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Основными минусами гражданского брака большинство мужчин и женщин счита-
ют ощущение нестабильности и несерьезности такого союза. 

Если в гражданском браке появятся дети, большинство анкетируемых категориче-
ски ответили, что это главный повод пойти в ЗАГС и зарегистрировать официально 
свои отношения. 

Большинство женщин считают, что пару, живущую в гражданском браке, можно 
назвать семьёй в её традиционном понимании, если у них есть дети, среди мужчин, 
только 37 % считают так. 

Положительно относятся к гражданскому браку около 48 % женщин и мужчин, 
остальные считают такой союз приемлемой формой отношений. 

На вопрос «Многие религии не одобряют гражданский брак (сожительство), станет 
ли это существенным аргументом при решении не оформлять брак официально?». 
Мнения респондентов разделись поровну: 50 % считают, что это повлияет на решение, 
а 50 % ответили, что нет. 

Среди анкетируемых проживают с партерном в незарегистрированном браке, 
12,12 % женщин и 20,3 % мужчин, а 36,7 % женщин и 54,1 % мужчин проживали или 
имели опыт совместного проживания и поддерживали интимные отношения, не всту-
пая при этом в официальный брак. 

Более 88 % опрошенных мужчин и женщин считают, что официально зарегистри-
рованный брак более надежный, чем гражданский. 

Выводы 
Таким образом большинство молодежи имеют представление о гражданском браке 

и считает такую форму отношений приемлемой. 
Основной причиной не регистрации брака в ЗАГСе молодежь считает, как уход от 

ответственности и ощущение не серьезности отношений, а также узнать лучше 
партнера (данные среди мужчин и женщин), мужчины к этому списку добавили воз-
можность менять половых партнеров, и свобода от обязательств. 

Около 45 % респондентов имели опыт гражданского брака. 
Наличие детей в гражданском браке, молодежь считает главным фактором, что бы 

узаконить брак официально. 
Так же наблюдаются противоречия в том, что молодежь приемлет гражданский 

брак, но около 90 % сичтают более надежным брак, который зарегестирован в ЗАГСе. 
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Введение 

Проблема жизни после смерти всегда волновала людей. Страх перед неизведан-

ным, чуждым явлением. Это заставляло людей представлять то, что будет там, за чер-
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той. Никто не хотел умирать и поэтому основой всех верований о загробной жизни яв-

ляется идея о бессмертности души. Именно это философско-религиозное мировоззре-

ние легло в общую основу христианства и православия в частности. 

Перед каждым человеком в жизни стоит выбор, от которого зависит, где он прове-

дет вечность. Библия говорит, что мы умрем только один раз, а после смерти последует 

Божий суд (Евреям 9:27). Те, кто получил праведность, обретут вечную жизнь в раю, а 

неверующие будут отправлены на вечное наказание, или в ад (Матфей 25:46). 

Что происходит с душой после смерти по дням в православии. 

Первые два дня после смерти. 

В течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может 

посещать на земле те места, которые ей дороги, вспоминать свои радости и горести, но 

на третий день Господь разрешает ей вознестись на небеса для поклонения ему и пред-

стать перед лицом Правосудного. 

3 дня после смерти 

Третий день, в который обычно совершаются похороны, имеет и непосредственное 

духовное отношение к Воскресению Христа на третий день после смерти и празднику 

победы Жизни над смертью. В это время (на третий день) душа проходит через легио-

ны злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, в кото-

рые сами же ее и вовлекли. Согласно различным откровениям, существует двадцать 

таких препятствий, так называемых «мытарств», на каждом из которых истязается тот 

или иной грех; пройдя одно мытарство, душа переходит в следующее, и только пройдя 

успешно все, может продолжить свой путь. 

4-й день после смерти 

На четвёртый день душа вместе с Ангелом заходит в райские врата и может видеть 

всю тамошнюю красоту. Так она проводит шесть дней. На это время она забывает всю 

скорбь, которую чувствовала, будучи в теле, а если была грешна, то начинает укорять себя. 

