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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ИМПЛИЦИТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ 

 
Представлены результаты эмпирического исследования имплицитных концепций о жизни после 

смерти. Во введении представлен краткий обзор исследований имплицитных концепций о жизни после 

смерти. В основной части статьи отражены полученные в ходе эмпирического исследования импли-

цитных представлений о жизни после смерти, результаты. Основная часть статьи также включает 

описание цели исследования – содержательно и эмпирически изучить структуру имплицитных концеп-

ций о жизни после смерти, представленных в обыденном сознании личности, а также влияние постбио-

графической перспективы на различные уровни благополучия личности: психологический, экзистенци-

альный, личностный. В основной части описана процедура исследования, а также дается выборка ре-

спондентов, принявших участие в исследовании. Рассмотрены основные мировоззренческие установки 

личности по отношению к существованию жизни после смерти. Выделены и описаны категории и под-

категории представлений о жизни после смерти. Заключение статьи содержит выводы, обобщающие 

результаты проведенного исследования. 

Ключевые слова: имплицитная теория, имплицитная концепция, обыденные представления, 

страх смерти, танатический страх, вера в жизнь после смерти, постбиографическая перспектива. 

 

Empirical Study of the Content of Implicit Representations about Life after Death 

 
The article presents the results of an empirical study of implicit concepts about life after death. The intro-

duction provides a brief overview of research on implicit concepts about life after death. The main part of the ar-

ticle reflects the results obtained in the course of an empirical study of implicit ideas about life after death. The 

main part of the article also includes a description of the purpose of the study – to meaningfully and empirically 

study the structure of implicit concepts about life after death, presented in the ordinary consciousness of the in-

dividual, as well as the influence of the post-biographical perspective on various levels of well-being of the indi-

vidual: psychological, existential, personal. The main part describes the research procedure and describes the 

sample of respondents who took part in the research. The main ideological attitudes of the individual in relation 

to the existence of life after death are considered. The categories and subcategories of ideas about life after 

death are singled out and described. The conclusion of the article includes conclusions summarizing the results 

of the study. 

Key words: implicit theory, implicit conception, everyday ideas, fear of death, tanatical fear, belief in life 

after death, post-biographical perspective. 

 

Введение 

Смерть является одним из самых зна-

чимых событий, с которым сталкивается че-

ловек в своей жизни. В процессе развития и 

взросления смерть становится предметом 
_____________________ 
Научный руководитель – Константин Викто-

рович Карпинский, доктор психологических на-

ук, профессор, заведующий кафедрой экспери-

ментальной и прикладной психологии Гроднен-

ского государственного университета имени 

Янки Купалы 

глубоких личностных переживаний и раз-

мышлений, и перед человеком встает ряд 

мировоззренческих вопросов, среди кото-

рых и те, которые касаются постбиографи-

ческой перспективы: «Что произойдет со 

мной после смерти, исчезну ли я оконча-

тельно после смерти или сохранюсь в ка-

ком-либо виде, что ждет меня в загробном 

мире, существует ли загробный мир?» От-

веты на эти вопросы влияют и на прижиз-

ненную перспективу и прижизненное пове-

дение человека [1]. 
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Несмотря на особую актуальность фе-

номена смерти, психология в достаточно 

малой степени продвинулась в разработке 

этой проблемы [1]. Еще в меньшей степени 

исследованы имплицитные представления о 

жизни после смерти. Малочисленность ис-

следований в данной сфере связана с непро-

стой организацией исследований имплицит-

ных концепций о жизни после смерти, а 

также неоднозначностью подобного пред-

мета исследований. 

В зарубежной психологической науке 

есть исследования, предметом которых яв-

лялось содержание убеждений о жизни по-

сле смерти. Большинство попыток оценить 

убеждения о жизни после смерти были ос-

ложнены одномерностью подходов и отсут-

ствием теории [2–6]. 

Исследование C. T. Burris и Sani мож-

но считать одним из наиболее полных в 

данной области. Ими предлагается описы-

вать посмертные убеждения в терминах 

судьбы, сознания (осознания), идентичнос-

ти (памяти, личности) и телесности (тела) 

после события смерти. Основываясь на 

этом, C. T. Burris и Sani построили шкалу 

веры в загробную жизнь, которая измеряет 

пять вариантов представлений личности о 

том, что происходит с ней после смерти: 

уничтожение, бестелесный дух, духовное 

воплощение, перевоплощение и телесное 

воскрешение, или реинкарнация [6, с. 173]. 

