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В статье представлены результаты исследования изменения образа мира личности 
в ситуации переживания утраты близкого человека. В лонгитюдном исследовании, 
включающем три замера с разницей в три месяца, приняли участие 80 человек, ко-
торые пережили смерть близкого от 1 месяца до 2 лет назад. Для исследования ди-
намики образа мира использовались: модифицированный вариант семантического 
дифференциала Ч. Осгуда, тест экзистенциальных мотиваций А. Лэнгле, технология 
«Глубина осмысленности жизни» П. Иберсола, опросник посттравматического роста 
Р. Тадеши и  Л. Калхауна. Статистические методы: частотный анализ, описательные 
статистики, контент-анализ, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), не-
параметрический критерий Фридмана. Результаты: 1) динамика образа мира в ситу-
ации утраты отличается гетерохронностью и неравномерностью: изменения перцеп-
тивного слоя образа мира носят достаточно локальный характер и показывают, что 
наиболее чувствительным к  изменениям является характеристика «хаотичный  — 
упорядоченный»; изменения семантического слоя образа мира оказались наиболее 
динамичными и связанными с трансформацией отношения к другим людям в сто-
рону открытости, позитивности, сострадания; изменения ядерного слоя образа мира 
больше касаются появления ощущения новых возможностей, новых интересов, же-
лания изменений, повышения ценности жизни, обретения новых жизненных смыс-
лов; 2) в отношении объекта, срока и причины утраты, а также возраста и гендера 
можно отметить их ситуативное влияние в процессе переживания утраты на измене-
ния образа мира и его компонентов. 
Ключевые слова: образ мира, ситуация утраты, динамика, смерть близкого, психология 
личности, процессуальный подход.

Введение

Образ мира  — особое образование в  структуре личности. Будучи глубоко 
персонифицированным, образ мира отражает целостное представление человека 
о том, кто или что его окружает, о себе и своей активности. Вслед за А. Н. Леон-
тьевым (Леонтьев, 1983), С. Л. Рубинштейном (Рубинштейн, 2003) и В. П. Серкиным 
(Серкин, 2006) мы понимаем образ мира как «интегральную индивидуальную си-
стему значений» личности, смысловую составляющую ее взаимодействия с миром, 
на основе которой человек строит объяснительные модели своей жизни.
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Как и любая психическая реальность, образ мира контекстуален и чувстви-
телен к  событиям, происходящим с  человеком (Гришина, 2023; Левин, 2001), 
трансформируется не только по мере становления, но и во взрослом возрасте. 
Наша работа представляет собой продолжение развития идей процессуально-
го подхода, заложенного в  трудах отечественных ученых (Анцыферова, 1981; 
Рубинштейн, 2003; Брушлинский, 2003; Костромина, Гришина, 2018), в фокусе 
внимания которого находятся изменения образа мира личности в  ситуации 
утраты близкого человека. Теоретико-методологическая разработка понятия 
«образ мира» с опорой на существующие модели (Артемьева и др., 1983; Серкин, 
2008), позволила выделить его основные компоненты: индивидуальная систе-
ма значений, личностные смыслы и способы взаимодействия человека с миром, 
а также, согласно процессуальной модели, раскрыть структуру образа мира по-
уровнево: 

1) перцептивный слой; 
2) семантический слой; 
3) ядерный слой (Кононова, Костромина, 2023) (рис. 1).
При переживании экстремальных ситуаций происходят изменения во всех 

трех слоях. Например, в  ядерном слое образа мира может повыситься ценность 
любви и счастливой семейной жизни и снизиться ценность воспитанности и рацио- 
нальности; в семантическом и перцептивном слоях может произойти сдвиг в сто-
рону большей ответственности, осмысленности своего образа жизни и человечно-
сти в отношениях с окружающими (Мишина, Серкин, 2016).

Рис. 1. Процессуальная модель образа мира личности 
Ис точник: Кононова, Костромина, 2023, с. 22.
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К событиям, влияющим на изменения образа мира, несомненно, относятся 
и ситуации безвозвратной потери (ухода из жизни) близкого человека, сопрово-
ждающиеся глубинными переживаниями горя. Исследование ситуации утраты 
и процесса горевания имеет длительную традицию изучения, начиная с ранних ра-
бот зарубежных и отечественных авторов (Фрейд, 1984; Линдеманн, 1984; Василюк, 
1984; Кюблер-Росс, 2001) и заканчивая более поздними и современными работа-
ми (Заманаева, 2007; Worden, 2018; Бурина, Добрякова, 2018; Баринова, Малютина, 
2020; Баканова, Сысоенко, 2022). 

