
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Автор приводит данные, что год безработицы может уменьшить вероятную продолжительность жизни
человека, потерявшего работу, на пять лет. Д.Ж. Курцмен говорит о том, что «отставка или выход на
пенсию нередко буквально убивает людей. Одним из важных моментов в процессе старения является
постепенное снижение адаптации, то есть способности приспосабливаться к сложным или непредвиденным
жизненным ситуациям – как к большим переменам, так и серьезным изменениям в жизни» [21, с. 164].
Старение – внутренне противоречивый процесс. Наряду с явлением угасания возникают и важные
приспособительные механизмы. Многие их этих адаптационных механизмов последовательно закреплены и
закономерно наступают на поздних этапах индивидуального развития. Выраженность адаптационных
механизмов во многом определяет темп старения отдельных систем и продолжительность жизни
организма в целом.
Как уже говорилось ранее, нужно учитывать, что «старость является не статическим состоянием, а
динамичным процессом. Она связана со специфическими изменениями условий жизни, многие из которых
имеют негативную окраску. Б. Пухальская к таким изменениям относит утрату общеизвестного положения,
связанного с выполнявшейся работой, изменение физических возможностей, ухудшение экономических
условий жизни, изменений функций в семье, смерть или угроза утраты близких людей, необходимость
приспосабливаться к изменениям. Более того, окончание профессиональной работы у многих людей
вызывает радикальное изменение стиля жизни» [27, с. 79].
Позитивные стороны изменения жизненной ситуации проявляются в наличии большого количества
свободного времени, возможности свободно заниматься любимым делом, посвящать себя развлечениям или
хобби и др.
Общее количество костной ткани у людей преклонного возраста на 15 % меньше, чем у молодых. Также с
возрастом истончаются суставные хрящи, что приводит к появлению болей в спине, шее, коленях. В
медицинской карте появляются диагнозы «коксартроз», «остеохондроз» и им подобные. Человек может
быть одет современно, но возраст выдают старческая походка (шаркающая, семенящая) и скованность в
движениях, характерные для его возрастной категории.
Уменьшается объем мышечной ткани. Те, кто в молодости вел активный образ жизни с физическими
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нагрузками, понимают вдруг, что уже не в состоянии справляться со всем этим, как в юные и зрелые годы.
Усталость наступает слишком быстро, и старые люди даже привычные дела выполняют с передышками на
отдых.
Легкие тоже стареют, теряют эластичность; диафрагма становится менее подвижной. Вдох уже не так
эффективен, как в молодости, развивается одышка, скапливается мокрота, эвакуация которой затруднена
по вышеуказанным причинам. Это тянет за собой другие проблемы – частые застойные пневмонии из-за
ухудшения дренажной функции органа и плохой вентиляции [33, 44, 49].
Из-за недостаточного поступления кислорода в кровь органы и ткани у престарелых функционируют в
ограниченном режиме, ухудшается качество жизни, наступает слабость и усталость. Слабеет сердечная
мышца, ее сократительная функция падает – это тоже специфика возраста, от которой, как утверждают
геронтологи, никуда не деться.
С наступлением старости происходят изменения не только в физиологии, но и в образе жизни, привычном
укладе, настроении.
Материальные проблемы усугубляются душевными переживаниями. Выход на пенсию буквально
«выбрасывает» многих на обочину жизни. Коллектив коллег продолжает жить насыщенной
профессиональной жизнью, приносить пользу обществу, а бывший специалист оказывается без привычных
коммуникаций, любимой работы – полностью «не у дел». Старение меняет социальный статус и систему
ценностей.
Уход из жизни супруга и других близких родственников резко снижает у человека количество
положительных эмоций, вызывает чувство одиночества, настраивает на минорный лад. Образовавшийся
социальный «вакуум» ничем не заполняется. Молодое поколение неохотно поддерживает контакт и
взаимодействие с пожилым родственником, не проявляя интереса к его жизненному опыту. Общение
сводится к телефонным звонкам и редкими семейным обедам. Друзья молодости по большей части сами
больны и нуждаются в уходе. Ощущается острый дефицит межличностных контактов и полноценных
человеческих отношений [35, с. 5].
Психология многих стариков толкает их на сознательную изоляцию от общества. Они замыкаются в себе,
дабы не разочаровываться и не страдать от насмешливого высокомерия окружающих, большинство
которых моложе и здоровее. Эта своеобразная черта особенно характерна для тех, чье состояние уже
осложнено сенильной деменцией, болезнью Альцгеймера и другими признаками и психологическими
особенностями. Социальная изоляция становится причиной депрессии, ухудшения здоровья, усиления
беспомощности. Такие люди нуждаются в социальной помощи и профессиональном уходе, для близких
наступает непростой период.
