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Приобретает значение точка зрения, что старость представляет со-
бой такой же существенный этап жизни, как любой другой, а познание 
психологических процессов старения может способствовать углублению 
общего знания о человеке.

Позднее взросление — это период старе-
ния человека, называемый традиционно ста-
ростью. Этот период не вызывал интереса в 
академической психологии, а польские учеб-
ники только с недавнего времени учитывают 
его в рамках общей периодизации развития 
человека. Пионерами исследования старости 
являются: К. Г. Юнг, Ш. Бюхлер, Дж. Бир-
рен, Р. Кастенбаум, а в Польше — С. Шуман, 
Ю. Петер, В. Шевчук. Возрастающий интерес 
к проблематике старости несомненно связан 
с демографическим фактом старения обще-
ства. Согласно рапорту Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) от 7 апреля 
1999 г. в мире живет 580 млн человек возрас-
том свыше 60 лет, в том числе 355 млн в высо-
коразвитых странах. Считается, что в 2020 г. 
общее число пожилых людей достигнет 
1 млрд, а в наиболее богатых странах превы-
сит 700 млн, что будет составлять примерно 
30 % всей популяции, в Польше же, по дан-
ным GUS (Государственного статистическо-
го управления), после 2028 г. число пожилых 
людей будет превосходить число молодых 
людей (до 18 лет). На этом фоне заметным 
становится спрос на работы, позволяющие 
осознать роль пожилого человека в обществе 
и культуре [1, 263].

“Приобретает значение точка зрения, что 
старость представляет собой такой же су-
щественный этап жизни, как любой другой, 
а познание психологических процессов ста-
рения может способствовать углублению 
общего знания о человеке. Современные ис-

следования сосредотачиваются в основном 
на психических ресурсах пожилого человека, 
показывая не только его ограничения, но и 
возможности развития. Это продиктовано 
общественным спросом на знание о том, как 
помочь старому человеку максимально ис-
пользовать психические резервы, и как сде-
лать старость периодом, приносящим удо-
влетворение” [1, 263–264].

Вся жизнь человека делится на фазы или 
циклы, то есть от младенческого возраста че-
рез детство, молодость и зрелость до самой 
старости. Старость — это периодизационное 
название процесса старения. Это последняя 
фаза или терция человеческой жизни, как ее 
называет Е. Петровски. Старость — это этап 
развития человека на всей шкале жизни и это 
развитие никогда не кончается, оно непре-
рывно и интегрировано с процессами обще-
ственной жизни. Человек, подготовленный к 
старости, — это такой человек, который име-
ет способность самостоятельно формировать 
собственную жизнь, с ощущением смысла 
его существования [2, 8–9].

Как пишет Х. Ворах-Кардас: “Каждая фа-
за развития каким-то образом наполнена и 
характеризуется набором переменных для 
именно этой фазы задач. Вступление в зре-
лый век не означает “стабилизации” разви-
тия, а очередные задачи, которые перед тобой 
поставили”. 

Следовательно, человек каждую секунду 
жизни должен восприниматься как биопси-
хосоциальное существо. Это означает, что его 
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потребности вытекают из индивидуальной 
биопсихической ситуации, а также конкрет-
ных общественных условий, в которых он на-
ходится” [3, 107].

“Старость как последняя фаза роста и 
развития увеличивает шансы человека на 
возможное полное развитие. Дает большие 
возможности для полного использования 
своего потенциала. Старение хоть и связано с 
ухудшением функций нашего организма, но 
совсем не обязательно касается всех челове-
ческих действий и способностей” [4, 24].

Поскольку процесс старения является 
длительным процессом изменений в преде-
лах живого организма и всех его функций, то 
сложно уловить момент начала старости.

По Ю. Рембовскому была составлена 
сводная таблица наиболее интересных типо-
логий.

В пределах старости выделяется чаще все-
го три фазы: начальная, основная, преклон-
ный возраст.