Проблема нашего исследования тесно 

пересекается с исследованиями взаимосвязи 

между внутренней и внешней религиозно-

стью, верой в загробную жизнь, страхом 

смерти и удовлетворенностью жизнью. 

Примером таких работ могут служить ис-

следование А. В. Cohen и исследование 

Kevin J. Flannelly, Christopher G. Ellison, 

Kathleen Galek, Nava R. Silton. 

Очевидна и взаимосвязь проблемы 

настоящего исследования с исследованиями 

временной перспективы, под которой пони-

мается совокупность субъективных пред-

ставлений личности о прошлом, настоящем 

и будущем относительно временной оси. 

В современной психологической науке ис-

следования временной перспективы скон-

центрированы на том, что включает в себя 

временная перспектива, ее структуре и со-

держании. Но эти исследования, признавая 

регулятивное значение временной перспек-

тивы, рассматривают временную перспек-

тиву только в рамках ожидаемой продолжи-

тельности жизни, и постбиографическое бу-

дущее не попадает в зону интереса исследо-

вателей [7 с. 19; 8 с. 54]. Мы в нашем иссле-

довании предполагаем, что постбиографи-

ческая перспектива как совокупность пред-

ставлений о том, что произойдет с челове-

ком после его смерти, является неотъемле-

мой частью временной перспективы лично-

сти и оказывает влияние на прижизненное 

поведение человека, жизненный путь лич-

ности, построение индивидуальной жизни и 

связана с различными уровнями благополу-

чия личности. 

Для достижения цели исследования – 

содержательно и эмпирически изучить 

структуру имплицитных концепций о жиз-

ни после смерти, представленных в обыден-

ном сознании личности, а также влияние 

постбиографической перспективы на раз-

личные уровни благополучия личности: 

психологический, экзистенциальный, лич-

ностный – нами было принято решение раз-

делить процедуру исследования на несколь-

ко этапов. В ходе первого, пилотажного, 

или подготовительного, нами был собран 

качественный материал, отражающий со-

держание имеющихся в обыденном созна-

нии имплицитных концепций о жизни по-

сле смерти. 

Для проведения эмпирического ис-

следования была составлена анкета, в кото-

рой испытуемым предлагалось ответить, ве-

рят ли они в жизнь после смерти. Если от-

вет на данный вопрос был положительным, 

инструкцией предписывалось как можно 

более подробно описать свои представле-

ния о том, что происходит с человеком по-

сле его смерти. В случае если испытуемый 

не верит в существование жизни после 

смерти, ему предлагалось как можно более 

подробно описать причину, по которой он 

не верит в жизнь после смерти. 

В исследовании приняло участие 

150 человек (106 женщин и 44 мужчины) в 

возрасте от 17 до 70 лет; испытуемые имели 

различный социальный статус, семейное 

положение и уровень образования. 

 

Результаты и их обсуждение 

В ходе качественного анализа полу-

ченных данных было выявлено, что все 

представления испытуемых о жизни после 

смерти можно разделить на три больших 
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категории. Первая категория включает 

представления, которые отражают призна-

ние существование жизни после смерти и 

названа нами «посттанатический деизм». 

Вторая категория содержит представления, 

отражающие отрицание человеком жизни 

после смерти, и имеет название «посттана-

тический нигилизм». Третью категорию со-

ставляют те представления, которые отра-

жают сомнения человека в существовании 

жизни после смерти, однако нельзя сказать, 

что полностью отрицают существование 

жизни после смерти; эта категория называ-

ется «посттанатический скептицизм». 

Выделенные категории можно рас-

сматривать как общие мировоззренческие 

установки, которые включают в себя более 

мелкие подкатегории и отдельные импли-

цитные представления о жизни после смерти. 

В ходе частотного анализа было уста-

новлено, что 53,75 % испытуемых верят в 

существование жизни после смерти в той 

или иной форме, 28,75 испытуемых не ве-

рят в существовании жизни после смерти и 

10,62 % испытуемых сомневаются в суще-

ствование жизни после смерти, однако пол-

ностью не отрицают ее (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Распределение представлений в соответствии с тремя мировоззренческими уста-

новками 
 

Категория 

Посттанатический 

деизм 

Посттанатический 

нигилизм 

Посттанатический 

синтоизм 

Количество % Количество % Количество % 

0 64 40,00 104 65,00 133 83,125 

1 86 53,75 46 28,75 17 10,625 

 

Если говорить о категории постта-

натический деизм, то необходимо отме-

тить, что в ней выделяются подкатегории. 

