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В статье представлены результаты теоретического анализа имплицитных теорий как конструкта 
обыденного сознания личности. Данная статья включает краткий теоретический обзор, проведен-
ных в современной психологической науке исследований имплицитных концепций. Также в статье 
описано пилотажное эмпирическое исследование имплицитных представлений о жизни после смер-
ти и отражены некоторые его результаты. 
Ключевые слова: обыденные представления, имплицитные представления, постбиографическая 
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а сегодняшний момент психологическая 

наука все более заинтересована в анализе 

имплицитных теорий, под которыми подразу-

меваются своеобразные системы миропони-

мания, лежащие в основе восприятия действи-

тельности, восприятия себя, а также других 

людей, интерпретации событий [2, с. 119]. 

Проблема имплицитных теорий получила 

самостоятельный статус, а методологические 

разработки предоставили возможность полу-

чения более надежных и валидных результа-

тов при исследовании обыденных представ-

лений, что в значительной степени увеличи-

ло интерес к данной тематике. Увеличивше-

еся количество исследований, в данной об-

ласти, подтверждают важную роль импли-

цитных концепций в регуляции поведения 

человека [1, с. 3]. 

Н 
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Наибольшее распространение получило 

изучение имплицитных теорий личности, 

которые включают в себя житейские, обы-

денные представления о структуре личности, 

своей или другого человека [6, с. 86-103]. 

Предметом изучения, в психологической 

науке, становились также социальные им-

плицитные концепции как убеждения, фор-

мирующиеся в массовом сознании, импли-

цитные концепции семьи, а также импли-

цитные теории эмоций, которые являются 

важной сферой исследований в психологии            

[4, с. 261], [7, с. 55]. Изучались имплицитные 

концепции интеллекта, широко известны ис-

следования имплицитных теорий личностной 

атрибуции (Г.М. Андреева, К. Двэк, Г. Келли, 

Дж. Келли, Х. Хекхаузен, А.Г. Шмелев), эт-

ничности (В.Ф. Петренко), взаимодействия 

человека с компьютером (Н. Кайан), власти 

(П. Коллеман), чтения (М. Смит, Дж. Ранн,            

У. Ковалт) и другие [2, с. 119], [5, с. 304-306].  

В зарубежной психологии можно найти также 

исследования имплицитных концепций мора-

ли, роли обыденных представлений личности о 

себе в формировании мотивации. В отече-

ственной психологии в настоящее время изу-

чаются различные аспекты обыденного пред-

ставления об умном человеке (В. Дружинин), 

представление о механизмах эмоциональной 

неустойчивости личности (Е.А. Чудина), пред-

ставления о порядочном человеке (Н.Ю. Гри-

горовская), представления о русском человеке 

(М.И. Воловикова) и пр. [3, с. 85].  

Таким образом, мы видим достаточно 

большой интересе к проблеме имплицитных 

концепций в различных областях современ-

ной отечественной и зарубежной психоло-

гии, однако, несмотря на это было обнару-

жено сравнительно небольшое количество 

исследований связанных с проблемой им-

плицитных представлений личности о жизни 

после смерти. Причиной могли послужить 

трудность в организации подобного рода ис-

следований и одномерность теоретических 

подходов к данной теме. Тем не менее, до-

вольно остро стоит вопрос об исследованиях 

в данном направлении, подобного рода 

убеждения, о жизни после смерти, представ-

ленные в обыденном сознании, по-нашему 

мнению, в значительной степени могут обу-

славливать прижизненное поведение лично-

сти, и влиять на благополучие различного 

уровня – психологическое, экзистенциаль-

ное, личностное. 

Цель нашего исследования – содержатель-

но и эмпирически изучить структуру импли-

цитных концепций о жизни после смерти, 

представленных в обыденном сознании лич-

ности, а также влияние постбиографической 

перспективы на различные уровни благопо-

лучия личности: психологический, экзистен-

циальный, личностный. Под имплицитными 

концепциями о жизни после смерти нами по-

нимается система обыденных представлений 

о жизни после смерти, характеризуемая труд-

ноосозноваемостью и бессознательностью 

формирования, однако оказывающая влияние 

на прижизненное поведение личности и ее 

психологическое благополучие. 