Следует отметить, что вышеперечисленные проблемы в больших городах ощущаются стариками намного
острее, чем небольших населенных пунктах и сельской местности. Это связано с разницей в жизненных
укладах; на селе старость воспринимается людьми спокойнее и проходит гармоничнее, как бы
парадоксально это ни звучало. Возрастные особенности лиц пожилого и старческого возраста сильно
отличаются в зависимости от возраста, темперамента, религиозной принадлежности, образа жизни,
культурной среды и «букета» диагнозов [6, 14, 25].
Мать или отец нарушили режим, пропустили прием таблеток – это не повод отчитывать их как малых детей,
подчеркивая их зависимое положение. Если родители дееспособны и не нуждаются в уходе, они не обязаны
отчитываться перед детьми о каждом своем шаге и слепо выполнять все их рекомендации и требования.
Несмотря на солидный возраст, пожилые не утрачивают права на собственное мнение и некоторую личную
свободу, которую им нужно обеспечивать до тех пор, пока это возможно.
Надо оказывать внимание, понятно, что пожилой человек не может быть для детей и внуков источником
действительно интересных новостей. Однако это не значит, что общение следует свести лишь к бытовым
вопросам. Нужно найти в себе силы и такт выслушивать рассказы о молодости, «ценные» советы на все
случаи жизни и даже критику в свой адрес. А как же без этого, родители всегда остаются родителями.
Предлагать помощь, когда дети еще малы, родители их опекают, предлагая помощь на каждом шагу:
одеться, обуться, поесть, погулять. То же самое дети должны делать с пожилыми родителями – предлагать
свою помощь и опеку, как те делали много лет назад. Без раздражения, без ссылок на занятость,
насыщенную личную жизнь и отсутствие финансов. Денежная помощь подразумевается по умолчанию.
Пенсии не хватает даже на самое необходимое, а матери или отцу не возбраняется время от времени
покупать путевки в санаторий или отправлять их на море (при условии, что позволяет здоровье) [3, с. 132].
Доказано, что у тех стариков, что не боятся нагружать свое «серое вещество», клетки мозга разрушаются
медленнее. Внуки вполне могут помочь дедушке и бабушке в овладении компьютером и Интернетом. Это



откроет им неизведанный ранее мир информации, расширит кругозор. Особенно важно овладеть
компьютерными навыками инвалидам, чья жизнь ограничена стенами дома. Заставляйте своих пожилых
родителей думать, размышлять, искать решения, чтобы они не утратили остроту ума. Используйте любые
способы, от разгадывания кроссвордов до изучения иностранных языков.
В рядовых и сложных жизненных ситуациях совет пожившего, умудренного опытом человека может
оказаться полезным. Пусть престарелые уже не так быстро реагируют на происходящее, но
рассудительности и умения взглянуть на проблему со всех сторон – характеристика, которой у них не
отнять.
Следить за своими словами. С возрастом люди становятся более обидчивыми, уязвимыми, а некоторые – и
злопамятными. Поскольку «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…», нельзя допускать в
общении с близкими пенсионного возраста пренебрежительного тона, некорректных высказываний и
поступков. Глупо обижаться на деда или бабушку, зная, что их земной путь почти полностью пройден.
Нельзя держать зло и обиду и, тем более, мстить. Лучше забыть все ссоры и распри, простить и продолжить
общение, основанное на любви и заботе [8, с 5].
Психология пожилого человека характеризуется консервативным отношением к окружающему миру. В
связи с этим, человек сложнее адаптируется к меняющимся нормам морали, и поэтому все больше склонен
критиковать «новые манеры».
Среди всего разнообразия жизненных позиций людей пожилого возраста можно выделить пять основных:
- «Конструктивная» позиция характерна для спокойных людей, которые в предыдущие возрастные периоды
отличались веселым нравом и удовлетворенностью жизнью. Такие качества сохраняются и с возрастом. Они
нормально относятся к старости и смерти. Не делая трагедии из собственного возраста и различных
заболеваний, люди с такой позицией хорошо контактирую с другими, и оказывают им помощь. Человек с
такой позицией благополучно проживает завершающий жизненный этап.
- «Зависимая» позиция наблюдается у людей пожилого возраста, которые и раньше отличались недоверием
к себе, имели пассивную жизненную позицию и слабую волю. С возрастом они требуют помощи и ищут
признания, а если не находят этого, то выбирают образ обиженного и несчастного человека.
- «Защитная» позиция присуща людям, которым иногда называют «толстокожими». Им характерна
замкнутость, нежелание принимать чью-либо помощь и скрытость чувств. Ненависть к старости заставляет
их продолжать активный образ жизни и приводит к нежеланию отказываться от работы.
