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В области психологии старости одним из приоритетных направлений исследований
является изучение психологического благополучия, качества жизни пожилого человека.
Особый интерес в исследованиях поздних возрастов вызван особой чувствительностью
и уязвимостью здоровья людей этих возрастных категорий, что в значительной степе-
ни связано с качеством их жизни. В данном направлении авторами исследовались каче-
ство жизни, социально-психологическая адаптация, идентификация личности, психологи-
ческие факторы благополучного старения, способы улучшения психологического благопо-
лучия в поздних возрастах. Наряду с вышеперечисленными исследованиями, действуют
программы, направленные на благополучное, успешное старение. Несмотря на эти иссле-
дования и программы, на сегодня существуют проблемы, препятствующие повышению
уровня качества жизни в поздних возрастах, среди которых взгляд на старость в обще-
стве как на проблему, а не как на ресурс; осуществление психосоциальных вмешательств.
Данные проблемы в свою очередь порождают актуальные вопросы об исследовании пси-
хологического благополучия пожилых людей.

В последнее время часто встречаются понятия «благополучное старение», «успешное
старение». Под благополучным старением подразумевается желательный для человека
исход, при котором он способен адаптироваться к изменяющимся условиям, преодолевать
нарастающие возрастные изменения, при этом, не теряя цели и смысла жизни.

Впервые понятие «благополучное старение» ввёл в 1961 г. Р.Хевигхерст, под которым
он подразумевал удовлетворенность пожилого человека как прожитой, так и настоящей
жизнью. В ходе исследований Р.Хевигхерст с коллегами, выделили несколько компонен-
тов, измеряющих психологическое благополучие в пожилом возрасте: позитивная оценка
себя и собственной занятости; образ жизни, социально приемлемый для данной возраст-
ной группы; субъективное ощущение счастья и удовлетворенности собственной жизнью;
активность на уровне среднего возраста.[1]

Данные факторы способствуют сохранению психологического здоровья человека в про-
цессе старения и тесно взаимосвязаны с психологическим благополучием. Под психоло-
гическим благополучием понимается оценивание человеком качества своего жизни, за-
висящего от различных факторов, как физическое и психическое здоровье, сохранение
социальных отношений с семьёй и друзьями, и др.

В настоящее время в научных исследованиях психологическое благополучие пожилого
человека рассматривается в связи с системой факторов. Тем самым меняется традици-
онный взгляд на старение как процесс психической и физической инволюции, и рассмат-
ривается с позитивной стороны в контексте благополучного старения. Процесс старения
обращает на себя внимание тем, что с одной стороны физическое здоровье с возрастом
ухудшается, но с другой стороны психологическое благополучие, удовлетворенность ста-
ростью могут быть сохранены или даже улучшены.

Существует несколько подходов к исследованию благополучия, главные из которых:
гедонистический подход, описывающий благополучие через удовлетворенность - неудовле-
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творенность, и эвдемонистический подход - через личностный рост, самоактуализацию и
обретение индивидуальности.

Яркий представитель эвдемонистического подхода К. Рифф отмечает существенную
ограниченность гедонистического подхода, в связи, с чем сам автор под этим понимает
не просто как достижение некоего наслаждения, а как «стремление к совершенству, что
представляет собой реализацию своего истинного потенциала». К.Рифф была разработа-
на собственная концепция благополучия. К.Рифф описала психологическое благополучие
именно в контексте успешного старения человека и отмечала существование возможностей
дальнейшего роста и развития в старости. В структуре психологического благополучия
К.Рифф выделила 6 компонентов: самопринятие, позитивные отношения с окружающими,
автономия, управление окружающей средой, цель в жизни и личностный рост.[2]

Научная проблема нашего исследования заключается в изучении структуры социаль-
ных представлений о старости и сопоставлении образа пожилых людей с их психологиче-
ским благополучием. Неоднозначные представления о пожилых людях, обусловленные, с
одной стороны, культом молодости и здоровья, предполагающие большую значимость бла-
гополучия молодых, и существующие негативные и агрессивные отношения к позднему
возрасту приводят к формированию страха, тревоги перед старостью и предубеждениям о
последнем. С другой стороны существуют социальные нормы, обязывающие уважительно
относиться к пожилым людям. Проблема старости размывается в обществе, что накла-
дывает оттенок социальной желательности и самоцензуры на представления о пожилых
людях и психологическом благополучии последних. Важной научной проблемой является
необходимость разобраться насколько схожи и как меняются с возрастом представления
о старости, понять, чем обусловлено переживание собственного благополучия пожилыми
людьми.
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