возрасте 51–65 лет людьми с христианской самоиденти-
фикацией заметно усиливает тревогу от потери своего физического и психо-
логического Я, субъективный центр тяжести страха смерти прочно закреп-
ляется на личностном уровне. По нашим данным, возрастной этап от 51 до 
65 лет оказывается в целом более чувствительным к процессу постепенного 
«выпадения из потока жизненных событий» (Горьковая, Баканова, 2014), 
однако у тех, кто отнес себя к христианам, этот процесс оказывается более 
заметным.  

С одной стороны, можно предположить, что изменения, происходящие 
в переживании страха смерти в периодах 40–50 и 51–65 лет обусловлены по 
большей части именно возрастными изменениями, но, с другой стороны, из 
данных табл. 4 мы видим, что христианская самоидентификация играет здесь 
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существенную роль, усиливая все компоненты страха смерти. Поэтому можно 
предположить, что тот или иной возрастной этап – это общий фон, сцена,  
на которой разворачивается драма жизни, и для лиц с христианской само-
идентификацией эта драма может усугубляться отсутствием ответов на во-
просы о приближающемся будущем: посмертной судьбе, страшном суде, 
возможном наказании и др. 

Таким образом, наши данные также показывают, что соотношение ре-
лигиозности и страха смерти не является линейным. Эта идея об отсутствии 
линейной связи между религиозностью и страхом смерти, графически отра-
женная Д.М. Рогозиным в его статье «Социология смерти» (2013), подводит 
к идее о том, что религиозность в целом и христианское вероисповедание 
в частности не являются феноменами «плоскими» и «однородными по со-
держанию», представляя собой квинтэссенцию достаточно сложного и много- 
уровневого мировоззренческого выбора. Используя в психологических иссле-
дованиях признак «вероисповедание» с социологических или статистических 
подходов, можно в лучшем случае констатировать наличие или отсутствие 
каких-то взаимосвязей, не проникнув при этом в более глубокий психологи-
ческий, экзистенциальный и духовный контекст. Как пишет Д.М. Рогозин, 
«простая переменная религиозности не может предсказывать наличие или 
отсутствие страха» (Рогозин, 2013). 

Поэтому опишем некоторые идеи относительно роли христианской само-
идентификации в системе отношения к жизни и смерти, сделанные на основе 
феноменологического анализа интервью.  

Христианская самоидентификация в системе отношений 
людей зрелого возраста к жизни и смерти 

Анализируя ответы людей зрелого возраста на вопросы интервью, мы об-
ратили внимание, что для некоторой части людей зрелого возраста христиан-
ство (в частности, православие) выступает как часть российской (национальной) 
идентичности. То есть человек, идентифицирующий себя с христианином, 
отражает тем самым не столько религиозный аспект своего мировоззрения, 
сколько национальный. Возможно, это примеры той самой внешней религиоз-
ности, о которой писал в свое время Г. Олпорт. На такой вывод нас натолк-
нуло сопоставление анкет и результатов интервью: так, например, в анкете 
человек выбирал свою религиозную самоидентификацию как «христианство», 
но в процессе интервью ни разу не упоминал о своей вере, религиозных ри-
туалах и т. п., полностью осмысляя свой жизненный путь вне религиозного 
контекста. Эти ответы значительно отличались от ответов глубоко верующих, 
которые практически на каждый вопрос интервью отвечали сквозь призму 
своих религиозных взглядов и отношений с Богом, предъявляя свою веру 
как терминальную ценность.  

Некоторое подтверждение этой идеи можно найти также в том факте, 
что при заполнении анкеты участники нашего исследования, выбравшие от-
вет «христианство» на вопрос о вероисповедании, в 3 случаях из 48 выбира-
ли также такой вариант, как «верующий, но не религиозный».  

Как нам кажется, это может быть существенный аспект для понимания 
результатов исследования: возможно, люди зрелого возраста с внутренней 
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(духовной) религиозной ориентацией (по Г. Олпорту), для которых религи-
озность основана не на одобряемой социальной установке, а на глубокой ду-
ховной потребности, показали бы иное отношение к страху смерти. 