Среди множества научных подходов к  пониманию утраты нам ближе всего на-
правление, которое рассматривает переживание утраты как смысловую реконструк-
цию (Neimeyer, 2001; Silverman, 2002; Browning, 2002), где в фокусе внимания находится 
процесс изменения внутренних смыслов и значений. Авторы этого подхода указывают, 
что переживание горя влияет на мировоззрение человека, его ценностно-смысловую 
сферу, отношение к  другим людям и  миру. Они также рассматривают возможности 
развития духовности и посттравматического роста личности, связанного с конструи-
рованием и интеграцией новых смыслов, полученных в результате опыта переживания 
утраты и приводящих к изменениям ценностно-смысловой сферы личности.

Таким образом, для многих утрата и процесс горевания становятся поворот-
ным событием жизни, связанным с изменением представлений человека о мире, 
его отношениях и способах взаимодействия с ним. Однако данных о том, каким 
именно образом этот процесс происходит для конкретного человека, чтó именно 
изменяется в его образе мира при завершении процесса горевания, практически 
нет (особенно в отечественной психологии). 

Целью исследования является выявление изменений образа мира личности 
в ситуации утраты близкого человека.

Гипотезы исследования:
1. Изменения перцептивного, семантического и ядерного слоев в образе мира 

личности в ситуации утраты близкого человека неравномерны и гетерохронны;
2. На изменения образа мира личности влияют объект утраты, срок утраты 

и причина смерти близкого человека.

Методы
Для исследования перцептивного слоя образа мира использовался модифици-

рованный вариант семантического дифференциала Ч. Осгуда (Ch.  Osgood) (Сер-
кин, 2008), позволяющий раскрыть общие представления о  мире. Респондентам 
предлагалось оценить характеристики мира с помощью 25 пар прилагательных-ан-
тонимов (например, «легкий — тяжелый» и т. п.) по семибалльной шкале относи-
тельно выраженности данных качеств в мире.

Для исследования семантического слоя образа мира применялся тест экзистен-
циальных мотиваций А. Лэнгле (A. Längle) в адаптации В. Б. Шумского, Е. М. Уколо-
вой, Е. Н. Осина, Я. Д. Лупандиной (Шумский и др., 2016). Данная методика позво-
ляет выявить уровень экзистенциальной исполненности личности на основании 
выраженности четырех фундаментальных мотиваций: 

1) фундаментальное доверие; 
2) фундаментальная ценность; 
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3) самоценность; 
4) смысл жизни, отношение к миру, отношения с собой и другими людьми.
Для исследования ядерного слоя образа мира использовалась технология 

«Глубина осмысленности жизни» (Meaning In Life Depth (MILD)) П. Иберсола 
(P. Ebersole), представляющая собой короткое эссе, в котором участники исследова-
ния отвечают на вопрос о смысле собственной жизни (Ebersole, Quiring, 1991). Ис-
пользование данного инструментария обосновано идеями экзистенциальной пси-
хологии и  результатами исследований, где демонстрируются процессы как утра-
ты смысла в первое время после потери близкого, так и конструирования нового 
смысла жизни на более поздних этапах горевания, которое служит новой опорой 
для горюющего и позволяет ему продолжать жить в новой реальности, где боль-
ше нет ушедшего (Заманаева, 2007; Ялом, 2019; Франкл, 2018; Ummel et al., 2020; 
Delgado et al., 2023). 

Для оценки жизненных изменений после утраты близкого человека применял-
ся опросник посттравматического роста (ОПТР) Р. Тадеши (R. Tedeschi) и  Л. Кал-
хауна (L. Calhoun) в адаптации М. Ш. Магомед-Эминова (Магомед-Эминов, 2008). 
Опросник измеряет степень позитивных изменений, произошедших после травма-
тического события (в данном случае утраты близкого) и состоит из пяти подшкал, 
которые относятся как к семантическому, так и к ядерному слою образа мира лич-
ности: 

1) отношение к другим; 
2) новые возможности; 
3) сила личности; 
4) духовные изменения; 
5) повышение ценности жизни. 
Его использование методически обосновано рядом исследований, демонстри-

рующих значительный посттравматический рост при столкновении с переживани-
ем утраты (Carson et al., 2021; Delgado et al., 2023; Grant et al., 2023).

