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дования проблемы психологической помощи в период переживания горя утраты. 
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Психологические особенности человека во время переживания горя утраты, 

являются актуальным предметом исследования психологов и психотерапевтов, 

теологов и философов, культурологов. Смерть близкого человека – это одно из 

самых тяжелых испытаний, с которым может столкнуться семья. Этот процесс 

включает в себя не только эмоциональные, но и социальные, культурные и эко-

номические аспекты. Важно понимать, как кризис, вызванный утратой, может 

повлиять на членов семьи и какие формы психологической помощи могут быть 

полезны в этот трудный период. Также как человек может помочь себе самосто-

ятельно, если нет возможности обратиться за помощью к специалисту. В отече-

ственной литературе вопрос о психологических особенностях людей, пережив-

ших смерть в семье, освещается не так часто и глубоко. 
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Цель статьи заключается в анализе основных теоретических и практических 

подходов к исследованию психологических особенностей переживания горя и 

утраты близкого человека. 

С психологической точки зрения горе рассматривается как интенсивное 

эмоциональное состояние, сопутствующее потери кого-то или чего-то, к кому 

или чему имелась глубокая эмоциональная привязанность. Клинически острое 

горе рассматривается, как синдром, включающий психологические и соматиче-

ские симптомы. Психологический процесс горевания в норме имеет закономер-

ности для каждого этапа своего протекания, длительность и интенсивность эта-

пов, которая зависит от значимости утраченного объекта и личностных особен-

ностей человека, переживающего потерю. Протекающая в норме, работа горя 

устраняет зависимость горюющего человека от умершего, со временем позво-

ляет ему установить новые социальные отношения. Смерть близкого человека 

вызывает широкий спектр эмоций: горе, гнев, вину, страх, одиночество. В неко-

торых случаях развивается болезненная, патологическая реакция, которая прояв-

ляется в отсрочке и искажении проявления эмоций, вызванных горем. Нефунк-

циональное горе продлевает страдания, мешает человеку жить нормальной жиз-

нью и лишает ее красок. Перед человеком, столкнувшимся с утратой родствен-

ника, встает множество задач, которые возникли в следствие смерти. Зачастую 

эти задачи требуют высокого уровня концентрации и включенности, которыми 

не обладает переживающий утрату. Это организация услуг ритуального харак-

тера, разбирательство с юридическими и финансовыми вопросами. Не имея под-

держки, человек, порою, не способен самостоятельно решать эти вопросы. 

Скорбь должна быть услышана, потому что люди могут не осознавать, что 

именно они чувствуют, пока не услышат свой рассказ. По этой причине скорбя-

щий может зациклиться на том, что вновь и вновь будет повторять свою исто-

рию. В подобных ситуациях необходимо межличностное взаимодействие между 

скорбящим и другим человеком. В качестве самопомощи можно использовать 

описание своей истории и чувств на бумаге. Как правило, переживание утраты 

может носить индивидуальный характер даже среди членов одной семьи. 
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Данный процесс способствует возникновению конфликтов и недопониманий. У 

переживающих утрату людей, часто возникает чувство вины за то, что кто-то не 

смог предотвратить смерть или не успел сказать важные слова. Такие эмоции 

могут углубляться, если смерть произошла неожиданно или насильственным об-

разом. Переживание ребенком смерти значимого взрослого является не просто 

утратой близкого человека, но и потерей значимого объекта для нормального 

прохождения пути психологического развития, отражающегося на формирова-

нии личности ребенка. По мнению американского психолога Джона Боулби, пе-

реживание смерти уже взрослого ребенка родителями по своим реакциям не от-

личается от переживания смерти ребенком родителей или других значимых 

взрослых. В отличии от вышеупомянутого автора, Элен Дойч утверждала, что 

процесс горевания, который мы видим у взрослых отличается от процесса горе-

вания детей. До трех лет горе уже обладает физическим и эмоциональным влия-

нием на ребенка, не затрагивая его интеллект. 

Дети до шести лет воспринимают и осознают только конкретные действия 

взрослых и происходящие события. Слова «смерть», «никогда больше не вер-

нется» для них еще непонятны. И в этот период ребенок верит в обратимость 

потери. «Он проснется» – могут говорить маленькие дети. У взрослого человека 

вера в обратимость потери будет свидетельствовать о нефункциональном горе. 

Дети до 10 лет довольно часто задумываются о смерти. В этот период при-

ходит понимание, что смерть окончательна и неизбежна, наступает осознание ее 

реальности, но дети не могут представить свою смерть или смерть близких лю-

дей. 

К 12 годам представление о смерти становится более абстрактным. А ребе-

нок начинает интересоваться биологическими аспектами смерти. 