Второе наблюдение, которое можно сделать по результатам знаком-
ства с интервью – это упоминание о своей религиозной идентичности в кон-
тексте стратегий совладания с различными кризисными ситуациями, в том 
числе ситуациями столкновения со смертью. Примечательно, что религиоз-
ность в этом случае стоит в одном ряду с другими способами, помогающими 
человеку справиться с различными кризисными переживаниями: «…увлеклась 
шитьем, посещаю церковь, развожу цветы, принимаю успокоительные» (жен- 
щина, 61 г.). Религиозность в данном случае выступает как значимая копинг-
стратегия и инструментальный мотив выбора религиозной самоидентифика-
ции. Религиозные ритуалы в этих случаях являлись эффективными способами 
переживания кризисной ситуации или горя: «Невроз, связанный с гибелью 
матери (в 38 лет) и зятя (в 43 года), лечила в санатории, читала философские 
книги; помогала баптистская вера. После внезапной смерти мужа (в 52 года) 
ушла от баптистов, с головой погрузилась в православие, посещала церковь, 
беседовала с батюшкой, ходила на церковные службы, исповедь, причастие. 
Кризис зрелого возраста (55–60 лет) помогает пережить чтение православ-
ной литературы, церковь, исповедь батюшке. Стала христианкой (женщина, 
61 г.)».  

Прикладные функции религиозности отражаются также в таких выска-
зываниях участников, как «опираюсь на помощь Бога», «помогает вера в Его 
милосердие», что свидетельствует, на наш взгляд, о потребности человека 
обращаться во время кризисной ситуации за помощью к ресурсам, субъек-
тивно более могущественным, чем собственные. Такое представление о че-
ловеке как о части системы, имеющей иерархическую структуру, позволяет 
при решении жизненных задач задействовать не только свой потенциал, 
но и ресурс надсистемы, что значительно расширяет возможности и субъек-
тивно повышает вероятность более эффективного совладания. 

И, наконец, третье наблюдение, важное для иллюстрации нашей темы: 
знакомясь с представлениями о смерти и послесмертии тех, кто идентифици-
рует себя с христианским вероисповеданием, заметно, что они, скорее эклек-
тичны, нежели догматичны. Из интервью видно, что в индивидуальном рели-
гиозном мировоззрении христианские представления о рае и аде («Человек 
живет один раз, после смерти он попадает в ад или рай», женщина, 61 г.) мо-
гут соседствовать с учениями других религий (например, о карме: «остается 
нечто, что имеет признаки индивидуальности и кармические программы», 
мужчина, 42 г.), современными знаниями (например: «смерть – это путеше-
ствие души в космических пространствах», женщина, 44 г.), а также отражать 
отсутствие выраженной позиции, опосредованное, например, сомнениями в 
традиционных христианских учениях или попытками «дополнить» их в соот-
ветствии со своими научными, религиозными, философскими или житейски-
ми взглядами (например: «Человек умер, похоронили и все. Предполагаю, что 
загробной жизни нет», женщина, 49 лет; «Куда-то душа улетает, покидает тело; 
что потом, как потом – не знаю», женщина, 59 лет; «Существование продол-
жается, только непонятно, где и как», мужчина, 43 г.). 
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Результаты интервью показывают, что в высказываниях тех, кто отно-
сит себя к верующим, христианские ритуалы могут соседствовать с буддист- 
скими представлениями о карме или перерождении, а также с научными зна-
ниями о космосе, клинической смерти или строении головного мозга. На этот 
факт указывают и современные социологические исследования религиозно-
сти. Так, по словам С.В. Рязановой и А.В. Михалевой, в настоящее время 
«характерно размывание границ, отделяющих религию от других способов 
мировосприятия. Будучи подверженной интенсивному влиянию светской куль- 
туры, религия усиливает свою универсальность, что достигается за счет мо-
дернизации вероучения и культовой практики» (Рязанова, Михалева, 2011). 
Этот факт приводит к тому, что в религиоведении появилась такая катего-
рия, как «новая религиозность» (Рязанова, Михалева, 2011). В настоящее 
время появился даже термин «религиозный бриколаж» – «способ формиро-
вания религиозных образов, идей, представлений и религиозных практик из 
доступных в данный момент индивиду компонентов различных религий, 
эзотерических учений, философских и научных концепций, основанный на 
деинституционализации и свободном конструировании моделей верований» 
(Гаврилова, 2020). 

В целом знакомство с ответами людей зрелого возраста на вопросы ин-
тервью показывает, что изначальный посыл о фасилитации религией страха 
смерти может быть обоснованным на общетеоретическом (культурологическом, 
философском и др.) уровне, а на уровне феноменологии мы можем видеть, 
что выбор христианского мировоззрения часто призван решать не столько 
проблему страха перед личной смертью, сколько совершенно конкретные 
психологические проблемы и затруднения, и в первую очередь он может 
быть связан с поиском дополнительных ресурсов для совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями (горем, предательством близких людей, возраст-
ными и экзистенциальными кризисами, духовными исканиями). Религиозные 
ритуалы в этом случае усиливают чувство безопасности, дают психологиче-
скую поддержку, позволяют справиться с тягостными переживаниями. 