9 дней после смерти 

Еще один день поминовения усопших в церковной традиции — девятый. «Девятый 

день, — говорит свт. Симеон Солунский, — напоминает нам о девяти чинах ангель-

ских, к которым — как нематериальный дух — мог бы быть сопричислен усопший». На 

9-й день Господь повелевает Ангелам привести душу к нему на поклонение. И уже там 

со страхом и трепетом она предстанет пред троном Всевышнего. И именно в этот день 

церковь молится о милосердии Бога к усопшему. 

40 дней после смерти 

После вторичного вознесения души к Господу, Ангелы отводят её в ад, где она 

может видеть жестокие муки грешников, которые не захотели раскаяться. И в 40-й день 

душа в третий раз возносится к Богу, и тогда решается её дальнейшая участь — по её 

делам земным ей назначается место пребывания до Страшного суда. Именно в этот час 

молитвы родных и близких будут очень нужны, так как с их помощью заглаживаются 

грехи умершего, что даёт ему право попасть в рай. 

В сороковой день также совершается особое поминовение усопшего. Этот день, 

согласно свт. Симеону Солунскому, возник в церковной традиции «ради Вознесения 

Спасителя», которое произошло на сороковой день после Его тридневного Воскресе-

ния. По пришествию сорока дней душа человека покидает наш мир и отправляется в 

мир иной. 

В исламе так же придерживаются позиции бессмертия души и посмертного возда-

яния с последующим Страшным судом. 

Однако есть множество различных верований, отходящих от концепции посмерт-

ного пребывания в аду либо раю. 
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В буддизме, индуизме, джайнизме верят в бессмертную сущность живого существа 

(в некоторых вариациях — только людей), которая перевоплощается снова и снова из 

одного тела в другое, т. е. совершается реинкарнация. 

Вера в реинкарнацию включает две основные составляющие: 

 Представление о том, что у человека имеется некая сущность, в которой заклю-

чается личность данного человека, его сознание, некая часть того, что человек отож-

дествляет с понятием «я сам». Причём эта сущность может быть связана с телом, но 

связь эта неразрывной не является, и душа может продолжать существовать после того, 

как физическое тело погибло. 

 Представление о том, что эта сущность после смерти тела воплощается в другом теле. 

Таким образом, жизнь личности продолжается за пределами жизни физического тела (веч-

но, либо в пределах цепочки перерождений, завершаемой определённым образом). 

В Древней Греции считали, что человек обладает душой, что она вечна и способна 

жить как на земле, так и в загробном мире. Жить человеку в царстве мертвых предстоя-

ло во благе, быть в устрашении или без радости. Все зависело от того, какую жизнь че-

ловек провел на земле. Быть в милости доводилось единицам, верили древние Греки. 

Коварных, злых и завистливых людей в загробном мире ждала немилость. Никакого 

солнечного света, радости, исполнения желаний. Такие души бросали в тартар — саму 

преисподнюю. Впрочем, большая часть людей оказывалась на лугу Асфоделевом. По 

этим полям как раз и скитались неприкаянные души, найдя тут свою последнюю оби-

тель. Немного проще таким душам было, если родственники на земле вспоминали о 

них и совершали в их честь разные церемонии. Вот почему и в современном мире по-

минать умерших родственников считается благим делом. Именно в древней Греции 

были заложены представления об этом неизведанном, темном и страшном мире. Со 

временем взгляды изменились и люди нашли иное объяснение загробной жизни. Ведь 

все люди разные, живут неодинаковой жизнью, творят разные дела. Поэтому и исход 

идентичным быть не может. 

Имеются так же альтернативные варианты того, что же происходит с нами после 

смерти: 

 Идея забвения после смерти, когда после смерти человека «чернота» и существо-

вание разума прекращается, тело разлагается и со временем превратится в то, из чего 

оно и все вокруг было собрано — в звездную пыль. 