Выборка

В исследовании приняли участие 80 человек (среди них 66 женщин и 14 муж-
чин) в возрасте от 19 до 57 лет (М = 30,37, ст. = 8,37), пережившие утрату близкого 
от 1 месяца до 2 лет назад1. Этот период утраты был выбран исходя из имеющихся 
в литературе данных о том, что период горевания продолжается не менее несколь-
ких месяцев (Tatelbaum, 1980) и в  большинстве случаев продолжается до одного 
года (Василюк, 1991)  или двух лет (Старшенбаум, 2005). При этом примерно до 
одного месяца еще длится период шока, оцепенения, отрицания, эмоциональной 
дезорганизации, в таком состоянии сложно и неэффективно было бы проводить 
исследование (Василюк, 1991; Старшенбаум, 2005). 

Характеристики утраты на момент начала исследования были следующими.
Объект утраты: смерть бабушек/дедушек (28 чел. — 35,0 %), родителей (21 чел. — 

26,3 %), множественная утрата (потеря от 2 до 5 близких людей) (14 чел. — 17,5 %), 
1 Под близким человеком понимался субъективно значимый человек, утрата которого пред-

ставляет собой значимое событие в жизни. Соглашаясь принять участие в исследовании, респон-
денты указывали, что потеря была значима для них и ушедший человек близок.
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утрата супругов/партнеров или бывших супругов/партнеров (6 чел. — 7,5 %), утра-
та других близких людей и членов семьи (11 чел. — 13,8 %). 

Срок утраты: от 1 месяца до 2 лет назад. От 1 до 6 месяцев назад близкого по-
теряли 34 человека (42,5 %), от 7 до 12 месяцев назад — 36 человек (45,0 %), от 13 ме-
сяцев до 2 лет назад — 10 человек (12,5 %). 

В группе с  множественной потерей (утрата от 2  до 5  близких людей) срок 
утраты учитывался по последней потере, так как период, когда произошла мно-
жественная утрата, имел широкий разброс. В  данном случае термин «множе-
ственная утрата» отражал потерю нескольких близких людей, а также то обсто-
ятельство, что, независимо от срока утраты, участники исследования указывали 
на потерю близкого человека как на значимую, даже если она произошла много 
лет назад. В целом два человека потеряли нескольких близких людей за послед-
ние 6 месяцев, шесть человек — за последний год, три человека — за последние 
1,5 года, у двоих человек одна потеря произошла до 6 месяцев назад, а вторая — 
до 2,5 лет назад, еще у двоих человек потеря произошла от 1,5 до 4 лет назад и 
у одного человека было две потери, одна из которых произошла 7 месяцев назад, 
а вторая — 7 лет назад.

Причина смерти близкого человека: болезнь (59 чел. — 73,8 %), случайность — 
несчастный случай, врачебная халатность, ДТП, утопление (4 чел. — 5,0 %), убий-
ство и самоубийство (3 чел. — 3,8 %), разные причины утраты в ситуации множе-
ственной потери (14 чел. — 17,5 %).

Описание процедуры исследования

Участие в исследовании проходило на добровольной основе. Выборка набира-
лась с помощью социальной сети «ВКонтакте». Исследование носило лонгитюдный 
характер и включало три замера: через каждые 3 месяца участники исследования 
заполняли Google-форму с предложенными методиками.

Данные, полученные в  результате исследования, обрабатывались при помо-
щи компьютерной программы IBM SPSS Statistics 22. Статистическая обработка 
результатов исследования включала частотный анализ, описательные статистики, 
контент-анализ, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), непараметри-
ческий критерий Фридмана. Предварительно был проведен многомерный диспер-
сионный анализ (MANOVA) с  повторными измерениями, показавший наличие 
значимых различий по трем измерениям. Для их более детального анализа был 
проведен однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Динамика образа мира в процессе переживания утраты: уровневый анализ. 
Сложная структура образа мира предполагает, что изменения на разных уровнях 
будут протекать неравномерно. С этой точки зрения мы проанализировали полу-
ченные данные по каждому из слоев. 

На уровне перцептивного слоя образа мира, где представления о мире являют-
ся основным содержанием, по результатам трех измерений на протяжении полу-
года значимые различия между собой (по критерию Фридмана) продемонстриро-
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вали 7 характеристик из 25 (рис. 2)2: «тяжелый — легкий» (р = 0,034), «печальный — 
радостный» (р = 0,022), «слабый — сильный» (р = 0,014), «маленький — большой» 
(р = 0,015), «противный — приятный» (р = 0,018), «сложный — простой» (р = 0,017), 
«унылый — жизнерадостный» (р = 0,030). 

