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      Танатология (греч. thanatos — смерть) — междисциплинарное 
рассмотрение непосредственных причин умирания, динамике и 
механизмах этого процесса в его биологических, медицинских, с 
одной стороны, а с другой, социально-психологических аспектах.
      Этапы смерти шире, чем обыкновенно кажется. Намечая их, не 
будем брать в расчет переносных, расширительных значений 
термина (“гражданская смерть”, “политический труп”, 
инвалидность, отставку, пенсию, т.п.). Эти выражения имеют в виду 
радикальное изменение места личности в жизни общества, так 
сказать “социальную смерть”, а вовсе не настоящую смерть самого 
организма; такие пертурбации
могут приближать или отдалять настоящую смерть.



     Последнюю можно определить как необратимое прекращение 
жизнедеятельности организма. В этом смысле она делится на две 
стадии:
     Клиническая смерть представляет собой в принципе обратимый 
этап умирания, который обычно занимает несколько минут после 
остановки сердечной деятельности и дыхания; шансы оживления 
зависят от степени гипоксических изменений клеток коры головного 
мозга (при обычной температуре — 3–5 минут; при охлаждении 
побольше); каждый культурный человек, тем более с медицинским 
образованием, должен владеть навыками мануальной реанимации;
     Биологическая смерть — необратимое прекращение 
физиологических процессов в клетках и органах, после чего 
реанимация бесполезна; возможно только частичное донорство ради 
продления чьей-то другой жизни;
коматозное состояние представляет собой своеобразную границу 
между клинической и биологической смертью, в абсолютном 
большинстве случаев безнадежную — организм благодаря 
непрерывной реанимации живет, но на растительном уровне; 
сознание, а вместе с ним и личность, в коме угасает.



Терминальные состояния



   Смерть и умирание как психологическая проблема очень 
мало изучена. Все, на что можно опираться – это история и 
культура древних. Изучая проблему смерти и умирания в 
психологии современного общества необходимо, прежде 
всего, рассмотреть отношение к ней в культурологическом 
контексте. Смерть – важнейший компонент культуры, и в этом 
качестве она получает отражение в коллективном сознании в 
виде относительно устойчивых значений. Можно 
предположить, что особенности отношения к смерти могут 
быть связаны с принадлежностью к той или иной культуре, 
религии.
   Психоаналитическая теория утверждает, что испытывать 
тревогу или страх при мысли о собственной смерти 
нормально. Согласно результатам различных исследований, 
то, насколько большинство людей боятся собственной смерти 
или поглощены мыслями о ней, часто зависит от значения, 
которое человек и его культура придают смерти.



                Умирание как часть цикла смерти
   Большая часть людей  доживает до старости. Три тысячи 
лет назад, когда средняя продолжительность жизни не 
превышала тридцати лет, некоторые доживали до семидесяти. 
Современная медицина, хотя и увеличила продолжительность 
жизни настолько, что в ряде стран она приблизилась к 
библейскому пределу, оказалась неспособной сдвинуть сам 
этот предел. Мы изменили кривую выживания так, что 
практически любой из нас имеет шанс, минуя детство и 
зрелость, дожить до семидесяти. 
   Биология рассматривает жизнь не как линейную, а как 
циклическую структуру, как серию изменений или как 
жизненный цикл. Для каждой определенной точки этого цикла 
имеется определенная вероятность смерти индивида, причем 
по мере продвижения по кругу степень такой вероятности 
возрастает. В семьдесят лет у человека почти в три раза 
больше шансов умереть в следующем году, чем в тридцать, и 
почти в пять раз больше, чем в десять. Таким образом, 
процесс умирания не ограничивается старостью, а начинается 
вместе с началом жизненного цикла, действуя на всем его 
протяжении.



   Процесс умирания является самостоятельной фазой 
развития человека с собственной последовательностью 
событий, определенными поддающимися описанию 
переживаниями и способами поведения. 
   Последовательность изменений, происходящих в ходе 
умирания может быть нарушена практически на любой из 
стадий. Кроме того, она может стать короче под влиянием 
боли и страха. Бывает даже, что достаточно сильный страх на 
начальной стадии умирания непосредственно приводит к 
заключительной стадии клинической смерти. Мы недаром 
говорим "испугался до смерти" или "умер от страха". Такое 
действительно случается.
   Иногда находящиеся на лечении больные убеждены, что 
скоро умрут. Когда это происходит, считается, что они 
разрешили себе умереть, сдавшись перед лицом смерти.  
Человек, а не врач,  первым узнает об изменениях 
собственного состояния. Чем сильнее выражено такое 
изменение, тем лучше оно осознается человеком, который в 
этом случае сначала, образно говоря, как бы беременеет 
смертью, затем же в срок разрешается ею от бремени.



