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Глава I. Теоретические аспекты изучения психологических особенностей старого человека
1.1. Теоретические подходы к старению
Возрастными границами пожилого возраста являются 60 – 74 лет, а старческого возраста – с 75 до 90 лет.
В качестве задач развития в пожилом возрасте и старческом возрасте выделяется необходимость
осознания ценности своей личности вне профессиональной роли, поддержание разных видов активности,
передача социального опыта новому поколению, сопоставление жизненных планов и их реализации
(подведение итогов жизни).
В.В. Болтенко выделила этапы психологического старения, которые не зависят от паспортного возраста.
На первом этапе сохраняется связь с тем видом деятельности, который был ведущим для человека до
выхода на пенсию. Это проявляется в эпизодическом участии в выполнении прежней работы, чтении и
написании специальной литературы.
На втором этапе наблюдается сужение круга интересов за счет выполнения профессиональных
привязанностей. В общении с окружающими преобладают разговоры на бытовые темы, обсуждение
семейных событий, успехов или неудач детей и внуков.
На третьем этапе главной становится забота о личном здоровье. Темой для разговора часто являются
лекарства, способы лечения, врачи, их профессиональные и личностные качества.
На четвертом этапе смыслом жизни становится сохранение самой жизни, круг общения сужен. Главным
является поддержание личного комфорта человека.
На пятом этапе происходит снижение потребностей витального характера (еда, покой, сон).
Эмоциональность и общение почти отсутствуют [1].
Психологические теории старения наиболее полно описаны в следующих психологических школах:
бихевиористской, психоаналитической, когнитивной и когнитивно-бихевиористской. Общий вопрос, на
который пытается ответить каждое направление со своих методологических позиций: какое влияние
старение оказывает на личностные особенности человека и как его личность влияет на процесс старения.
Бихевиористские теории старения изучают изменения в поведении у человека, которые наблюдаются с
возрастом; с возрастными изменениями сравнивают паттерны поведения, демонстрируемые в разные
периоды жизни.
В рамках этих теорий были определены следующие виды старения: биологическое, психологическое и
социальное. Под биологическим старением понимаются процесс старения и физические и психологические
изменения, которые его сопровождают, это старение в терминах биологического возраста.
Психологическое старение в терминах психологического возраста: изменения саморегуляции и
поведенческих способностей индивида в области принятия решений и выбора адаптивных стратегий в
ответ на изменения окружающей среды. На него влияют два других вида старения: биологическое и
социальное. Психологическое старение включает адаптивные способности памяти, интеллекта, умений,
мотивации, эмоций и пр. для контроля поведения и саморегуляции [14].
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Социальное старение в терминах социального возраста: при прохождении индивидом в течение цикла
жизни через социальные институты, членом которых он является, происходит изменение социальных
ролей, соответствующих ожиданиям общества. Социальный статус должен согласовываться с тем, что
«типично» для каждого периода жизни, его социального возраста (например, паттерны речи или одежды).
Психоаналитическое направление в психологии старения подробно представлено в концепции Э. Эриксона
(модель цикла жизни), он раздвинул хронологические рамки классического психоанализа и представил
жизненный цикл человека как последовательную смену восьми фаз. Теории развития, которые определяют
старение скорее как развитие, чем как дегенерацию, основаны на стадиальном подходе.
Последняя задача жизни по Э. Эриксону - достижение «эго- интеграции»: когда человек способен
переоценить и принять свой жизненный опыт, ценность и значение своей собственной жизни. Это не
значит, что ему требуется оценить свою жизнь как «успешную» - скорее, принять все свои достижения и
неудачи как уникальный личный опыт.
На более поздних этапах развития этой теории подчеркивалась важность последних стадий,
характеризующих не только проблемы развития, но и потенциал для роста.
Психология развития с ее периодизацией жизненного цикла основана на трех специфических принципах,
важных для понимания старения:
- старый возраст связан с ранней жизнью индивида. Он не конструируется как отдельная, отличная от
других, фаза с качественно иными характеристиками;
- социальный фактор имеет большое значение. Успешность разрешения кризиса на разных стадиях жизни
зависит от обстоятельств, от личностных психологических характеристик и от вредных, разрушительных
влияний, с которыми человек сталкивается;
- на разрешение задач развития влияют «Я» индивида и его окружение. Поэтому индивиды движутся от
одной стадии к другой с разным уровнем успеха и, следовательно, с различной подготовленностью к
следующей стадии. Их кумулятивный эффект определяет огромное многообразие людей [16].
Согласно теории структуры жизни Д. Левинсона, последняя разделяется на ряд паттернов, лежащих в
основе жизни личности в данное время. Он выделяет четыре серии периодов, или фаз, которые определяют
порядок развития взрослого: до-взрослости - 0-22 лет, ранней взрослости - 17-45 лет, средней взрослости -
40-65 лет, поздней взрослости - 60 лет и старше, частично совпадающие в психобиосоциальных переходах
[9].
Таким образом, фазы могут быть стабильными или переходными. Хотя каждая фаза включает
биологическую, психологическую и социальную адаптацию, семья и работа рассматриваются как основные
в структуре жизни в любое время, и индивидуальное развитие переплетается с изменениями в этих ролях.
Теория Д. Левинсона сходна с моделью цикла жизни Э. Эриксона, но в большей степени концентрируется на
роли человека в семье и обществе: чтобы оставаться удовлетворенными, пожилые люди должны научиться
уступать лидерство и переходить на «вторые» роли. Это не означает отрешенности от своих обязанностей.
Они должны «подвести итог», принять свое прошлое [9].
Аналитическая психология изучает появление интегрированного смысла «Я» через процесс
индивидуализации, это задача, которая доминирует во второй половине жизни. К. Юнг именно так
постулирует важные психологические задачи для второй половины жизни. Однако ценности современного
общества таковы, что процесс индивидуализации не проходит легко. Социальные образы старения и
пожилых людей в обществе отрицают важность или даже возможность развития в поздний период жизни
[12].
Р. Эшли считает, что в процессе старения человек будет пытаться поддерживать паттерны, привычки и
стиль жизни, которые были характерны для его юности и молодости. Так, на возникающие проблемы -
выход на пенсию, физические изменения, потери - стареющий индивид ответит теми способами, которыми
он привык действовать. Этим подчеркивается значение истории предыдущей жизни и личностных
характеристик [12].
Когнитивная психология старения - направление психологии, изучающее специфику сенсорных и
когнитивных процессов старения через такие параметры, как внимание, ощущение, восприятие, мышление,
обучение и научение, память, а также исследующее развитие личности стареющего человека в
окружающей среде. Она изучает персональные особенности старения - как пожилой человек переживает и
истолковывает внешнюю данность (например, снижение телесной и духовной способности к достижениям)
[21].
При этом главную роль играют три фактора: личностный (пристрастность или беспристрастность),
социальный (включение или изоляция) и понимание конечности собственного бытия.



В этом научном направлении старение рассматривают как феномен, имеющий отношение ко всему
организму индивида в мультидисциплинарном контексте.
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