Как видно из  полученных данных, к  третьему замеру респонденты начали 
воспринимать мир как более легкий, радостный, простой и жизнерадостный, что 
может говорить о  более позитивном восприятии мира, которое формируется по 
мере того, как проходит больше времени с момента утраты. При этом результаты 
демонстрируют, что в первом замере мир воспринимается как более сильный, в то 
время как во втором и третьем замерах — как более слабый, что может говорить об 
осознании некоторой беспомощности человека под силой тяжёлых обстоятельств, 
а также необходимости «быть сильным» в момент утраты. Динамика по характе-
ристике «маленький — большой» (рост во втором замере и снижение к третьему 
замеру) скорее отражает процесс осознания своих возможностей по мере прохож-
дения начальных этапов горевания. По характеристике «противный — приятный» 
наблюдается снижение показателей во втором и третьем замерах. Возможно, оцен-
ка мира как более приятного в первое время после потери связана с большим коли-
чеством поддержки от окружения. 

Изучение отношения к  миру, которое отражает специфику семантического 
слоя образа мира, в  динамике трех измерений показало, что большинство шкал 
и  субшкал значимо различаются (по критерию Фридмана) во всех трех измере-
ниях: первая фундаментальная мотивация  — фундаментальное доверие (опора 

2 Наименьший балл имеет первая указанная характеристика, а наибольший — вторая, напри-
мер, чем выше балл по показателю «тяжелый — легкий», тем сильнее выбирается полюс «легкий».

Рис. 2. Средний ранг значимых характеристик мира по непараметрическому 
критерию Фридмана (N = 80)
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(р = 0,000), защищенность (р = 0,042), пространство (р = 0,000)), вторая фундамен-
тальная мотивация  — фундаментальная ценность (р = 0,000) (соотнесенность 
(р = 0,000), время (р = 0,002), близость (р = 0,020)), третья фундаментальная мотива-
ция — самоценность (р = 0,000) (заинтересованное внимание (р = 0,000), справедли-
вое отношение (р = 0,000)), четвертая фундаментальная мотивация — смысл жизни 
(р = 0,000) (возможности для деятельности (р = 0,000), включенность во взаимосвя-
зи (р = 0,002), ценность в будущем (р = 0,000)), общий показатель экзистенциальной 
исполненности (р = 0,000). 

По таким показателям, как «опора» и  «близость», третьей и  четвертой фун-
даментальным мотивациям  — «самоценность» («заинтересованное внимание», 
«справедливое отношение») и «смысл жизни» («возможности для деятельности», 
«включенность во взаимосвязи», «ценность в будущем»), а также общему показа-
телю экзистенциальной исполненности к третьему замеру наблюдается значимый 
рост. Это может говорить о том, что с течением времени респонденты, пережившие 
утрату близкого, обретают новые опоры, начинают в большей степени чувствовать 
близость с другими людьми, свою самоценность и стремятся принимать подлин-
ные, аутентичные решения. Они все больше фокусируются на осмыслении своей 
жизни в более широких контекстах и видят в ней смысл. Однако по таким показа-
телям, как «защищенность», «пространство», и по второй экзистенциальной моти-
вации — фундаментальная ценность («соотнесенность», «время») зафиксировано 
снижение к третьему замеру. Возможно, данный результат свидетельствует о дефи-
ците ощущения свободы, безопасности, радости от жизни и, скорее всего, является 
следствием переживаемой утраты.

Динамика ядерного слоя образа мира проявилась в  значимых (по критерию 
Фридмана) различиях по всем показателям посттравматического роста в трех за-
мерах (рис. 3): отношение к другим (р = 0,000), новые возможности (р = 0,000), сила 
личности (р = 0,001), духовные изменения (р = 0,001), повышение ценности жизни 
(р = 0,004), общий показатель посттравматического роста (р = 0,000). 

Чем больше времени проходило с момента утраты, тем более высокими ста-
новились показатели посттравматического роста. Изменения касались отношения 
к другим людям в сторону большей открытости, позитивности, сострадания. По-
явились ощущения новых возможностей, новых интересов, желание изменений. 
Проходя через тяжелый путь горевания, респонденты начинали чувствовать боль-
шую уверенность в  себе и  внутреннюю силу, чтобы справляться с  трудностями, 
лучше понимать душевные проблемы других людей. У них повышалась ценность 
жизни вообще и каждого момента жизни в частности.

Исследование динамики жизненных смыслов респондентов показало, что меж-
ду первым и вторым замерами изменения произошли у 75 % респондентов, между 
вторым и  третьим замерами  — у  58,8 %, между первым и  третьим замерами  — 
у 72,5 %. Таким образом, у ¾ респондентов произошло изменение смысла жизни 
в процессе переживания утраты близкого (р = 0,012). В целом это может говорить 
о том, что ядерный слой образа мира, содержание которого связано с ценностно-
смысловой составляющей жизни, оказывается довольно подвижной структурой.