Также анализ интервью показывает, что роль религиозной идентичности 
в осмыслении жизненного пути (в том числе отношений в системе «жизнь – 
смерть») не является однородной, а тесным образом связана с ожиданиями 
личности от принятия религиозного (в данном случае – христианского) миро-
воззрения. Поэтому и интерпретация связи христианского вероисповедания 
с высоким уровнем страха смерти должна вестись с позиций понимания ре-
лигиозности не столько как социологического признака («верующий – неве-
рующий»), сколько как глубоко психологического, мировоззренческого, содер- 
жащего внутри себя сложную систему мотивационно-смысловых установок, 
которые могут оказывать существенное влияние как на отношение к жизни 
и религии, так и на отношение к смерти.  

В целом, как пишут Г.Ю. Фоменко и Ю.И. Мошкович, «ценностно-
смысловые ориентации конкретной личности могут быть не столь систем-
ными, как это иногда постулируется психологической наукой, а представлять 
собой достаточно сложный синкрет разнонаправленных тенденций, в той 
или иной степени приближающихся к структурной организации» (Фоменко, 
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Мошкович, 2013). Поэтому, когда мы пытаемся исследовать связь религиоз-
ности со страхом смерти, стоит иметь в виду, что религиозность является 
достаточно сложным для эмпирического исследования феноменом, включа-
ющим не только религиозную и конфессиональную самоидентификацию 
человека, но также религиозные мотивы, направленность, поведение, сте-
пень религиозности, мировоззренческие представления и т. д. 

Таким образом, сочетание трех переменных, выявленных в интервью, – 
религиозной ориентации (внешней или внутренней), мотива выбора рели- 
гиозной идентичности (преимущественно копингового) и представлений о 
смерти (часто эклектичных) – может не только дополнительно характеризо-
вать выборку, принявшую участие в исследовании, и тем самым учитывать-
ся при интерпретации значимо высокого страха смерти у людей с христиан-
ской самоидентификацией, но и рассматриваться в качестве значимого ас-
пекта конструкта религиозности в дальнейших психологических исследова-
ниях.  

Заключение 

Ответ на вопрос о том, почему осознаваемый страх личной смерти до-
стоверно выше у людей с христианской самоидентификацией, может нахо-
диться в системе ожиданий от данного религиозного мировоззрения, осно-
ванной предположительно на поиске способов преодоления страха перед 
смертью Другого, нежели перед собственной смертью. Исследование позво-
ляет предположить, что христианская самоидентификация в зрелом возрасте 
выступает в большей степени как способ совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, а не с осознаваемым страхом личной смерти. Поэтому 
для того, чтобы более точно объяснить связь христианства с высоким уровнем 
страха смерти, необходимо в исследовании учитывать не столько бинар- 
ный признак «верующий – неверующий», сколько ту роль, которую выпол-
няет религиозное мировоззрение в осмыслении человеком своего жизненно-
го пути. 

Стоит сказать также об ограничениях данного исследования, среди кото-
рых можно выделить четыре основных: этическое, социально-демографическое, 
статистическое и методическое. Этическое ограничение связано с тем, что 
отношение к смерти мы можем исследовать только у тех респондентов, 
которые согласились принять участие в подобном исследовании и готовы 
обсуждать тему смерти. По нашим наблюдениям, количество отказов от 
участия в подобных исследованиях увеличивается пропорционально возрас-
ту респондентов и значительно выше у мужчин, чем у женщин (Баканова, 
Горьковая, 2014). Социально-демографическое ограничение обусловлено про- 
ведением исследования среди респондентов с высшим образованием, прожива-
ющих преимущественно в городе-миллионнике. Статистическое ограничение 
связано с недостаточной для сравнительного анализа представленностью 
респондентов с различной конфессиональной принадлежностью. И, наконец, 
методическое ограничение вызвано малой изученностью психологических 
переменных, связанных с религиозностью, а также преобладанием изучения 
осознаваемых компонентов страха смерти. 
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Практическую значимость исследования мы видим не только в возмож-
ности использовать полученные данные в психологической помощи, связанной 
с экзистенциальными запросами. Сам характер исследования, включающий 
глубинное интервью, для многих респондентов носил фасилитирующий ха-
рактер, помогая переосмыслить некоторые кризисные ситуации, в том числе 
связанные со смертью, а также систематизировать свои представления о 
жизни и смерти. Как сказал один участник (43 г.): «Для меня очевидно более 
ценным в нашей работе было само исследование, в процессе которого при-
ходили неожиданные мысли, понимания, ассоциации, и вскрывались подсо-
знательные мотивы и проблемы, а не результаты тестов, которые были вполне 
ожидаемы и понятны». 

