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Теория управления ужасом (англ. terror 
management theory — TMT) была сформули-
рована в 1986 г. американскими психолога-
ми Джефом Гринбергом, Томом Пищин-
ским и Шелдоном Соломоном (J. Greenberg, 
T. Pyszczynski, S. Solomon) [17; 35], которые 
определили ее как социально-психологи-
ческую теорию, основанную на идеях экзи-

стенциализма и экспериментальных дан-
ных. К настоящему времени ТМТ вдохнови-
ла около 300 [35] экспериментальных иссле-
дований в 15 странах (США, Канаде, Герма-
нии, Италии, Израиле, Нидерландах, Япо-
нии, Австралии, Иране и др.). В России опыт 
ее использования изложен в работах под ру-
ководством А.С. Щебетенко [12; 13]. Теория 
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приобрела в мире большое количество как 
стойких сторонников, так и непримиримых 
противников. Споры по поводу теории при-
обрели особую актуальность в связи с собы-
тиями 11 сентября 2001 г., после которых от 
авторов ТМТ перестали отмахиваться авто-
ритетные научные журналы, и она стала 
предметом серьезного рассмотрения и инте-
реса в самых широких кругах. 

Идейным источником ТМТ явились рабо-
ты известного антрополога Эрнста Беккера 
[18; 19] о фундаментальных мотивах челове-
ческого поведения, в которых он сформули-
ровал теорию производительной тревоги 
смерти (generative death anxiety). В качестве 
источника человеческой деятельности Бек-
кер, в противовес Фрейду, выдвинул кон-
фликт между инстинктом самосохранения и 
знанием о неизбежности собственной смер-
ти. Фундаментальным мотивом человече-
ского поведения и существования, доказы-
вал Беккер, является стремление человека 
любыми путями оградить себя от осознания 
смертности. 

Развивая идеи Беккера, создатели теории 
управления ужасом также исходят из того, 
что сочетание у человека инстинкта самосо-
хранения с сознанием личной смертности 
приводит к развитию аннигиляционной трево-
ги (термин Беккера), такого непереносимого 
качества, которое может быть охарактеризо-
вано только как «парализующий ужас». И 
для того, чтобы выжить перед лицом такой 
ужасающей перспективы, люди, по-
видимому, были вынуждены придумать не-
кие средства, позволяющие им не быть «па-
рализованными» этим ужасом, благополуч-
но жить и выживать. Таким средством авто-
ры ТМТ, вслед за Беккером, считают культу-
ру. Культура предстает здесь прежде всего 
средством массовой защиты от тревоги 
смерти, которой придается «генеративный» 
характер. 

Оригинальность теории управления ужа-
сом состоит в попытке доказать идею о гене-
ративном характере тревоги смерти экспе-
риментальным путем. Для этого была раз-
работана оригинальная экспериментальная 
методология [36], в которой тревога смерти 
впервые в истории ее эмпирических иссле-
дований выступает в качестве независимой 

переменной1. В этих целях при помощи раз-
нообразных манипуляций2 у испытуемых 
актуализировалось осознание их неизбеж-
ной смертности, которое, как предполага-
лось, возбуждало потенциал3 для развития 
тревоги. Такая манипуляция была названа 
«очевидностью смертности» (mortality 
salience — MS), что по-русски может быть 
выражено как «напоминание о смертности». 
Все последующие после MS реакции и по-
ступки испытуемых в рамках методологии 
ТМТ рассматриваются как порожденные 
тревогой смерти и, поскольку предполагает-
ся, что эта тревога может вызывать только 
защитные реакции, то зависимыми пере-
менными в исследованиях выступают такие 
особенности поведения, которые трактуются 
как защищающие человека от парализую-
щей до ужаса тревоги смерти. А именно, — 
особенности поведения, связанные с участи-
ем в культуре. К таким особенностям, во-
первых, было отнесено самоуважение. 

Так, в одном из ранних исследований соз-
дателями ТМТ было обнаружено, что само-
уважение и тревожность, измеренные как 
черты личности, отрицательно коррелиру-
ют друг с другом [26]. После этого и была 
разработана указанная выше специальная 
экспериментальная схема для более глубо-
кой проверки этого соотношения и, в част-
ности, для изучения соотношения самоува-
жения и тревожности уже как состояний. 
Проверка показала, что поддержка самоува-
жения испытуемых уменьшает их физиоло-
гическое возбуждение и самоотчетную тре-
вогу в ответ на графические изображения 
смерти и болезненные удары током, а также 
уменьшает защитные искажения в отрица-
нии уязвимости к ранней смерти [30]. 