Всего в ходе качественного анализа их вы-

делено семь. 

Первая из них характеризуется тем, 

что классифицирует представления по 

наличию или отсутствию такого признака, 

как наличие души. 31,88 % от общей вы-

борки и 59,30 % от выборки испытуемых, 

верящих в жизнь после смерти, включают 

категорию «душа» в свои представления о 

том, что происходит после смерти с челове-

ком (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Подкатегории представлений о жизни после смерти в рамках посттанатического 

деизма 
 

Катего-

рия 

Посттанатический деизм 
 

Душа 
 

Сознание 
 

Память 
Связь 

с близкими 

Связь 

с религией 

Не связаны 

с религией 

Описание 

ощущений 

А Б А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

0 99 61,875 146 91,25 144 90 137 85,625 84 52,5 122 76,25 148 92,5 

1 51 31,875 4 2,5 66 3,75 13 8,125 66 41,25 28 17,5 2 1,25 

 

В ходе статистического анализа дан-

ных было установлено, что наиболее рас-

пространенным представлением первой 

подкатегории является представление о 

том, что после смерти душа человека отде-

ляется от тела, 10 % от общей выборки ис-

пытуемых; 18,6 % от выборки испытуемых, 

верящих в жизнь после смерти, и 31,37 % от 

той части испытуемых, которая описывала 

категорию души при описании своих пред-

ставлений о жизни после смерти. Осталь-

ные представления: существование души 

самостоятельно, встреча души с богом, ду-

ши после смерти плавают в пустоте, другой 

уровень существования души – встречают-

ся у респондентов, но не так часто (0,625 % 

от всей выборки). 

Вторая, объединяющая представле-

ния в группу подкатегория – это сознание; 

представления данной группы объединяет 

вера испытуемых в сохранение человеком 

после смерти сознания или его трансформа-

цию, однако подобные представления ха-

рактерны небольшому количеству испыту-

емых – 2,5 % от общей выборки. 

Третья подкатегория – память, объе-

диняет те представления испытуемых, ко-

торые отражают возможность сохранение 

памяти о жизни после того, как человек 

умер, – 3,75 % от общей выборки описыва-
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ют подобные представления. Примерами 

таких представлений могут служить следу-

ющие: после смерти сохраняются воспоми-

нания о земной жизни, после смерти сохра-

няется память о близких и т. д. 

Следующая категория отражает те 

представления испытуемых, которые так 

или иначе отражают возможность человека 

связаться с близкими и родственниками по-

сле смерти (8,125 % испытуемых описыва-

ли такие представления в своих сочинени-

ях). Наиболее часто встречающееся пред-

ставление в данной категории – это импли-

цитное представление о том, что после 

смерти возможно влияние близких на по-

смертное существование умершего (2,5 % 

от общей выборки), 4,65 % от выборки ис-

пытуемых, верящих в жизнь после смерти, 

и 30,77 % от всех представлений, отража-

ющих возможность связи с близкими после 

смерти. Чуть менее часто встречаются им-

плицитные представления – сопровождение 

живых и влияние умершего после смерти на 

жизнь близких: 1,88 % от всей выборки, 

3,49 % от выборки испытуемых, верящих в 

жизнь после смерти, и 23,08 % от всех 

представлений, отражающих связь с близ-

кими. Наименее часто встречается пред-

ставление – встреча с умершими близкими: 

1,25 % от общей выборки, 2,33 % от выбор-

ки испытуемых, верящих в жизнь после 

смерти, и 15,38 % от всех представлений, 

отражающих связь с близкими. 