   Обучиться поведению при процессе умирания просто  
невозможно. Некоторые ученые (прежде всего Фрейд) пришли 
к идее "инстинкта смерти". У человека, несомненно, 
существуют сильно выраженные самодеструктивные 
тенденции, однако не доказано, что источником этих 
деструктивных сил является инстинкт. 
   Я считаю, что безудержный бросок навстречу смерти, 
совершаемый человеком в определенных обстоятельствах, 
свидетельствует об инстинктивной природе связанного со 
смертью поведения. Мы знакомимся со смертью, еще не 
успев родиться, и всю свою жизнь живем рядом с ней.  
   Удивительно не то, что в определенных ситуациях мы 
осознаем ее неизбежность, а то, что она не становится 
активной частью нашего самосознания и нашего отношения к 
окружающему миру. Смерть не является для нас всем или 
ничем. Различные стороны нашей повседневной жизни 
предоставляют нам обширные возможности для знакомства с 
ней.



   Сон и эпилепсия связаны с умиранием в том смысле, что 
считаются символами смерти. Фрейд предположил, что 
эпилептические припадки у Достоевского были суррогатом 
смерти и вызывались чувством вины, развившимся из-за того, 
что он желал смерти отца. 
   Возможно, что человек бессознательно притворяется 
мертвым, пытаясь избежать настоящей смерти. Именно так 
поступает опоссум и другие животные, реагирующие на 
стрессовые ситуации отключением от действительности и 
сном. 
   В своем рассказе о людях, уцелевших после взрыва атомной 
бомбы в Хиросиме, Роберт Лифтон описывает 
распространенный феномен психического оцепенения и 
предполагает, что, стремясь сохранить остатки разума, 
оставшиеся в живых подвергают себя «обратимой 
символической смерти, для того чтобы 
избежать настоящей смерти.»



Лестница смерти



Уровень младенческой смертности  



На рис. представлены возрастные особенности роста 
смертности в России. Как видно, основной рост смертности 

концентрируется в наиболее активных возрастах 25-59 лет. В 
этом интервале возрастные интенсивности смертности 
мужчин выросли более чем в 2 раза, а у женщин — в 1,5 

раза.

 
Относительное изменение возрастных показателей 

смертности с 1965 по 1984 г. и с 1984 по 2005 г. в процентах



   Мы можем не знать ответы на многие вопросы, касающиеся 
нас, нашей деятельности, но все мы можем,  ответить, что 
ждёт человека в конце его жизни. Мы обязательно умрём, т.к. 
человек не может жить вечно. Мы умрём завтра, или через 
несколько десятков лет, но это обязательно произойдёт.  
Почему же мы боимся самого процесса умирания и 
непосредственно смерти?
   Традиционно тема смерти является запретной, мы 
предпочитаем не говорить о ней, объясняя это тем, что 
человек еще не разобрался в собственном отношении к 
смерти. Если разговор все же неизбежен, мы стараемся 
прибегать к эвфемизмам, говоря об умершем человеке «он 
нас оставил», детям же мы стараемся говорить «он живёт 
сейчас на небесах». Избегая этой темы, мы лишь мешаем себе 
выработать к ней реалистическое отношение. 



   Итак, мы напоминаем смертельно раненную певицу, которая, 
прежде чем навсегда исчезнуть со сцены, успевает искусно 
исполнить свою партию и даже несколько раз повторить ее 
"на бис". Умирание не является быстрым процессом, 
непосредственно предваряющим клиническую смерть. 
   Оно может быть очень коротким в случае внезапной смерти, 
но даже тогда у человека могут возникнуть сложные 
ретроспективные переживания как одно из звеньев в цепи 
последовательных стадий умирания. Факты свидетельствуют, 
что умирание - исключительно сложная поведенческая 
система, которую никак нельзя свести к подготовке к смерти. 
Оно присутствует на протяжении всей жизни организма, и его 
составляющие могут даже служить продлению жизни. Теперь 
мы имеем право определить живые организмы как 
"умирающие для того, чтобы жить".
   Живое возникло из неживого, и до сих пор его выживание 
зависит от гибели его отдельных частей. Жизнь и смерть 
неразличимы, однако существует и третье, отличное от них 
состояние - гота, а также четкая последовательность 
приводящих к нему событий. Они могут возникнуть в любой 
момент жизни.
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