Кроме того, было показано, что как экс-
периментально спровоцированное, так и 

                                                
1 До этого тревога смерти традиционно исследовалась 
исключительно как зависимая — от пола, возраста, 
личностных и социальных характеристик — величина. 
2 Например, просмотр документальных видеокадров о 
натуралистических сценах смерти, пребывание около 
похоронных процессий, заполнение опросников об 
отношении к смерти, минисочинения о наиболее ве-
роятных особенностях собственной смерти и т. п. 
3 Именно «потенциал» для развития тревоги, а не само 
по себе состояние тревоги. Это принципиальная по-
сылка ТМТ, связанная с дуальной моделью защиты 
человека от осознания своей неизбежной смертности. 
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естественно имеющееся у испытуемых высо-
кое самоуважение уменьшает защитные от-
веты на напоминания о смерти [Там же]. 
Было обнаружено также, что после напоми-
нания о смертности увеличивается тенден-
ция испытуемых к повышению своего само-
уважения. Так, например, те, кто высоко це-
нит свои водительские способности, начи-
нают более рискованно вести автомобиль 
[50], а те, что гордятся своей внешностью, 
начинают более сосредотачиваться на ней 
[25]. И вообще, после MS испытуемые чаще 
идентифицировались с успешными груп-
пами и дезидентифицировались от группы 
неудачников (например, [23]). 

Второй и наиболее исследованной зави-
симой переменной в ТМТ стало культурное 
мировоззрение (cultural worldviews). Цен-
тральная гипотеза ТМТ состоит в том, что ве-
ра в то или иное принятое в данной культуре 
мировоззрение также служит предохранени-
ем от потенциальной тревоги по поводу 
смерти и что напоминания о смерти должны 
увеличивать усилия по поддержанию этой 
веры, усиливать ее защиту. Для проверки 
этой гипотезы после MS испытуемым пред-
лагалось, например, оценить мнения и дей-
ствия людей с противоположным культур-
ным мировоззрением. Так, в первом исследо-
вании [46] группе муниципальных судей по-
сле напоминаний о смертности предлагалось 
прочитать описание происшествия с прости-
туткой и назначить размер залога (от 0 до 999 
$), достаточного для того, чтобы выпустить ее 
на свободу. Так вот, если в контрольной 
группе, которой не напоминали о смерти, 
средний размер залога был около 50 $, то в 
экспериментальной группе он оказался в 
среднем 455 $. Таким образом, осуждение 
проститутки как нарушительницы принятых 
культурным норм было более сильным после 
напоминания людям об их смертности. Такая 
же тенденция проявлялась и тогда, когда тем 
же судьям дополнительно предлагалось ус-
тановить размер вознаграждения для жен-
щины, которая задержала вора (3 476 $ в экс-
периментальной группе по сравнению с 1 112 
$ в контрольной). 

Большая часть подобных исследований 
продемонстрировала, что очевидность 
смертности увеличивает положительные ре-
акции испытуемых на тех, кто поддерживает 

или утверждает их мировоззрение, и отри-
цательные реакции на тех, кто нарушает 
или бросает вызов их мировоззрению [29; 30; 
34]. Далее выяснилось также, что напомина-
ние людям об их смертности в общем уси-
ливает их просоциальное поведение (прав-
да, только внутри своей культуры): после 
таких напоминаний увеличиваются при-
верженность культурным нормам и оценка 
роли социального согласия [44]. 

Так был сделан вывод о том, что эффек-
том MS является поведение, которое либо 
поддерживает самоуважение и веру в куль-
турное мировоззрение, либо рассеивает лю-
бые угрозы, посягающие на эти два компо-
нента щита против экзистенциальной тре-
воги [43]. Этим эффектом авторы объясняют 
широкий диапазон человеческого поведе-
ния, включая агрессию, национализм, пре-
дубеждения, просоциальность, рискован-
ность, стремление к самоуважению, сексу-
альные и близкие отношения [36; 15]. 

Таким образом, первые эксперименталь-
ные исследования привели авторов к заклю-
чению о наличии специального интрапси-
хического «буфера», ограждающего челове-
ка от возбуждения экзистенциального ужаса 
смерти и включающего два компонента — 
самоуважение и культурное мировоззрение. 

Третья гипотеза ТМТ явилась комбинаци-
ей двух предыдущих: усиление одного ком-
понента буфера тревоги смерти должно ос-
лаблять влияние напоминаний о смертности 
на «цепляние» за другой компонент этого 
буфера. Для проверки этой гипотезы испы-
туемым, получившим положительную или 
нейтральную обратную связь на личност-
ный опросник, напоминали о смертности и 
затем предлагали оценить человека, кото-
рый критиковал США. Оказалось, что испы-
туемые с нейтральной обратной связью по 
поводу своей личности проявляли более вы-
сокую степень отрицательных реакций на 
критика, чем те, у кого было искусственно 
повышено самоуважение путем положи-
тельной обратной связи об их личности [31]. 
Последующее исследование показало, что и 
люди с естественно сложившейся склонно-
стью к самоуважению менее восприимчивы 
к угрозам их мировоззренческим убеждени-
ям в условиях индукции очевидностью соб-
ственной смертности. Это еще раз, по мне-
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нию авторов, доказывает защитную природу 
самоуважения, которое «разряжает» другие 
защитные эффекты в осознании собствен-
ной смертности [30]. 

