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- упрощение связано с исчезновением внешне отрицательной моти
вации и мотивов власти, не соответствующих сущности педагогической 
деятельности.

Полученные факты, вероятно, говорят о возрастании по мере накоп
ления педагогического опыта тенденции к идеализации своих коллег (а, 
с учётом «зеркальности» отношений «Я -  Другой», и самого себя).

Е.Б.МИКЕЛЕВИЧ
РБ, Пинск, УО «ПолесГУ»

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ СМЕРТИ БЛИЗКОГО
ЧЕЛОВЕКА

В ситуации потери близких людей особенно уязвимыми оказывают
ся дети. Смерть является для ребёнка пугающим, отталкивающим событи
ем, а страх смерти -  источником напряжённости и экзистенциальной тре
воги. Средства массовой информации зачастую способствуют распростра
нению неверных представлений о смерти и умирании. В сообщениях 
о жертвах в ходе военных действий, во время авиационных катастроф, ура
ганов, наводнений, землетрясений, засух и массовых эпидемий данные 
столь велики, что воспринять смерть на личностном уровне невозможно. 
Ее важность и психологические, философские и духовные аспекты раство
ряются в бесстрастных цифрах. Картина смерти стала абстрактной. Осо
бый личностный оттенок, присущий смерти, полностью затмевается апо
калипсической природой, технологическим характером и массовым мас
штабом такого события. В такой ситуации у детей и подростков формиру
ется непонимание проблем, связанных с отношением к смерти.

Философы, социологи, психологи всегда проявляли интерес к тому, 
какую роль смерть играет в человеческом подсознании. К.Г. Юнг, в разра
ботанной им психологии развития индивидуальности, рассматривал сексу
альность в качестве доминирующей силы первой половины жизни, а про
блему биологического дряхления и приближения к смерти -  как основную 
во второй её половине. В нормальных условиях озабоченность проблемой 
смерти возникает в более поздние десятилетия жизненного пути, проявле
ние же её на ранних этапах обычно связано с психопатологией. Становление 
индивидуальности, описанное К.Г. Юнгом, приводит к психологической 
полноценности личности и включает в себя разрешение проблемы смерти.

Вопрос смерти занимает также важное место в теориях экзистенциа
листов, особенно в философии М. Хайдеггера. В выполненной им работе 
"Бытие и время" в анализе существования кончина играет ключевую роль. 
Согласно М. Хайдеггеру, сознание собственной бренности, ничтожности и



смерти неуловимо присутствует в каждом миге человеческой жизни ещё 
до действительного наступления биологического конца или соприкоснове
ния с ним.

Отсутствие квалифицированной помощи, психологической поддерж
ки в ситуации смерти близкого человека может привести к необратимым 
последствиям в развитии личности ребёнка. Многие специалисты обнару
живают более высокий процент сирот среди психических больных. Среди 
депрессивных больных в 4 раза больше сирот, переживших смерть одного 
или обоих родителей, чем в группе психически здоровых. Потеря родителей 
чаще обнаруживается у респондентов совершивших преступления.

Отсутствие родителя у детей нередко приводит к психическим рас
стройствам; снижению настроения, нарушениям сна, ночным кошмарам, 
отказу от еды, снижению массы тела, потере интереса к учёбе и другой ак
тивности. В некоторых случаях вместо непосредственных реакций на 
смерть родителя наблюдаются отдалённые (иногда спустя год) переживания 
горя. Различные реакции наблюдаются в зависимости от того, как умер 
близкий ребёнку человек: от болезни, по возрасту, в результате несчастного 
случая, суицида. Особый риск для душевного развития ребёнка представля
ет смерть родителя на фоне имеющегося или начавшегося распада семьи, 
а также в случае совпадения пола умершего родителя с полом ребёнка.

Трудности приспособления после утраты возникают у детей, если 
они не имеют реалистического представления о смерти. Дети, как и взрос
лые, нуждаются в понимании реальности смерти.

По мнению Дж. Боулби, печаль ребёнка с 6 месяцев сходна с той, что 
испытывают взрослые. А. Фрейд и Р. Фурман утверждали, что ребёнок 
лишь 4-4,5 лет способен к эмоциям горя в ответ на смерть родителей. 
Вольф оценивает возраст начала таких переживаний в 10-11 лет. М. Кляйн 
полагает, что ребёнок проходит через психические состояния, которые 
можно сопоставить со скорбью взрослого человека.

Выделяют несколько стадий переживаний: дети осознают случив
шееся, исчезает привязанность к любимому человеку, появляются воспо
минания об умершем и страстное желание вернуть его.