Наиболее интересным результатом из представленных показателей является из-
менение смыслов по двух категориям: «служение» (р = 0,039) и «потеря / отсутствие 
/ поиск смысла жизни» (р = 0,050). С увеличением времени, прошедшего с момента 
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утраты близкого человека, происходит значимое снижение количества людей с по-
терей смысла жизни, а также рост смыла жизни «служение» на промежуточном этапе 
(второй замер), который затем возвращается примерно к первоначальным значени-
ям. Превалирование поиска, отсутствия или потери смысла жизни в первом замере 
соответствует начальным этапам горевания, так как зачастую смерть близкого ру-
шит прежние опоры и нужно время для того, чтобы выстроить их заново. Усиление 
смысла служения со временем (во втором замере) может говорить о том, что выход 
из потери смысла жизни происходит через помощь Другому и сферу отношений. 

В качестве примера динамики смысла жизни можно привести эссе одной 
из участниц исследования — женщины 36 лет. 

В начале исследования (5 месяцев с момента утраты) женщина так описывает 
смысл собственной жизни: «Очень странно, впервые этот вопрос повергает меня 
в  ступор. Ранее я всегда считала, что смысл жизни в  процессе, в  наслаждении, 
в смаковании каждого дня и получении удовлетворения от прожитых моментов. 
Но поскольку в последнее время я утратила это ощущение счастья, то как будто 
и смысла как такового нет…» Здесь мы можем наблюдать потерю смысла жизни.

Через три месяца ответ о  смысле жизни трансформировался в  следующий: 
«Я по-прежнему вижу смысл жизни в удовлетворении самой жизнью и гармонии 
с собой и окружающим миром. Быть довольным каждый день, смотреть позитивно 
на мир и вещи и быть благодарным за все возможности». Это высказывание отра-
жает стремление получить от жизни удовольствие. 

На завершающем этапе исследования (еще через три месяца), когда прошло 
11 месяцев с момента утраты, мы видим укрепление смысла получения удоволь-
ствия от жизни: «Смысл жизни — гармоничность существования, семья, удовлет-
ворение проживанием жизни». 

Рис. 3. Динамика показателей посттравматического роста по непараметрическому 
критерию Фридмана (N = 80)
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Таким образом, такое поворотное событие в жизни, как смерть близкого чело-
века, проникает и в глубинные, ядерные структуры образа мира. В процессе горе-
вания происходит процесс переопределения смысла жизни: через его потерю к об-
ретению новых смыслов.

Тем не менее следует отметить, что наибольшую чувствительность к измене-
ниям при переживании утраты близкого человека демонстрирует по сравнению 
с перцептивным и ядерным слоями именно семантический слой образа мира. Этот 
уровень образа мира раскрывает отношение к тому, что происходит вокруг, и стол-
кновение с конечностью существования в значительной степени способствует его 
переосмыслению и смысловой реконструкции.

Влияние объекта, срока и причины утраты 
на динамику образа мира

Для проверки второй гипотезы нашего исследования, в которой предполагает-
ся, что на изменения образа мира личности влияют объект, срок и причина утраты, 
нами был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) полученных 
данных по каждому уровню образа мира. 

Результаты показывают, что в зависимости от объекта утраты на уровне пер-
цептивного слоя образа мира респонденты различаются по таким характеристи-
кам восприятия мира, как «плохой  — хороший» (в  третьем замере) (р = 0,025) 
и «хаотичный — упорядоченный» (в первом замере: р = 0,043 и в третьем замере: 
р = 0,025). Респонденты, которые потеряли бабушек и дедушек, постепенно меня-
ют свои представления о мире в негативную сторону и думают о нем как о более 
хаотичном. Те, кто потерял родителей, постепенно улучшают свои представления 
о мире. Столкнувшиеся со множественной утратой со временем начинают воспри-
нимать мир как более упорядоченный. Зафиксированные изменения могут отра-
жать динамику процессов, связанных со структурированием и  систематизацией 
опыта у  людей, которые сталкиваются с  несколькими потерями подряд, а  также 
в зависимости от степени близости потери.

По фактору «причина смерти близкого» были выявлены различия по параме-
трам «сложный — простой» (в третьем замере) (р = 0,043), «хаотичный — упорядо-
ченный» (во втором замере) (р = 0,039). В других замерах по этим характеристикам 
значимых отличий не было выявлено, но мы их добавили в графики для большей 
наглядности (рис. 4, 5).