ТМТ объясняет такие результаты тем, что 
культуры поддерживают убеждения людей в 
том, что вселенная является осмысленной и 
упорядоченной и содержат гарантии для 
буквального или символического бессмер-
тия. И если ты соответствуешь и укрепляешь 
культурные ценности, это значит, что ты яв-
ляешься ценным участником осмысленной 
вселенной и, таким образом, можешь себя 
уважать и надеяться благодаря этому на не-
кий вид бессмертия. Самоуважение индиви-
да рассматривается здесь как степень его со-
ответствия тем или иным культурным нор-
мам и мировоззренческим идеям. Если же 
кто-то посягает на принятый в его культуре 
смысл и порядок, то он, по сути дела, пося-
гает на потенциальное бессмертие индиви-
да, расшатывает его подсознательные защи-
ты от ужаса смерти. Таким образом, напо-
минание о смертности создает два желания: 
во-первых — защищать и размножать свое 
мировоззрение, и во-вторых — увеличивать 
чувство собственного достоинства. Позднее 
была сформулирована и экспериментально 
обоснована модель дуального процесса за-
щиты от сознательных и неосознаваемых 
мыслей о смерти [43; 16]. 

Дуальная модель защиты от тревоги 
смерти предполагает наличие двух неосоз-
наваемых механизмов — «проксимальных» 
и «дистальных», действующих на различных 
когнитивных уровнях и имеющих различ-
ные цели и способы переработки. В целом 
процесс защиты представляется таким обра-
зом. При появлении в сознании мыслей о 
смерти, провоцирующих развитие негатив-
ного аффекта, они тут же начинают подав-
ляться и вытесняться при помощи прокси-
мальных механизмов защиты, которыми яв-
ляются общепринятые благодаря психоана-
литической парадигме способы вытеснения 
и подавления из сознания неприемлемых 
для него мыслей и чувств. Эти проксималь-
ные защиты логически связаны с угрозой, 
прямо сфокусированы на ней и направлены 
на отрицание личной уязвимости к смерти 
посредством процессов рациональной пере-
работки (типа «не меня и не сейчас»). 

Дистальные защиты от тревоги смерти, 
или «буферы», вступают в действие после 
расслабления проксимальных и по своему 
содержанию логически не связаны с угро-
зой, являются скорее символическими. Они 
направлены на предотвращение возможно-
сти появления мыслей о смерти в зоне фо-
кального внимания индивида, охраняют от 
бессознательных мыслей о смерти. К дис-
тальным защитам авторы относят образова-
ния, связанные с самоуважением и культур-
ным мировоззрением, и последователи на-
ходят все больше и больше их форм. Так, 
например, к дистальным защитам была от-
несена встречающаяся у некоторых людей 
реакция отвращения к сексуальным отно-
шениям, которая было понята как попытка 
этих людей дистанцироваться от своей жи-
вотной природы и тем самым поддержать 
иллюзию отличия своей судьбы от неизбеж-
но смертной судьбы животных [25]. Моде-
лируя природу защит от тревоги смерти, 
авторы обращаются к современной когни-
тивной психологии и используют развивае-
мые в ней концепции двух типов процессов 
переработки информации: явного — скры-
того, декларативного — процедурного, ра-
ционального — экспериментального [30, с. 
4]. Аналогичную дихотомию они усматри-
вают и в механизмах действиях в процессе 
дуальной защиты от тревоги смерти. 

Концепция дуальной защиты поддержи-
вается целым рядом экспериментальных 
данных, основанных на изучении доступно-
сти мыслей о смерти (death thought 
accessibility), обычно измеряемой посредст-
вом заданий на завершение двусмысленных 
словесных фрагментов. Например, coff. 
можно закончить как coffe (кофе) или coffin 
(гроб). Оказывается, что сразу после напоми-
нания о смерти доступность мыслей о ней 
ниже, чем после отсрочки, а особенно — по-
сле отсрочки, заполненной когнитивной на-
грузкой. Показано также, что угрозы куль-
турному мировоззрению увеличивают дос-
тупность мыслей о смерти, а поддержание 
мировоззрения или самоуважения ослабля-
ют ее [17, c. 195–196]. 