Переживания потери родителей очень разнятся в детском и подростко
вом возрасте. Ребёнок до 5 лет не в состоянии понять значение абстрактных 
слов «смерть», «навсегда», «никогда больше не вернется», ему также трудно 
понять абстрактные объяснения причин смерти, воспринимаются только кон
кретные действия и события. Маленькие дети неспособны прямо сформулиро
вать волнующие их вопросы. Они пытаются преодолеть разрушающие их пси
хику конфликты через символическую игру или посредством рассказов.

Младшие школьники часто задумываются о смерти. В этом возрасте 
постепенно развивается понимание, что смерть окончательна и все жиз



ненные функции прекращаются, когда человек умирает. Дети уже пони
мают, что ряд жизненных обстоятельств изменить невозможно. Пережива
ния смерти старшими подростками и юношами сходны с переживаниями 
взрослых. Однако в переходном возрасте защитные психологические ме
ханизмы ослаблены, поэтому потеря близкого человека кажется невыно
симой. Особенно тяжело переживается потеря родителя до завершения пе
риода полового созревания. Формирование реакций детей на потерю, на
ряду с их способностью понимать значение факта смерти, зависит от их 
характера и уровня психосексуального развития. Чем старше дети, тем 
лучше они приспосабливаются к смерти родителя.

Дети могут продолжать думать о мертвом, ещё долго чувствовать 
печаль и тоску. Они очень скучают, поэтому у них иногда возникает жела
ние вернуться в те места, где они были вместе с умершим, чтобы «ожи
вить» воспоминания. Некоторые дети реализуют это желание, убегая 
от приёмных родителей или попечителей или из детских учреждений.

И.А. Фурманов называет несколько самых распространенных реак
ций: тревожность, замкнутость, изоляция и проблемы концентрации вни
мания, печаль, тоска, вина, гнев. Американский психолог Э. Кублер-Росс 
выделила основные этапы переживания человеком утраты: шок, отрица
ние, гнев, торг, грусть и отчаяние, примирение. По мнению автора, эти 
этапы могут сливаться и варьироваться. Застревание на одном из них тре
бует посторонней помощи.

Стремление говорить о смерти -  это возможность нового и более 
зрелого понимания смертного случая. Специалисты рекомендуют избегать 
метафор типа «умерший спит» или «он ушел или уехал». Если ребёнок на
столько развит для того, что бы задать вопрос, то он достаточно развит, 
чтобы получить прямой ответ на него. Младшие дети в первое время после 
смертного случая не могут находиться вдали от взрослых, старшие дети 
зачастую стремятся осознать случившееся в одиночестве. Взрослый дол
жен предоставить возможность для уединения и размышления, оставляя за 
собой право для контроля над состоянием ребёнка.

Большинство детей и подростков в случае потери родителя или близ
кого человека переживают комплекс собственной вины за случившееся. 
Рассерженный малыш, втайне желающий матери смерти за то, что она не 
исполнила его капризы, перенесет тяжелейшую травму, если мать действи
тельно умрёт -  пусть даже это событие не совпадет по времени с разруши
тельным пожеланием. Он навсегда возложит ответственность за смерть 
матери на себя. В такие минуты ребёнок остро переживает воспоминания, 
связанные с конфликтными ситуациями, разладом в отношениях. Отсутст
вие возможности выразить умершему сочувствие, высказать благодарность 
за прошлое либо найти способ попрощаться, приводит к тому, что остав



шиеся в живых испытывают чувство неудовлетворения, горечи и зачастую 
глубокой вины.

Наиболее часто используемой защитной реакцией детей всех возрастов 
является отказ от осознания случившегося, нежелание поверить в необрати
мость трагедии. Отсутствие умершего ребёнок воспринимает как временное со
бытие. В течение различной продолжительности времени у ребёнка сохраняется 
надежда и ожидание возвращения любимого родителя. Реалистичность воспри
ятия случившегося формируется, если ребёнку не запрещают присутствовать 
при ритуальных действиях отпевания, оплакивания, прощания с умершим.

У детей существуют свои способы справляться с сильными чувства
ми (например, рисуют могилы с крестом или другие вещи, имеющие от
ношение к умершему, часто имитируют похоронную процессию: хоронят 
животных и насекомых). Одновременно они начинают лучше Понимать 
смысл события, которое произошло.