- «Враждебность к миру» проявляют «гневные люди», которые во всех собственных реальных и
придуманных неудачах склонны винить общество и свое окружение. Пожилые люди с такой позицией
отличаются повышенной подозрительностью, недоверием к другим и агрессивностью. Они также
испытывают высокую степень отвращения к старости и стремятся продолжать профессиональную
деятельность.
- «Враждебность к себе и своей жизни». Эту позицию занимают люди с депрессивным складом характера,
лишенные интересов, они склонны к фатализму. Пожилые люди такого типа имеют обостренное ощущение
одиночества и «ненужности». «Собственная жизнь для них представляется неудачной, а факт
приближающейся смерти ими расценивается как избавление от своих несчастий» [10, с. 85].
Итак, в период наступления поздней взрослости человек сталкивается с необходимостью решения
совершенно новых для него проблем, связанных с изменением его социального положения, с ролевой
непосредственностью, с собственными возрастными изменениями. Существует необходимость изменения
прежнего образа жизни, перестройки существующего динамического стереотипа поведения, принятие
новой социальной роли, изменения само восприятия.
Кроме внешних изменений происходят изменения в представлении, которое было у человека в отношении
самого себя. Новое видение самого себя может побудить к перестройке субъективной картине мира. Для
человека является значимым и важным, чтобы мир был знакомым, безопасным. Чувства беспомощности и
бесполезности являются источником страха и апатии.
Известные психологи-исследователи, такие как А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
Л.С. Выготский и др. внесли большой вклад в изучении вопросов мотивации учебной деятельности. В 1930-е
годы Генри Мюррей был первым, кто выдвинул мотив достижения [31, с. 21].
Ф. Хоппе ввел понятие «я – уровень», которое «означает тенденцию индивида сохранять самопознание
благодаря высокого личного стандарта или же уровню притязаний» [9]. Позже определение образовалось в
«мотив достижения», считаемым исследователем Х. Хекхаузеном как «устремление развивать свои навыки
и знания, умение поддерживать их на максимально высоком уровне в тех видах деятельности, для которых
итоги результатов числятся обязательными» [30, с. 6].



Впоследствии были определены две склонности: добиться успеха и избегание неудачи. Лицам, с ярко
выраженной мотивацией к успеху свойственны настойчивость, активность, и упорство в достижении целей,
а также ответственность и инициативность. Индивиду с ярко выраженным стремлением к избегания
неудачи характерны уклонение от ответственных задач, низкая инициативность, а также возможно
переоценка или же наоборот, недооценка своих собственных возможностей.
Д. Мак-Клелланд выделяет три основные характеристики людей, которых отличает ярко выраженное
стремление к достижению успеха [39, с. 7].
Такие люди предпочитают брать на себя ответственность при решении разнообразных задач; проявляют
склонность к заранее просчитанному риску; ставят перед собой реальные и достижимые цели; нуждаются в
признании своих заслуг. Мотивация достижений связана с проявлением таких волевых качеств, как
терпеливость, упорство, настойчивость. Основу мотива достижения составляет стремление человека к
мастерству, соперничеству, к работе (желание испытывать удовлетворение от хорошо выполненной
работы).
С точки зрения Дж. Аткинсона, «потребность достижения (самоактуализации) проявляется в деятельности
двумя побуждениями – добиваться успеха и избегать неудачи. Стремление к успеху понимается как сила,
вызывающая у индивида действия, ведущие к достижению» [26, с. 4].
Стремление к избеганию неудачи рассматривается как сила, подавляющая у индивида выполнение
действий, способных в его представлении привести к провалу [17, с. 8].
Согласно модели Дж. Аткинсона, «испытуемые с высокой результирующей мотивацией достижения при
выборе задач разной сложности будут осуществлять его в средней зоне, так как этот диапазон
соответствует максимальному значению ситуационного компонента мотивации достижения; субъектом с
преобладанием мотива избегания, то есть низкой результирующей мотивации достижения должен быть
характерен выбор целей в крайних секторах шкалы трудности, поскольку экстремальные значения
сложности релевантны минимуму ситуативного компонента мотивации достижения» [68, с. 9].
Важно отметить, что невозможно утверждать, что мотивация достижения и мотивация избегания являются
супротивными характеристиками, поскольку в современной научной литературы на этот счет ответа нет.
Е.П. Ильин говорит о том, что «само понятие «мотивация» впервые употребил А. Шопенгауэр, которую
понимал, как нечто объясняющее поведение человека и животных» [28, с. 8].
В настоящее время понимание термина «мотивация» достаточно разнообразно, и каждый автор трактует
его по-своему. Многообразие определений связано с различными подходами к мотивации. По мнению А.Н.
Леонтьева, «работы по проблеме мотивации сложно систематизировать – настолько различаются те
значения, в которых употребляется в них термин «мотив»» [41, с. 5].
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