Первая реакция на публикацию теории 
была презрительной. Рецензенты журнала 
«Американский психолог» нашли, что «эти 
идеи не представляют интереса ни для од-
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ного психолога, живого или мертвого». В от-
вет на это авторы заметили, что, возможно, 
мертвых их теория и заинтересовала бы. И 
только после многочисленных эксперимен-
тальных подтверждений и публикаций дан-
ная теория стала рассматриваться серьезно, 
особенно после трагических событий 11 сен-
тября 2001 г. Вместе с этим накал критики 
продолжает расти. Теория породила боль-
шое количество встречных исследований и 
теоретических дискуссий на страницах 
журналов, активизировала междисципли-
нарный синтез. Весь массив критики ТМТ 
можно разделить на пять основных направ-
лений. 

Наиболее последовательно ТМТ критику-
ется представителями эволюционной пси-
хологии. Они, во-первых, считают, что тео-
ретические предпосылки ТМТ о наличии у 
живых организмов инстинкта самосохране-
ния (выживания) не соответствуют выводам 
современной эволюционной биологии об 
итоговой приспособленности, согласно ко-
торой целью жизни является не выживание 
организмов, а наиболее благоприятное вос-
производство генетической информации 
[24; 35; 39–41]. Поэтому живые существа не 
всегда избегают смертельной опасности, а 
иногда просто игнорируют или даже идут 
на нее. В качестве примера приводятся лосо-
си, которые яростно уклоняются от опасно-
стей, плывя вверх по течению навстречу сво-
ей неминуемой смерти. То, что в популяр-
ной литературе именуют «инстинктом вы-
живания», с точки зрения современной био-
логии является набором отдельных меха-
низмов, каждый из которых предназначен 
для защиты от специфических опасностей. 
Более того, Л.А. Киркпатрик и К.Д. Навар-
рети (L.A. Kirkpatrick, C.D. Navarrete) [35] 
доказывают, что, даже если бы инстинкт 
выживания и возник в эволюции, он был бы 
неадапативен и излишен. Так, для играюще-
го в шахматы компьютера инструкция де-
лать «хорошие» ходы и избегать «плохих» не 
имела бы практической ценности, так как не 
давала бы конкретного руководства насчет 
того, какие ходы являются «хорошими», а 
какие — «плохими». Вместо этого в компью-
тер вкладывается программа, содержащая 
многочисленные специализированные ме-
ханизмы для оценки положений и угроз, по-

лучения преимущества, защиты короля и т. 
д. Точно так же психологический механизм, 
содержащий инструкцию «избегать смер-
ти», не обеспечивал бы никакого руково-
дства в определении того, как вести себя, 
чтобы достичь этой цели. 

Авторы ТМТ не согласны с такими заме-
чаниями и не находят в них противоречий 
со своими исходными идеями. Они отвеча-
ют, что использовали понятие «инстинкт» 
скорее в психоаналитической традиции и не 
настаивают на существовании унитарного 
инстинкта самосохранения. Для них он — 
это «общая ориентация к длительной жиз-
ни, которая выражается многочисленными 
телесными системами организма (например, 
сердцем, печенью, легкими и др.) в их тен-
денциях приближения или удаления (неко-
торые из них квалифицируются как ин-
стинкты), которые обеспечивают выживание 
и воспроизводство, в конечном итоге приво-
дя к передаче генов последующим поколе-
ниям» [36, с. 487]. Они отмечают, что генная 
репликация более вероятна при длинной 
жизни, чем при короткой — особенно у 
млекопитающих, которым надо больше 
времени для заботы о потомстве после его 
рождения. Более того, авторы ТМТ подчер-
кивают, что, независимо от того, для чего 
были отобраны определенные гены в ходе 
естественного отбора, люди знают, что они 
живы и хотят жить долго. По-видимому, ут-
верждают они, по мере развития в онтогене-
зе символических способностей к наследст-
венным паттернам реакций на определен-
ные стимулы добавляются эмоциональные 
реакции, которые порождаются знанием о 
собственной смертности. 