Дети, потерявшие кого-либо из родных, испытывают сильные и но
вые для себя чувства. Их пугает то, что они не могут объяснить своих ре
акций, поэтому нуждаются во взрослых, чтобы последние помогли им ра
зобраться в происходящем. Наилучшей помощью травмированному ребён
ку будет включение другого взрослого в его ситуацию и постепенное вы
страивание надежной эмоциональной связи с ребёнком. Этот новый кон
такт может стать впоследствии той прочной базой, которая позволит ре
бёнку самостоятельно справиться с постигшим его несчастьем.

В проведенном нами исследовании с использованием методики про
граммированного наблюдения (карта Стотта) были изучены особенности 
переживания смерти единственного родителя детьми двух групп: поме
щенными после смерти в социальный приют и оставшихся на попечении 
близких родственников.

В ходе исследования получены карты наблюдения на 15 детей в воз
расте 10-11 лет (9 девочек и 6 мальчиков), потерявших единственного ро
дителя -  маму, из социального приюта и 11 детей такого же возраста (7 де
вочек и 4 мальчика), потерявших единственного родителя -  маму и остав
ленных на попечении близких родственников (9 -  бабушки, 2 -  тёти). При 
заполнении карты использовалась информация педагога-психолога, педа
гогов, работающих с детьми и имеющих возможность наблюдать их пове
дение в разных ситуациях. Использовались данные наблюдения за ребён
ком в промежутке от 1 до 7 месяцев после трагедии. Работа с регистраци
онными бланками позволила получить баллы по каждому симптомоком- 
плексу. Выделены, наиболее типичные симптомокомплексы детей, поме
щенных в социальный приют:

1. Ослабленность (симптомы: «вял, безынициативен», «часто уходит от 
реальности, замкнут на своих мыслях и переживаниях», «движения замедлены»);



2. Невротические симптомы (симптомы: «часто моргает», «бесцель
но двигает руками», «говорит беспорядочно», «ходит, подпрыгивая»;

3. Уход в себя (симптомы: «не реагирует на приветствия», «избегает 
других людей».«стирается держаться подальше от взрослых», «в разговоре 
беспокоен, сбивается с темы разговора»);

4. Асоциальность, недостаток социальной нормативности (симпто
мы: «не заинтересован в одобрении или неодобрении взрослых», «не мо
жет смотреть в глаза другому», «скрытен и недоверчив», «любит интриги, 
сплетничает, портит отношения между детьми», «работает вне школы 
только тогда, когда его контролируют или заставляют»).

Для оставшихся на попечении детей характерны симптомокомплексы:
1. Недоверие к новым людям, вещам, ситуациям (симптомы: «плачет, 

когда ему делают замечания», «ребёнок подчиненный, соглашается на «не
выигрышные» роли», «легко становится «нервным», плачет, краснеет, если 
ему задают вопрос», «уходит от активного участия в игре»); 2. Эмоциональ
ное напряжение (симптомы: «играет в игры игрушки, слишком детские для 
его возраста», «слишком инфантилен в речи», «слишком тревожен, чтобы 
решиться на что-либо»); 3. Тревожность по отношению к взрослым (сим
птомы: «добивается симпатии учителя. Приходит к нему с различными мел
кими делами и жалобами на товарищей», «чрезмерно озабочен тем, чтобы 
заинтересовать собой взрослых и приобрести их симпатии», «слишком раз
говорчив, докучает своей болтовней», «полностью устраняется от общения 
со взрослым, если не может добиться симпатии с его стороны»).

Анализ структур заполненных карт показал, что у детей из социаль
ного приюта выделяются 3-4 доминирующих симптомокомплекса, у опе
кунских детей подчеркнутые формы поведения разбросаны по всей карте, 
но чаще они расположены слева от вертикальной черты, которая отделяет 
слабые баллы от сильных (слабые -  слева). Обнаружено, что преобладание 
сильных баллов наблюдается при совпадении пола ребёнка с полом умер
шего родителя, что свидетельствует о трудностях половой идентификации.

Различные по значению и выраженности симптомокомплексы у детей 
из социального приюта и оставшихся на попечении родственников позво
ляют сделать вывод, что находящиеся в ситуации эмоционально теплого 
отношения с взрослыми переживают потерю близкого человека иначе, чем 
дети в условиях закрытого заведения. Недостаточная эмоциональная под
держка в период переживания смерти родителя приводит к формированию 
у ребёнка представления о враждебности окружающего мира и формирует 
неадекватную Я-концепцию. Смерть родителя или близкого человека 
влияет на формирование Я-концепции ребёнка, и более выраженным это 
влияние является на этапе интенсивного формирования самосознания.
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