В подростковый период развиваются высшие формы мышления, сближаю-

щие подростков со взрослыми. Ребенок подросткового возраста активно изучает 

себя, примеряет ролевые модели поведения взрослых. Потеря в данном возрасте 

значимого взрослого эмоционально невыносима для него. Реакцией на горе мо-

жет стать психологический регресс и поведение подростка начинает напоминать 
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детское, уход в себя, нежелание говорить с другими людьми. Горюющие под-

ростки, психологически защищаясь, могут отрицать или откладывать горе на по-

том. 

В случае с родителями, потерявшими своего ребенка, память о нем сохра-

няется на всю оставшуюся жизнь. Ребенок же, пережив горе в окружении других 

близких людей, особенно если кто-то из них сумел заменить ему значимого 

взрослого и позаботился о нем, быстрее проходит стадии проживания горя 

утраты. У взрослого человека, потерявшего ребенка, может проявиться отрица-

ние глубины утраты. Оно может быть выражено в сравнении разных потерь, так 

мать, испытавшая выкидыш, может сказать: «Как я могу его оплакивать, если он 

даже не родился?» Эта потеря повлияет на жизнь женщины, даже если она не 

будет осознавать это. 

Психологические цели и механизмы нормального проживания горя потери 

близкого человека могут рассматриваться исходя из традиционных позиций, а 

также с точки зрения религии. В разных культурах существуют свои традиции и 

ритуалы, связанные со смертью. Это может быть отпевание усопшего, различные 

ритуалы, пришедшие к нам со времен язычества: омовение покойного, проведе-

ние ночи рядом с умершим, приглашение плакальщиц. В настоящее время, дан-

ные традиции теряют актуальность ( исключение составляют малочисленные эт-

нические группы, жители глухих населенных пунктов и общин). Эти методы мо-

гут как помочь в процессе горевания, так и создать дополнительные стрессовые 

факторы. Например, в некоторых культурах существует необходимость выра-

жать свои эмоции публично, тогда как в других предпочтительнее скрывать горе. 

Это может создать напряжение внутри семьи, если ее члены придерживаются 

различных взглядов на то, как правильно проводить время скорби. 

Основополагающей в понимании психологии переживания горя стала ра-

бота З. Фрейда «Печаль и меланхолия», согласно ей, эмоциональная скорбь осво-

бождает личность от привязанности к образу близкого человека и перенести ее 

на новые объекты любви. 
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В. Мухина и А. Хвостова в своих теоретических исследованиях обосновы-

вают свой взгляд на печаль и уныние, как вариант аддиктивного поведения, раз-

рушающего целостность личности и ее парциальность. Ф.Е. Василюк относится 

к проживанию горя, как к ведущей деятельности человека в данный период его 

жизни, которая предопределяет новообразования личности и отражается на даль-

нейшем жизненном пути. 

Подход М. Магомед-Эминова объясняет работу горя при утрате, как работу 

личности по обретению новой самоидентичности. По его мнению, в культурно-

исторической работе личности развивается опыт бытия предшествующих поко-

лений. 

Исходя из наблюдений практических психологов, можно описать распро-

страненные эмоциональные реакции на потерю значимого члена семьи. 

Тревожность. Смерть близкого человека вызывает страх повторения ситуа-

ции. Замкнутость, изоляция. Проблемы концентрации внимания, которые ухуд-

шают школьные результаты в учебе и поведении. 

Печаль, тоска. Гнев. В некоторых случаях, когда ребенок ощущает себя 

крайне потерянным, тревожным, бессильным и раздраженным, – он выплески-

вает свой гнев на окружающих и может вести себя деструктивно [2]. 

Патологические реакции детей на утрату могут проявляться таким образом: 

1) энурез, заикание, сонливость или бессонница, обкусывание ногтей, ано-

рексия (отсутствие аппетита), галлюцинации; 

2) длительное неуправляемое поведение; 

3) острая чувствительность к разлуке; 

4) полное отсутствие каких-либо проявлений чувств; 

5) отсроченное переживание горя, которое актуализируется каким-либо 

другим психотравмирующим или кризисным событием; 

6) депрессия (у подростков – это гнев, загнанный внутрь) [2]. 

В заключение важно отметить, что эмоциональная реакция горя при потере 

значимого объекта имеет закономерные этапы своего развития с целью совлада-

ния с трудной жизненной ситуацией, различающегося по продолжительности и 
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психологическим характеристикам. Данный процесс был хорошо описан амери-

канским психологом Элизабет Кюблер-Росс. Проживание смерти в семье – это 

сложный и многогранный процесс. Понимание кризисных аспектов утраты и ис-

пользование психологической помощи может существенно облегчить этот путь. 

Важно помнить, что горе – это индивидуальный процесс, и у каждого есть право 

переживать его по-своему. Психологическая поддержка может помочь не только 

в переживании утраты, но и в восстановлении семейных связей, улучшений меж-

личностных коммуникаций. 
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