Второй упрек со стороны критиков-
эволюционистов заключается в указании на 
прослеживаемое в ТМТ дисфункциональное 
понимание тревоги [35; 40; 49]. Авторов ТМТ 
обвиняют в том, что они не берут в расчет 
аргументы об адаптивной полезности трево-
ги, которые накоплены в рамках функцио-
налистических теорий эмоций и согласуют-
ся с современной эволюционной биологией. 
Так, те же Киркпатрик и Наваррети [35, с. 
290–292] доказывают, что парализующий 
страх смерти не мог бы закрепиться в эво-
люции, и приводят в пример отличающихся 
«повышенным страхом смерти» кроликов, 
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которых почему-то этот страх не парализует. 
Кролики прячутся в укрытиях при малей-
шем шорохе, но все равно покидают их, ко-
гда актуализируются голод, жажда и др. Для 
критиков неясно, почему именно страх 
смерти у человека должен быть парализую-
щим, ведь есть другие, более эволюционно 
важные угрозы, которые, однако, не вызы-
вают «парализующего ужаса». К таким угро-
зам они относят угрозы воспроизводству ти-
па невозможности найти партнера в дето-
родном возрасте или оказаться бездетным. 
Более того, с их точки зрения, в эволюции не 
могло бы закрепиться каких-либо систем, 
тормозящих тревогу смерти только из-за то-
го эмоционального дискомфорта, которым 
она сопровождается. Они указывают на то, 
что естественный отбор слеп к внутренним 
психологическим состояниям и чувствам и 
не заинтересован в том, чтобы сделать орга-
низмы счастливыми и удовлетворенными. И 
даже если бы тревога по поводу смертности 
была бы дезадаптивной, то естественный 
отбор создал бы для устранения вызываемо-
го ею «паралича» более простые и эффек-
тивные решения. Естественный отбор кон-
сервативен, подчеркивают они, и вместо 
проектирования специальных систем защи-
ты от тревоги смертности, которые потребо-
вали бы бесчисленное количество генных 
модификаций, можно было бы просто «от-
щипнуть» немного у уже имеющихся сис-
тем. Например, можно было изменить сис-
тему регуляции рискованного поведения, 
снизив мотивацию к нему. 

Создатели ТМТ совершенно не согласны с 
приведенными выше возражениями и убеж-
дены, что тревога по поводу смертности яв-
ляется уникально дезадаптивной на том ос-
новании, что она возникает при осознании 
экзистенциального обстоятельства, которого 
нельзя избежать [36, с. 492]. При этом они 
указывают, что имеют в виду только ту тре-
вогу, которая возникает в отсутствие реаль-
ной угрозы жизни, но — при разного рода 
осознании человеком своей смертной при-
роды. Они также совершенно резонно заме-
чают, что любая тревога может стать деза-
даптивной, о чем свидетельствуют миллио-
ны людей в мире, страдающих тревожными 
расстройствами [Там же, с. 493]. Что касается 
возможности закрепления в естественном 

отборе такого дезадаптивного качества, как 
тревога смерти, то создатели ТМТ объясня-
ют это при помощи понятия «обмен» (traid-
off), взятого из современной эволюционной 
биологии. Например, в обмен на прямохож-
дение человек получил болезни позвоноч-
ника, которые снижают его адаптивные воз-
можности. 

Третье направление критики связано с 
положением о защитной природе культур-
ного мировоззрения. Это положение оспа-
ривается на нескольких основаниях. Во-
первых, как базирующееся на защитно-
дефицитарной в ущерб проактивной сторо-
не человеческой мотивации [48; 49], а во-
вторых, как неверно интерпретирующее 
сущность культурного мировоззрения и мо-
тивацию его защиты в ответ на различные 
угрозы, в том числе и угрозу смерти [35; 39]. 
Последнее опять-таки исходит от привер-
женцев эволюционной психологии. Так, На-
варрети [39] приводит данные о том, что 
имеется большое количество культур, осно-
ванных на мировоззрении, которое не толь-
ко не уменьшает тревогу смерти у своих 
членов, но даже увеличивает ее (например, 
кальвинизм или католицизм). Он также со-
общает, что не обнаружил реакций защиты 
культурного мировоззрения в ответ на на-
поминания о смерти у костариканских ис-
пытуемых, но обнаружил его в ответ на на-
поминания о других угрозах (воровства 
личного имущества, социальной изоляции и 
т. п.). В связи с этим и для альтернативного 
объяснения других эмпирических данных, 
полученных в рамках ТМТ, была выдвинута 
концепция коалиционной психологии (coali-
tional psychology — CP).  

Согласно концепции коалиционной пси-
хологии наиболее вероятно, что естествен-
ный отбор закрепил системы защиты про-
групповых норм для облегчения формиро-
вания близких отношений, коалиций и сою-
зов. А коалиции полезны для получения 
поддержки в проблемных ситуациях, адап-
тация в которых в одиночку затруднитель-
на, но становится более эффективной за 
счет поддержки со стороны коалиции, к ко-
торой принадлежит индивид. 

В ответ на эти замечания сторонники 
ТМТ приводят множество аргументов в 
пользу своей позиции. Прежде всего они за-
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мечают, что нигде не писали, что единст-
венной функцией культурного мировоззре-
ния является защита от тревоги смерти и что 
не отрицают, что оно способствует форми-
рованию и обслуживанию определенных 
социальных отношений [36, с. 496]. Но они 
не согласны с теорией коалиционной пси-
хологии потому, что с ее позиций невоз-
можно объяснить некоторые факты, кото-
рые удается объяснить с позиций ТМТ. На-
пример, как можно объяснить тот факт, что 
в мировоззрениях всех существовавших и 
существующих культур всегда присутствует 
сверхъестественной измерение и что люди 
выражают свою про-групповую аффилиа-
цию символическими способами, вовле-
кающими сложные системы веры? Если в 
какой-то местности поедание свинины чре-
вато опасностью из-за большой вероятности 
ее заражения вредными бактериями, то за-
чем для предупреждения об этом необходи-
мо вовлекать некий духовный смысл, а не 
объявить об этом прямо? И если функцией 
коалиций является облегчение генной реп-
ликации, то почему так часто во главе этих 
коалиций утверждаются пронационалисти-
ческие лидеры, вовлекающие эти коалиции 
в изнурительные войны, и проигрывают ли-
деры, обладающие хорошими практически-
ми навыками для выживания и воспроиз-
водства? Почему также, если основной эво-
люционной функцией коалиций является 
предоставление групповой поддержки, то в 
истории культур так часты различного рода 
культы лидера? 