Как видно на графиках средних значений групп, люди, которые потеряли близ-
ких по разным причинам, воспринимают мир как менее сложный, в то время как 
те, у кого близкий человек ушел по причине несчастного случая, врачебной халат-
ности, ДТП, утопления — как более сложный и упорядоченный. При этом те, у кого 
близкий умер по причине убийства или самоубийства, на втором этапе исследо-
вания продемонстрировали восприятие мира как более хаотичного. Возможно, 
множественные переживания утраты способствуют упрощению представлений 
о мире, а потери близкого в результате убийства или самоубийства усиливают пе-
реживания о невозможности контроля над происходящим.

Параметр «хаотичный — упорядоченный» проявился и при сравнении респон-
дентов в зависимости от срока утраты. Люди со сроком утраты от 7 до 12 месяцев 
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на первом этапе исследования (в первом замере: р = 0,009) воспринимали мир как 
более хаотичный, в то время как те, у кого с момента утраты прошло от 13 месяцев 
до 2 лет, — как менее хаотичный. Эта тенденция сохраняется на протяжении всех 
трех замеров, что может быть свидетельством упорядочивания опыта утраты и его 
интеграции в представления о мире на более поздних сроках горевания.

Рис. 4. Различия в группах с разной причиной смерти близкого по показателю 
«сложный — простой» (баллы)

Рис. 5. Различия в группах с разной причиной смерти близкого по показателю 
«хаотичный — упорядоченный» (баллы)
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На уровне семантического слоя образа мира не было выявлено значимых раз-
личий в зависимости от объекта утраты и причины смерти близкого. Однако они 
наблюдаются в зависимости от срока, прошедшего с момента утраты. В первом за-
мере респонденты, у которых с момента утраты прошло от 7 до 12 месяцев, проде-
монстрировали более высокое ощущение защищенности (р = 0,034), что, возможно, 
обусловлено большей поддержкой окружения в этот период. Во втором и третьем 
замерах различий не наблюдается.

На ядерном уровне образа мира зафиксированы значимые различия между 
участниками исследования в  зависимости от объекта утраты по таким факторам 
посттравматического роста, как «новые возможности» (р = 0,037) и «сила личности» 
(р = 0,005). Во втором и третьем замерах значимых различий не наблюдается. Выяв-
ленные различия представлены на графиках средних значений групп (рис. 6, 7).

На первом этапе исследования показатели «новые возможности» и «сила лич-
ности» были выше у тех, кто потерял нынешних или бывших супругов/партнеров, 
и у тех, кто столкнулся со множественной утратой. А ниже всего у тех, кто потерял 
бабушек и дедушек. Можно предположить, что столкновение с такими тяжелыми 
потерями, как утрата партнера по жизни или утрата сразу нескольких близких, осо-
бенно на начальных этапах горевания, вынуждает человека искать новые возмож-
ности для жизни, пересматривать свой привычный уклад повседневности, а также 
прикладывать больше внутренних сил, чтобы справляться с трудностями разного 
плана. Со временем эти различия стираются.

Параметр «новые возможности» оказался значимым (р = 0,044) различающим 
фактором и по сроку утраты. В начале исследования (первый замер) этот показа-
тель был выше у тех, у кого прошло от 13 месяцев до 2 лет с момента утраты, что 
может свидетельствовать о приближении к завершению процесса горевания (со-
гласно стадиальным моделям, например: (Кюблер-Росс, 2001)), когда происходят 

Рис. 6. Различия в группах с разным объектом утраты по показателю 
«новые возможности» (баллы)
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интеграция образа умершего во внутренний мир личности и принятие потери. Во 
втором и третьем замерах значимых отличий между группами не выявлено. Отсут-
ствие различий показывает прохождение стадий горевания и другими респонден-
тами, потеря которыми близких была свежа в начале исследования. 

В зависимости от причины смерти близкого респонденты различаются по та-
кому фактору посттравматического роста, как «повышение ценности жизни» во 
втором замере (р = 0,048). Ощущение повышения ценности жизни было выявле-
но у тех, кто столкнулся со множественной утратой, в то время как снижение — 
у тех, кто потерял близкого по причине убийства и самоубийства. Эта тенденция 
сохраняется на протяжении всех измерений. В первом и третьем замерах значимых 
отличий не наблюдается. Возможно, полученные различия во втором замере яв-
ляются свидетельством большей рефлексии и осмысления жизни у тех респонден-
тов, кто за короткий период неоднократно соприкоснулся с потерями (как в случае 
с множественной утратой), чем в случае единичной потери (как при самоубийстве 
или убийстве). С  другой стороны, может влиять и  факт насильственности и  не-
естественности смерти в результате самоубийства или убийства, что несет в себе 
послание, что жизнь не представляет особой ценности, ее легко можно забрать. 
Кроме того, такой уход часто вызывает тяжелые переживания у потерявшего близ-
кого человека: от чувства вины, что не спас его, до злости на тех, кто совершил 
преступление. Эти факторы могут препятствовать повышению ценности жизни 
в данной ситуации.