Для более полного достижения цели ис-

следования перед нами встала необходи-

мость разделения исследования на несколько 

этапов. В ходе первого, пилотажного этапа 

нами был собран качественный материал, 

отражающий содержание имеющихся в обы-

денном сознании имплицитных концепций о 

жизни после смерти. 

Для проведения пилотажного эмпирическо-

го исследования была составлена анкета, в ко-

торой испытуемым предлагалось ответить, ве-

рят ли они в жизнь после смерти. Если ответ на 

данный вопрос был положительным, инструк-

цией предписывалось как можно более по-

дробно описать свои представления о том, что 

происходит с человеком после его смерти. В 

случае если испытуемый не верит в существо-

вание жизни после смерти, ему предлагалось 

как можно более подробно описать причину, 

по которой он не верит в жизнь после смерти. 

В исследовании приняло участие 150 чело-

век, из которых 106 – женщины и 44 – мужчи-

ны, возрастом от 17 до 70 лет, испытуемые 

имели различный социальный статус, семей-

ное положение и уровень образования. 

В ходе частотного анализа было установ-

лено, что 53,75% процентов испытуемых ве-

рят в существование жизни после смерти в 

той или иной форме, 28,75% процентов испы-

туемых не верят в существование жизни после 

смерти и 10,62% процентов испытуемых со-
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мневается в существование жизни после 

смерти, однако полностью не отрицает ее. 

Все представления испытуемых о жизни 

после смерти, можно разделить на три кате-

гории. Первая из трех категорий была назва-

на нами постанатический деизм, т. к. пред-

ставления данной группы объединяет то, что 

они признают существование жизни после 

смерти. Вторая категория была названа нами 

постанатический нигилизм, так как пред-

ставления данной группы отражают отрица-

ние человеком жизни после смерти. И по-

следняя третья категория – постанатический 

скептицизм – представления данной катего-

рии отражают сомнения человека в суще-

ствовании жизни после смерти, однако нель-

зя сказать, что полностью отрицают суще-

ствование жизни после смерти. 

Дальнейший анализ, полученных в ходе 

пилотажного эмпирического исследования 

данных, показал, что две, из выделенных 

трех категорий – постанатический деизм и 

постанатический нигилизм, включают в себя 

ряд более мелких подкатегорий. Классифи-

кация представлений внутри категории по-

станатический деизм, осуществляется в 

первую очередь в связи с различиями пред-

ставлений испытуемых о том, в какой форме 

продолжится существование человека после 

смерти. Для категории танатический скепти-

цизм не выделились отдельные специфиче-

ские представления. Представления испыту-

емых, которые сомневались в существование 

жизни после смерти были схожи с представ-

лениями людей, которые верят в жизнь после 

смерти. Эту категорию, отличает скорее не 

содержание самих представлений, а то, что 

жизнь после смерти рассматривается как до-

пущение, без категоричного принятия или 

отрицания ее существования. 

Таким образом, в ходе качественного ана-

лиза полученных данных было выявлено, что 

все представления испытуемых о жизни по-

сле смерти формируют собой три больших 

категории, которые можно рассматривать 

как общие мировоззренческие установки по 

отношению к жизни после смерти и которые 

включают в себя более мелкие подкатегории 

и отдельные имплицитные представления о 

жизни после смерти. 
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Данная статья посвящена проблеме трудоустройства молодых специалистов в период пандемии. С 
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семирная организация труда сообщила, 

что после окончания пандемии россий-

ской молодежи станет гораздо сложнее 

устроиться на работу. По мнению специали-

стов, это может произойти в связи с тем, что 

на фоне пандемии многие специалисты ли-

шились работы, и в погоне за трудоустрой-

ством молодые сотрудники без опыта работы 

проиграют им. К тому же молодому поколе-

нию придется уменьшить свои зарплатные 

ожидания минимум на треть. При этом у вы-

пускников технических специальностей бу-

дет больше шансов найти достойное место 

работы, чем у гуманитариев. 

Согласно подсчетам МОТ, без работы в 

условиях пандемии оказался каждый пятый 

представитель молодежи. По мнению предста-

вителей организации, если не принять меры 

для исправления ситуации сейчас, ее послед-

ствия могут растянуться на последующие не-

В 