 Рекурсия — после смерти вы возвращаетесь к моменту вашего рождения и начи-

наете проживать свою жизнь заново. Со временем вы забываете прошлую жизнь и 

начинаете новую. 

 Лимб — после смерти душа человека остается в нашем мире в виде призрака 

(души некрещеных или непохороненных по христианскому обычаю). Так же лимб ис-

пользуется как термин, использовавшийся в средневековом католическом богословии и 

обозначавший состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся 

адом или чистилищем. 

Заключение 

Итак, существует ли жизнь после смерти? В Библии написано: «Человек, рожден-

ный женою, краткодневный и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опадает; 

убегает как тень, и не останавливается… Когда умрет человек, то будет ли он опять 

жить?» (Иов 14:1–2, 14). 

Дар вечной жизни доступен всем, но ради него мы должны отречься от некоторых 

мирских удовольствий и пожертвовать себя Богу. «Верующий в Сына имеет жизнь 

вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» 

(Иоанн 3:36). У нас не будет возможности раскаяться в наших грехах после смерти, по-
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тому что после встречи лицом к лицу с Богом, у нас уже не останется выбора — верить 

или не верить в Него. Но Он хочет, чтобы мы прямо сейчас пришли к Нему через веру 

и любовь. Если мы принимаем смерть Иисуса Христа как плату за наше греховное па-

дение перед Богом, то нам гарантирована не только полноценная жизнь на земле, но и 

вечная жизнь в присутствии Христа. 

Люди всегда боялись смерти, забвения, неизвестности, которую она несет с собой. 

Для того, чтобы подготовиться к неизбежному, они изобретали идеальные модели того, 

что же произойдет с ними после смерти. Но все верили в то, что после смерти их душа 

останется бессмертной и в то, что их загробная жизнь будет зависеть от того, как они 

прожили свою земную жизнь. Так или иначе, этот вопрос до сих пор остается откры-

тым. Даже сегодня, спустя тысячи лет философских и религиозных дебатов, люди не 

смогли прийти к общему мнению, что же происходит с нами после смерти. 
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Внутренняя картина болезни — совокупность представлений человека о своём за-

болевании, результат творческой активности, которую проделывает пациент на пути 

осознания своей болезни. Это отражение болезни во внутреннем мире больного [1]. 

Термин с одной стороны подчёркивает субъективизм восприятия человеком своей бо-

лезни, а с другой — указывает на неоспоримость связи между пониманием болезни и 

вариантом её течения. 

Формирование и динамика внутренней картины болезни находится под влиянием 

многих факторов (характер заболевания, социальные факторы и т. д.), однако, централь-

ным из них является непосредственно личность заболевшего. В философской, религиоз-

ной и психологической традиции подчеркивается трихотомичность человеческой приро-

ды: дух, душа и тело;  биологический, психологический/психосоциальный и духовный 

(мир самости) уровни; когнитивный, эмоциональный, соматический компоненты [2]. 

Внутренняя картина болезни, являясь сложной динамической структурой, включа-

ет в себя четыре уровня (В. В. Николаева, 1976): 

— чувственный (сенситивный) — комплекс субъективных болезненных и иных 

неприятных ощущений, их интенсивность и т.п.; 

— эмоциональный — эмоциональные реакции на вызванные болезнью ощущения 

и на последствия болезни в жизни человека; 

— интеллектуальный — знания о болезни и ее рациональная оценка, исходя из 

всей имеющейся о болезни информации и жизненного опыта; 

— мотивационный — возникновение новых мотивов и перестройки доболезненной 

мотивационной структуры. 

Между этими уровнями возможны различные соотношения и интенсивность вы-

раженности, однако, их взаимное влияние друг на друга всегда имеет место быть. Ре-

 

 

 