Влияние возраста и гендера на динамику образа мира

Так как наша выборка была неоднородна в  отношении возраста (от 19  до 
57 лет) и гендера (мужской и женский), мы проверили влияние этих двух факторов 
на изменения образа мира с  помощью однофакторного дисперсионного анализа 

Рис. 7. Различия в группах с разным объектом утраты по показателю 
«сила личности» (баллы)
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(ANOVA). Нами были получены значимые отличия по перцептивному и семанти-
ческому слоям образа мира. В отношении влияния возраста и гендера на ядерный 
слой значимых отличий получено не было.

Результаты показывают, что возраст респондента, переживающего утрату, 
влияет на восприятие некоторых характеристик образа мира. На первом этапе 
(первый замер) были получены значимые различия по характеристике «слож-
ный — простой» (р = 0,005). Участники в возрасте от 41 до 57 лет (период позд-
ней взрослости) описывали мир как более простой по сравнению с остальными 
(19–25-летними и 26–40-летними). Во втором и третьем замерах значимых отли-
чий было получено гораздо больше. На втором этапе по характеристикам: «уны-
лый — жизнерадостный» (р = 0,045), «грязный — чистый» (р = 0,017), «несправед-
ливый  — справедливый» (р = 0,011), «враждебный  — дружелюбный» (р = 0,045). 
В  третьем замере: «плохой  — хороший» (р = 0,003), «противный  — приятный» 
(р = 0,020), «хаотичный — упорядоченный» (р = 0,035), «напряженный — рассла-
бленный» (р = 0,013), «жесткий — мягкий» (р = 0,025), «злой — добрый» (р = 0,050), 
«несправедливый — справедливый» (р = 0,021), «враждебный — дружелюбный» 
(р = 0,028). Тест Дункана показал, что люди, находящиеся в  периоде поздней 
взрослости, характеризуют мир как более жизнерадостный, чистый, справедли-
вый, дружелюбный, хороший, приятный, упорядоченный, расслабленный, мяг-
кий и добрый, в то время как в период ранней и средней взрослости — как более 
унылый, грязный, несправедливый, враждебный, плохой, противный, хаотич-
ный, напряженный, жесткий и злой. 

Полученные результаты могут быть связаны как с  задачами возраста, так и 
с особенностями переживания утраты. Возможно, для более молодых людей утрата 
близкого — это новый и первый опыт столкновения со смертью, в связи с которым 
рушится иллюзия бессмертия и мир начинает восприниматься более враждебно. 
В более зрелом возрасте, вероятнее всего, уже был опыт столкновения со смертью, 
люди относятся друг к другу более терпимо и принимают факт утраты как часть 
жизни. Отчасти такие результаты согласуются с данными других исследований, где 
было обнаружено, что в более молодом возрасте чаще наблюдаются симптомы ос-
ложненного горя, чем в более позднем (Бурина, Добрякова, 2018).

В качестве косвенного подтверждения данного объяснения можно рассматри-
вать влияние возраста на показатели экзистенциальной исполненности личности 
(семантический слой образа мира). В первом и втором замерах значимые разли-
чия были получены по показателю «возможности для деятельности» (первый за-
мер: р = 0,008, второй замер: р = 0,010). В третьем замере по показателю «защищен-
ность» (р = 0,032). По всем трем показателям выше значения в поздней взрослости 
и ниже — в ранней взрослости. Другими словами, в более позднем возрасте люди 
ощущают себя в большей безопасности и принятии другими людьми, находят боль-
ше возможностей для деятельности. Однако для проверки данного предположения 
необходимо дальнейшее исследование.

Исследование влияния гендера на восприятие мира (перцептивный слой об-
раза мира) показывает, что имеются различия по отдельным характеристикам 
между мужчинами и  женщинами («шершавый  — гладкий» во втором замере 
(р = 0,020) и «холодный — горячий» в третьем замере (р = 0,011)). Возможно, это 
связано с большей эмоциональностью женщин как при переживании утраты, так 
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и в восприятии других жизненных событий. Однако полученные отличия пока-
зывают ситуативное влияние (только в одном или двух замерах). Устойчивых от-
личий на протяжении трех замеров получено не было. 