Пытаясь осмыслить роль религиозности (и, в частности, христианской 
самоидентификации) в переживании страха смерти, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Осознаваемый страх смерти в зрелом возрасте положительно взаимо-
связан с христианской самоидентификацией (в отличие, например, от такой 
самоидентификации, как «верующий, но не религиозный»), что может гово-
рить о значимости как конфессиональной принадлежности в переживании 
страха смерти, так и психологических особенностей людей, выбирающих 
данную религиозную идентичность (например, их религиозная ориентация, 
мотивы ее выбора, представления о смерти и др.). 

2. Люди зрелого возраста с христианской самоидентификацией демон-
стрируют более высокий уровень страха смерти, включая внутриличностное 
и надличностное измерение, совокупность которых можно описать как страх 
небытия – страх утраты своей личности наравне с неизвестностью после-
смертия. 

3. У мужчин, выбирающих христианскую самоидентификацию, оказы-
ваются более выраженными такие осознаваемые компоненты страха смерти, 
как страх последствий для личности и для личных стремлений, а по сравне-
нию с женщинами – страх последствий личной смерти для близких, что может 
отражать не только различные аксиологические аспекты страха смерти, 
но и большую уязвимость мужчин перед ним. 

4. Компоненты страха смерти у взрослых людей с христианской само-
идентификацией имеют различия в зависимости от возраста: в возрасте  
40–50 лет выраженным оказывается такой компонент страха смерти, как 
«Последствия для личных стремлений», а в возрастном периоде 51–65 лет – 
усиливается также страх последствий для тела, закрепляя тем самым центр тя-
жести страха смерти вокруг потери своего физического и психологического Я.  

5. Выбор христианской самоидентификации может быть основан не 
столько на поиске системы взглядов на смерть (или формирования психоло-
гической готовности к личной смерти), сколько на потребности осмыслить 
свой жизненный путь и найти эффективные способы совладания с норма-
тивными и ненормативными кризисами. Это значит, что ожидания от рели-
гии смещаются в сторону решения проблем, связанных по большей части с 
жизнью, а не со смертью, выполняя роль копинга. Такая «вторичность» ре-
шения танатических проблем в выборе христианской самоидентификации 
может приводить к более высокому осознаваемому страху смерти, что опо-
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средовано подтверждается эклектичностью представлений о смерти и после- 
смертии людей зрелого возраста с христианской самоидентификацией, при-
нявших участие в исследовании. 
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Abstract. One of the most important functions of religion is to fill the deficits in 

the existence of human society, among which an important place is occupied by the awareness 
of human mortality. According to psychological theories, religion often appears as one of 
the adaptive strategies that alleviate the fear of death. However, both domestic and foreign 
empirical studies of the relationship between religiosity and the severity of the fear of death 
lead to contradictory results, which is associated with the need to take into account a large 
number of variables in such studies, as well as a non-linear relationship between religion 
and the fear of death. The authors have made an attempt to study the relationship between 
Christian self-identification with the conscious components of the fear of death in 118 men 
and women at different periods of adulthood (40–50 and 51–65 years). The conscious compo-
nents of the fear of death were assessed on the Personal Death Fear Scale, and attitudes to-
ward death (in particular, the features of experiencing the fear of death and ways to cope 
with it) were identified in phenomenological interviews. The data were processed using 
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Mann – Whitney U test, correlation analysis, and phenomenological analysis of interviews. 
The study has shown that Christian religious self-identification in adulthood is positively 
correlated with the conscious fear of death, and also has age and gender specificity. In gene- 
ral, it is concluded that, in order to explain the relationship between Christian self-identifi- 
cation and the conscious fear of death, it is necessary to analyze the role that the religious 
worldview plays in people's understanding of their life path. Based on the results of the study, 
it can be assumed that the leading motive in choosing a Christian worldview is not so much 
overcoming the fear of personal death as the search for effective ways to cope with difficult 
life situations. That is why Christian self-identification does not contribute to reducing the fear 
of personal death, responding to a greater extent to other motives related to the need to “cope 
with life.” To sum up, the authors show that religiosity is not a universal tool that can une-
quivocally reduce the fear of death. 

Key words: religious identity, Christianity, fear of death, conscious components, coping  
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