Пятая категория объединяет предста-

вления, в которых прослеживается религи-

озная тематика, представления данной под-

категории отражают традиционно христи-

анское воззрение на жизнь после смерти и 

включают такие категории, как перерожде-

ние, карма, реинкарнация. Связь с религией 

прослеживается в представлениях 41,25 % 

испытуемых от общей выборки. Наиболее 

часто встречающимся представлением в 

данной подкатегории является представле-

ние о том, что после смерти человека ждет 

перерождение: 19,38 % от общей выборки, 

36,04 % от выборки испытуемых, верящих в 

жизнь после смерти, и 46,97 % от всех 

представлений, отражающих связь с рели-

гией. Довольно часто среди представлений, 

связанных с перерождением, встречаются 

следующие: перерождение в новом теле – 

8,13 % от общей выборки, 15,12 % от вы-

борки испытуемых, верящих в жизнь после 

смерти, и 19,7 % от всех представлений, от-

ражающих связь с религией. Часто встреча-

ются и традиционно христианские предста-

вления о том, что ожидает человека после 

смерти: рай (11,25 % от общей выборки, 

20,93 % от выборки испытуемых, верящих в 

жизнь после смерти, и 27,27 % от всех 

представлений, отражающих связь с рели-

гией) и ад (10 % от общей выборки, 18,06 % 

от выборки испытуемых, верящих в жизнь 

после смерти, и 24,24 % от всех представле-

ний, отражающих связь с религией). Еди-

ничными в категории имплицитных пред-

ставлений о жизни после смерти, связанных 

с религией, можно считать следующие 

представления: встреча с создателем, беско-

нечная жизнь, встреча с Богом, бесконечное 

счастье, бесконечное страдание, ангелы, 

круговорот рождения и смерти. Достаточно 

редкими можно считать представления: чи-

стилище (3,75 % от общей выборки, 6,98 % 

от выборки испытуемых, верящих в жизнь 

после смерти, и 9,09 % от всех представле-

ний, отражающих связь с религией); Бог 

(3,13 % от общей выборки, 5,81 % от вы-

борки испытуемых, верящих в жизнь после 

смерти, и 7,58 % от всех представлений, от-

ражающих связь с религией); суд (2,5 % от 

общей выборки, 4,65 % от выборки испыту-

емых, верящих в жизнь после смерти, и 

6,06 % от всех представлений, отражающих 

связь с религией); жизнь на небесах (2,5 % 

от общей выборки, 4,65 % от выборки ис-

пытуемых, верящих в жизнь после смерти, 

и 6,06 % от всех представлений, отражаю-

щих связь с религией); карма (2,5 % от об-

щей выборки, 4,65 % от выборки испытуе-

мых, верящих в жизнь после смерти, и 

6,06 % от всех представлений, отражающих 

связь с религией); перерождение в живот-

ное (3,13 % от общей выборки, 5,81 % от 

выборки испытуемых, верящих в жизнь по-

сле смерти, и 7,58 % от всех представлений, 

отражающих связь с религией); становле-

ние другим существом (3,75 % от общей 

выборки, 6,98 % от выборки испытуемых, 

верящих в жизнь после смерти, и 9,09 % от 

всех представлений, отражающих связь с 

религией). Частота появления следующих 

представлений такова: воскресение, вечность, 

переход из тела в тело, вечный покой – 

1,25 % от общей выборки, 2,33 % от выбор-

ки испытуемых, верящих в жизнь после 

смерти, и 3,03 % от всех представлений, от-
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ражающих связь с религией. Также стоит 

отметить, что часть испытуемых описывала 

одновременно представления о жизни после 

смерти в религиозном контексте, как и соб-

ственно далекие от религии представления, 

что может быть связано с обусловленно-

стью формирования имплицитных концеп-

ций социальным контекстом, некоторыми 

традициями в понимании посмертного су-

ществования, что и обусловило отражение 

традиционно-религиозных представлений о 

жизни после смерти наравне с теми, что 

сформированы вследствие самостоятельных 

размышлений о феномене жизни после 

смерти. Хотелось бы также отметить, что 

представления, связанные с религией, наи-

более часты среди обследуемой выборки. 

Представления, в которых не отмеча-

ется связь с религией, описывает 17,5 % от 

общей выборки испытуемых. Наиболее ча-

сто встречаемыми представлениями в дан-

ной подкатегории являются: существование 

в виде энергии (4,37 % от общей выборки, 

7,95 % от выборки испытуемых, верящих в 

жизнь после смерти, и 25 % от всех импли-

цитных представлений, не связанных с ре-

лигией) и другой мир (3,13 % от общей вы-

борки, 5,68 % от выборки испытуемых, ве-

рящих в жизнь после смерти, и 17,86 % от 

всех имплицитных представлений, не свя-

занных с религией). Единичными импли-

цитными представлениями, не связанными 

с религией, являются следующие: перево-

площение в бесплотный дух; соединение с 

единым вселенским разумом; переход в 

высшее измерение; существование в виде 

информации; с человеком после смерти 

происходит то, во что он верил при жизни; 

сон; компьютерная стимуляция; отсутствие 

ограничений в виде тела; открытие секретов 

происхождения; свобода перемещения во 

времени и пространстве; отсутствие при-

вычного течения времени; выбор нового 

мира и судьбы; коллективное сознание; 

мультивселенные; параллельный мир; еди-

ная субстанция. 