Выводы

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы о ди-
намике изменений образа мира личности на протяжении первых двух лет после 
утраты близкого человека.

Динамика образа мира в ситуации утраты отличается гетерохронностью и не-
равномерностью изменений:

 • изменения перцептивного слоя образа мира носят достаточно локальный 
характер и показывают, что наиболее чувствительным к изменениям является ха-
рактеристика «хаотичный — упорядоченный», что указывает, с одной стороны, на 
низкую степень согласованности представлений о мире при переживании утраты, 
их разрозненность и хаотичность, а с другой — демонстрирует потребность людей, 
столкнувшихся со смертью близкого, в  структуризации, систематизации опыта, 
его интеграции в представление о мире. С течением времени, прошедшего с момен-
та утраты, мир начинает восприниматься как более легкий, радостный, простой 
и жизнерадостный; 

 • изменения семантического слоя образа мира оказались наиболее динамичны-
ми и связанными с трансформацией отношения к другим людям в сторону открыто-
сти, позитивности, сострадания. С течением времени с момента утраты респонденты 
обретают новые опоры и чувствуют близость с другими людьми, стремятся чувство-
вать свою ценность и принимать аутентичные решения, при этом они стараются ос-
мыслить свою жизнь в более широких контекстах и видеть в ней смысл. При этом 
респонденты ощущают недостаточное количество свободы, безопасности и радости 
от жизни, что, скорее всего, является следствием переживаемой утраты;

 • изменения ядерного слоя образа мира больше связаны с появлением ощуще-
ния новых возможностей, новых интересов, желанием изменений. У людей может 
повышаться ценность жизни вообще и каждого момента жизни в частности. При 
этом с увеличением интервала времени, прошедшего с момента утраты близкого 
человека, происходит снижение количества людей с потерей смысла жизни. 

В отношении объекта, срока и  причины утраты, а  также возраста и  гендера 
можно отметить их ситуативное влияние в процессе переживания утраты и изме-
нение образа мира. Устойчивых изменений на протяжении трех замеров выявлено 
не было. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что на изменения образа 
мира в большей степени влияют субъективные переживания (например, значение 
утраты), нежели объективные параметры (объект, срок, причина). Эта гипотеза бу-
дет проверена нами в дальнейшем качественном анализе данных.

Полученные результаты показывают, что изменения образа мира в ситуации 
утраты близкого человека во многом связаны со стадиями горевания и могут быть 
диагностическими маркерами в  индивидуальном психологическом консультиро-
вании. Понимание мировосприятия клиента, переживающего утрату, со стороны 
психолога способствует разработке адресных программ психологической помо-
щи, направленных на перестройку образа жизни и восприятия мира (себя, других, 



274 Вестник СПбГУ. Психология. 2024. Т. 14. Вып. 2

жизни), принятие реальности потери и  мира без ушедшего человека, осознание 
индивидуального значения утраты и произошедших изменений, интеграцию этих 
изменений в образ мира и создание новых опор.
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The article presents the results of changing the image of the personality’s world in a situa-
tion of experiencing the loss of a loved one. The longitudinal study, which included three 
measurements with a difference of three months, involved 80 people who had experienced 
the death of a loved one from 1 month to 2 years ago. To study the dynamics of the image of 
the world, we used: a modified version of the semantic differential of Ch. Osgood, the test 
of existential motivations by A. Langle, the technology “Depth of meaningfulness of life” by 
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P. Ibersol, the questionnaire of post-traumatic growth by R. Tadeshi and L. Calhoun. Statisti-
cal methods: frequency analysis, descriptive statistics, content analysis, one-factor analysis of 
variance (ANOVA), nonparametric Friedman criterion. Results: 1. The dynamics of the image 
of the world in a situation of loss is characterized by heterochrony and unevenness: changes 
in the perceptual layer of the image of the world are quite local in nature and show that the 
most sensitive to changes is the characteristic “chaotic — ordered”; changes in the semantic 
layer of the image of the world turned out to be the most dynamic and associated with the 
transformation of attitudes towards other people towards openness, positivity, compassion; 
changes in the nuclear layer of the image of the world are more concerned with the emergence 
of a sense of new opportunities, new interests, a desire for change, increasing the value of life, 
gaining new life meanings. 2. With regard to the object, term and cause of loss, as well as age 
and gender, their situational influence in the process of experiencing loss on changes in the 
image of the world and its components can be noted.
Keywords: image of the world, the situation of loss, dynamics, death of a loved one, personality 
psychology, procedural approach.
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