Что касается отсутствия MS-эффектов у 
костариканских испытуемых, то, по мнению 
сторонников ТМТ, прежде всего, единствен-
ный нулевой эффект по сравнению с сотня-
ми противоположных данных еще ничего не 
означает. К тому же, есть много событий, ко-
торые так или иначе напоминают нам о 
смерти, о чем в рамках ТМТ накоплен суще-
ственный объем эмпирических данных. Так, 
в специальных работах было показано, что и 
другие, прямо никак не связанные со смер-
тью угрозы увеличивают «доступность мыс-
лей о смерти» (например, напоминание о 
физической природе тела, вызывающих от-
вращение стимулах, угрозе близким отно-
шениям и др.). Возможно, если бы Наварре-
ти применил для своих испытуемых разра-

ботанную в ТМТ процедуру проверки дос-
тупности мыслей о смерти после использо-
ванных им напоминаниях об адаптивных 
угрозах, то он обнаружил бы эту связь. 

Несогласие сторонников ТМТ с альтерна-
тивными объяснениями их данных в рамках 
коалиционной психологии заключается 
также и в том, что в ней отклоняется модель 
дуальной защиты от тревоги смерти и не 
дается никакого альтернативного объясне-
ния обнаруженным эмпирическим фактам. 

Четвертое направление критики ТМТ ад-
ресуется положениям, связанным с самоува-
жением. Критика исходит от очень автори-
тетных в данной области фигур и касается 
прежде всего танатической подоплеки само-
уважения. Так, Марк Лири (M. Leary), сфор-
мулировавший социометрическую теорию 
самоуважения [38], вслед за Кули и Дж. Ми-
дом убежден в интерперсональной природе 
самоуважения и не находит в нем каких-то 
иных функций, кроме как измерения и опо-
вещения индивида о том, насколько его 
принимают или отвергают другие люди. Со-
гласно многим исследованиям известно, 
указывает М. Лири, что среди самоубийц 
чаще встречаются люди с низким самоува-
жением, а согласно логике ТМТ должно быть 
как раз наоборот. М. Лири провел целый 
ряд исследований и не обнаружил связи ме-
жду самоуважением и тревогой смерти [37]. 

 Р.М. Райян и Э.Л. Диси (R.M. Ryan, E.L. 
Deci) в рамках своей теории самодетермина-
ции находят, что, несмотря на внешние раз-
ногласия, ТМТ и социометрическая теория 
М. Лири схожи в своем понимании само-
уважения как защитно-дефицитарного об-
разования и абсолютизируют только один 
вид самоуважения — хрупкое, или условное 
самоуважение. Именно оно и является про-
изводным от защит, в то время как истинное 
— надежное, или безусловное самоуважение 
— производно от удовлетворения потребно-
стей роста, к которым относят потребности в 
самодетерминации [48, c. 473]. Более того, 
они присоединяются к идущей вразрез с из-
вестным мнением А. Маслоу современной 
точке зрения о том, что вряд ли для человека 
естественна потребность в самоуважении 
[32]. Стремление к самоуважению рассмат-
ривается им как потребностный заменитель, 
скрывающий под собой иные потребности, 
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которые, будучи неудовлетворенными, на-
ходят такой способ разрядки. Это же заме-
чание поддерживается и в работах Дж. Кро-
кер и Н. Ньюр (J. Crocker, N. Nuer), которые, 
высоко оценивая новации создателей и сто-
ронников ТМТ, считают недостаточно ис-
следованными следующие моменты: 1) то, 
что у людей есть потребность в самоуваже-
нии, 2) что погоня за самоуважением являет-
ся эффективным средством уменьшения 
тревоги, 3) что стремление к самоуважению 
помогает людям достигать важных целей, 4) 
что иметь или стремиться к самоуважению 
— единственный способ иметь дело с трево-
гой при достижении важных целей и 5) что 
смерть является реальной проблемой, 
управляющей стремлением к самоуважению 
[20, с. 1]. 