Наиболее малочисленной является ка-

тегория, которая включает представления, 

связанные с описанием ощущений или со-

стояния человека после смерти, – 1,25 %. Эта 

категория представлена такими представ-

лениями, как спокойствие, умиротворение. 

В жизнь после смерти не верит 46 че-

ловек из 150 опрошенных, т. е. 29,75 % от 

всей выборки. Данную категорию мы не 

подразделяли на подкатегории, т. к. здесь 

было описано всего семь представлений, о 

том, что происходит с человеком после 

смерти. Большая часть испытуемых обозна-

чала, что смерть физического тела равно-

сильна полному умиранию. Подобное пред-

ставление отразили 15 человек (32,60 % от 

выборки испытуемых, отрицающих жизнь 

после смерти, и 9,38 % от всей выборки). 

Следующим, довольно часто встречаемым 

представлением было представление о том, 

что после смерти не происходит ничего, 

подобное представление было характерно 

для 8 испытуемых (17,39 % от выборки ис-

пытуемых, отрицающих жизнь после смер-

ти и 5 % от всей выборки). Чуть реже 

встречающимся было представление о том, 

что со смертью происходит полное умира-

ние мозга (7 человек из 150, 15,23 % от вы-

борки испытуемых, отрицающих жизнь по-

сле смерти, и 4,38 % от всей выборки). 

Наиболее редкими были представления о 

том, что после смерти прекращается работа 

психики, смерть души со смертью тела, 

представление, сформулированное как 

смерть физического тела – полная смерть, 

также нераспространенным можно считать 

представление, согласно которому сознание 

человека застревает в последней секунде 

жизни. 

 

Таблица 3. – Основные представления в рамках посттанатического нигилизма 
 

Кате-

гория 

Посттанатический нигилизм 

ПУССМ ПРП СФТРПУ Ничего Пустота Забвение 

А % А % А % А % А % А % 

0 9143 89,3750 1149 93,125 1135 84,3750 1142 88,7500 8149 93,1250 1147 91,8750 

1 57 4,3750 41 0,6250 115 9,3750 18 5,0000 61 0,6250 23 1,8750 

 

Для категории посттанатический 

скептицизм не выделились отдельные спе-

цифические представления. Представления 

испытуемых, которые сомневались в суще-

ствование жизни после смерти, были схожи 

с представлениями людей, которые верят в 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2022 197 

жизнь после смерти. Эту категорию отлича-

ет, скорее, не содержание самих представ-

лений, а то, что испытуемые в данной кате-

гории рассматривают жизнь после смерти 

как допущение, не делая строгого умоза-

ключения о том, существует она или нет. 

 

Заключение 

В результате эмпирического исследо-

вания было установлено: 

1. 53,75% верят в существование жиз-

ни после смерти, 29,75 % испытуемых не 

верят в жизнь после смерти, а 10,62 % ис-

пытуемых сомневаются в существовании 

жизни после смерти, однако полностью не 

отрицают ее. 

2. Имплицитные представления о 

жизни после смерти насыщают три миро-

воззренческих установки: посттанатический 

деизм, под которым можно понимать при-

знание существования жизни после смерти, 

посттанатический нигилизм как полное от-

рицание жизни после смерти и посттанати-

ческий скептицизм как мировоззренческая 

установка, отражающая сомнение в сущест-

вовании загробной жизни. 

3. Ключевым имплицитным критери-

ем, по которому различаются представле-

ния о жизни после смерти, является форма 

существования человека после смерти. 

Полученные в данном исследовании 

материалы в дальнейшем будут использо-

ваны для разработки русскоязычной стан-

дартизированной версии опросника, пред-

назначенного для исследования имплицит-

ных концепций о жизни после смерти. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

0 – отсутствие представлений данной категории; 

1 – наличие у респондентов представлений данной категории; 

ПУССМ – полное умирание со смертью мозга;  

ПРП – прекращение работы психики;  

СФТРПУ – смерть физического тела равносильна полному умиранию 
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