 Крокер и Ньюр [Там же] указывают, что, 
несмотря на сотни эмпирических исследо-
ваний, демонстрирующих тенденцию лю-
дей к расширению, укреплению и защите 
своего самоуважения, из них нельзя сделать 
однозначного вывода о наличии такой по-
требности: если люди часто делают что-то, 
это еще не значит, что у них есть потреб-
ность делать это. С точки зрения логики, вы-
ведение подобного заключения является пе-
реходом от описания к предписанию, что 
представляет собой необоснованный дедук-
тивный скачок. 

 Самоуважение также вряд ли стоит рас-
сматривать как надежное средство для сни-
жения тревоги вообще, считают они. Они 
приводят данные о том, что, стремясь повы-
сить свое самоуважение, люди часто ведут 
себя самоубийственным образом и что мо-
тивация к увеличению самоуважения скорее 
усиливает, чем снижает тревогу. В своих ис-
следованиях они обнаружили, что, хотя дос-
тижение успеха в областях, поддерживаю-
щих самоуважение индивида, увеличивает 
позитивные аффекты и снижает негатив-
ные, включая и тревогу, это снижение нега-
тивных аффектов является временным и 
возвращается к базовому уровню уже через 
несколько дней [21]. Таким образом, увели-
чение самоуважения не может решить ре-
альной проблемы смертности, оно дает 
лишь временный эффект подобно алкоголю 
и принятию наркотиков и потому требует 

постоянных энергетических затрат и напо-
минает сизифов труд. 

 Ответа на отмеченные выше замечания 
от сторонников ТМТ пока не последовало, 
но его содержание легко можно предполо-
жить, исходя из логики рассуждений и ин-
терпретации авторами своих эмпирических 
находок. Так, указание ими на защитный 
характер самоуважения не противоречит 
выводу о том, что его поддержание является 
«сизифовым трудом» — любая психологиче-
ская защита, в сущности, является таким 
трудом. Более того, в специальных исследо-
ваниях было показано, что испытуемые по-
сле MS могут поддерживать свое самоуваже-
ние таким способом, который логически не 
связан с проблемой смерти и даже противо-
речит ей. Например, если сразу после MS 
испытуемые не демонстрировали рост само-
уважения и демонстрировали увеличение 
желания заниматься физкультурой и ис-
пользовать солнцезащитные средства, то че-
рез некоторое время, после занятия какой-
либо деятельностью, они демонстрировали 
эффекты защиты своего самоуважения и 
сниженное желание использовать солнцеза-
щитные средства, если загар повышал их 
самоуважение [47]. 

Крокер и Ньюр далее не нашли в иссле-
довательских работах по ТМТ доказательст-
ва о том, что единственным или даже основ-
ным основанием системы самоуважения яв-
ляется тревога смерти. Так, в одной из по-
следних работ по ТМТ было показано, что 
люди, убежденные в некоторой форме су-
ществования после смерти, обнаруживают 
ослабление MS-эффектов [23]. С точки зре-
ния критиков, это просто подтверждает, что 
MS-эффекты — результат озабоченности по 
поводу смерти. Снижает ли такая манипу-
ляция самоуважение, к которому стремятся 
в ответ на другие события типа социального 
отвержения? Они считают, что если бы ав-
торы проверили, стремятся ли к самоуваже-
нию люди, которые верят в загробную 
жизнь, то это было бы более убедительное 
доказательство их теории.  

Пятое направление критики ТМТ исхо-
дит уже из самой экзистенциальной психо-
логии и связано с онтологическим соотно-
шением приоритетов проблем смысла и 
смерти в человеческом существовании, а 
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также с ролью в нем факта осознания инди-
видом собственной смертности. Так, авторы 
«модели поддержания смысла» (Meaning 
Maintenance Model — МММ) С.Дж. Хейне и 
К.Д. Вохс (S.J. Heine, K.D. Vohs) [32] в своих 
исследованиях пришли к выводу, что MS-
эффекты являются скорее не проявлением 
двухкомпонентного буфера против тревоги 
смертности, но проявлением феномена под-
вижной компенсации в ответ на угрозы смыслу 
жизни индивида. В том же направлении ад-
ресует свои замечания и Р.Т. Вонг (P.T. 
Wong), последователь идей В. Франкла, по-
лучивший известность благодаря своей 
«теории управления смыслом» (Meaning 
Management Theory – MMT) [51–53]. Он по-
следовательно оппонирует ТМТ и доказыва-
ет, что поиск смысла так же, как и выжива-
ние, является первичной потребностью че-
ловека и в некоторых случаях может стать 
более сильным, чем стремление к выжива-
нию. Например, в отдельных случаях по-
требности в самоактуализации и в само-
трансцендировании могут стать выше и на-
сущнее потребности избегать смерти. Более 
того, Вонг рассматривает смысл как более 
надежную защиту от ужасов жизни и смер-
ти, который при этом еще и может вести к 
более продуктивной, исполненной и насы-
щенной жизни. Он обращает внимание на 
то, что экзистенциальная психология может 
быть негативной и позитивной в зависимо-
сти от того, как в ней трактуется влияние на 
человека онтологических «данностей» чело-
веческого существования. Негативная трак-
товка представляет существование человека 
наполненным страхом и ориентированным 
на защитный стиль, позитивная же раскры-
вает возможность трансформации смыслов в 
системы взглядов, позволяющих человеку 
жить с принятием своей смертной природы 
и максимизировать радость и исполнен-
ность жизни. В своих исследованиях Вонг 
[51] обнаружил пять различных отношений 
человека к смерти, три из которых включают 
ее принятие. Он считает, что получил доста-
точный объем клинических и эмпирических 
доказательств того, что при определенных 
условиях человек принимает свою смерт-
ность, и это не лишает его жизнь смысла. 

Обсуждение и выводы. Проведенный 
обзор позволяет заключить, что сформули-
рованная Дж. Гринбергом, Т. Пищинским и 
Ш. Соломоном теория управления ужасом 
актуализировала очень важную проблему, 
решение которой имеет в первую очередь 
огромное теоретическое значение. ТМТ де-
лает попытку по-новому концептуализиро-
вать социальную и личностную психодина-
мику, она способствует интеграции самых 
разнообразных научных областей и не мо-
жет быть обойдена вниманием со стороны 
научного сообщества. 

Наиболее спорным положением теории 
представляется исходная посылка о безаль-
тернативно деструктивном значении трево-
ги смерти для жизни и развития отдельного 
индивида. Как уже отмечалось выше, эта по-
сылка не совсем стыкуется с нарастающим 
объемом данных о функциональном потен-
циале тревожных состояний вообще [3; 35]. 
А если обратиться к экзистенциалистскому 
подходу, к приверженцам которого относят 
себя авторы теории, то становится очевид-
ным, что они придерживаются сартровской 
[10] трактовки роли знания об аутоморталь-
ности в существовании человека, согласно 
которой смерть обессмысливает жизнь, ог-
раничивая возможности самореализации 
человека. При этом они не принимают во 
внимание хайдеггеровской [11] позиции, ко-
торая наиболее последовательно поддержи-
вается и развивается экзистенциальными 
психологами. С точки зрения этой позиции, 
влияние тревоги смерти на существование и 
развитие человека опосредствовано лично-
стными ресурсами и может иметь конструк-
тивный характер, стимулируя личностный 
рост и более глубокую осмысленность жиз-
ни (Д.А. Леонтьев [6], Р. Мэй [7], И. Ялом 
[14]). Эта позиция достаточно созвучна и 
субъектно-деятельностному подходу (К.А. 
Абульханова [1], Л.И. Анцыферова [2], А.В. 
Брушлинский [3], С.Л. Рубинштейн [9]), 
обосновывающему способность человека к 
самодетерминации и саморазвитию. Тревога 
смерти в таком контексте может рассматри-
ваться как один из проявителей меры субъ-
ектной активности личности по отношению 
к самой себе.  

 Следует признать, что хайдеггеровская 

позиция по отношению к тревоге смерти в 
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эмпирическом плане исследована еще явно 

недостаточно. Необходимы всесторонние и 

детальные исследования в этом направле-

нии, и в этом может быть использована без-

условно интересная, хотя и не бесспорная, 

экспериментальная методология ТМТ. Экс-

периментальное индуцирование тревоги по 

поводу неизбежной конечности личного 

существования, возможно, может порождать 

как психозащитные, так и катализирующие 

личностный рост эффекты. В частности, ин-

тересно было применить эту методологию в 

контексте проблем психологии развития, в 

результате чего выяснилось, например, что 

индуцирование тревоги смерти у подрост-

ков может вызывать эффект усиления у них 

«чувства взрослости» [5].  

 На новаторство экспериментальной ме-

тодологии ТМТ указывают даже критики 

отдельных положений теории. Полученные 

с ее помощью данные трудно уличить в не-

достоверности и ненадежности. И, хотя ин-

терпретация получаемых данных остается 

очень уязвимой для скепсиса, предлагаемый 

авторами ТМТ подход стимулирует весьма 

продуктивные тенденции в современной 

психологической науке как самой постанов-

кой проблемы и аргументацией, так и поле-

микой, развернувшейся вокруг нее. 
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В статье даются описание и теоретическое обоснование таких понятий, как «субъект взаимодействия» и 
«субъектность личности». Дана характеристика человека как субъекта трудовой активности, выделены не-
которые аспекты успешности профессиональной деятельности управленца. 

 
Ключевые слова: субъект и субъектность личности; человек как субъект труда; аспекты успешно-

сти профессиональной деятельности в управлении. 

 