стадии, по мнению автора, формируются под 
влиянием общественного воздействия, взаи-
модействующего с психофизически созре-
вающим организмом. В связи с этим можно 
сказать, что это этапная теория, поскольку 
очередные этапы являются последствием 
предыдущих. По мнению Эриксона, даже 
первая стадия, которой не предшествует 
никакая другая, также заключает в себе ко-
нечные стадии жизни лиц, наиболее близ-
ко связанных с индивидуумом. Отдельные 
стадии или фазы были обособлены в связи 
с экзистенциальными задачами, выполнение 
которых доминирует в данной фазе, также в 
связи с преодолеваемыми в это время кризи-
сами. 

Эриксон выделил восемь фаз в развитии 
человека. Восьмая фаза — это финальная 
фаза для всего психосоциального процес-
са у человека. В этой фазе, названной им 
“цельность – безнадежность”, индивидуум 
собирает наследие всех прежних фаз, ито-
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до 20 лет — молодость; 
до 30 лет — возраст 
для заключения браков;  
до 40 лет — 
возраст для познавания
собственных ошибок;
до 50 лет — 
возраст для работы
в общественных учреждениях;
до 60 лет — конечный этап 
период творческой жизни; 
до 70 лет — желанный возраст
от 70 лет — старость 

до 20 лет — весна, 
время, чтобы стать человеком; 
до 40 лет — годы 
молодости;  
до 60 лет — осень, зрелость;
до 80 лет — зима, 
старость, отступление

20–30 лет — коричневый 
возраст; 
30–40 лет — золотой 
возраст; 
40–50 лет — серебряный
возраст; 
50–60 лет — железный 
возраст;
60–70 лет — оловянный
возраст; 
70–80 лет — деревянный
возраст

Фазы человеческой жизни [5, 50]

ги прежней жизни. Здесь наступает наи-
высшая кульминация всех предыдущих ви-
тальных сил развития. Напряжение между 
цельностью и безнадежностью должно быть 
разрешено позитивно, в противном случае 
человек отступает в своем функционирова-
нии к предыдущим фазам. Живет как бы на 
самых низких ступенях развития, а его ви-
тальность лишена основной силы, дающей 
жизненную энергию, которой является на-
дежда [6, 70].

Согласно классификации Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения старость делит-
ся на три периода:

•	 60–70	лет	—	пожилой	возраст;
•	 75–90	лет	—	старческий	возраст;	
•	 после	90	года	жизни	—	преклонный	воз-

раст.
Э. Г. Эриксон является автором психосо-

циальной теории развития. Теория Эриксо-
на касается всей жизни человека с младен-
ческого возраста до старости, а выделенные 
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Отсутствие надежды, являющееся резуль-
татом отрицательного баланса предыдущей 
жизни, грозит экзистенциональной деграда-
цией индивидуума, что связано с падением 
его жизненного потенциала. Для того чтобы 
помочь такому лицу, необходимо вновь прой-
ти с ним полный жизненный цикл, начиная 
от наиболее ранних фаз развития. Такое лицо 
должно заметить потенциал, который несет в 
себе фаза старости. В повторном прохожде-
нии цикла развития доминирующей катего-
рией является целостность, которая должна 
быть достигнута в каждой, вновь проходимой 
фазе. Индивидуум должен открыть в себе 
возможности, которых он до сих пор не осо-
знавал, переаттестовывая свой жизненный 
опыт. Это явление называется вертикальной 
возможностью постепенного созревания чув-
ства целостности [7, 276].

Эта целостность основана на чувстве до-
верия и на опыте прежних фаз развития. 

Рядом с целостностью возникает новое 
качество, определяемое как целостность для 
себя, между тем, как предыдущие фазы раз-
вития характеризовались целостностью в 
себе. 

В первой фазе развития составным эле-
ментом целостности в себе является надеж-
да, а в последней стадии — это вера, и тогда 
достигается целостность и стабилизация эго, 
которое связывается с положительной оцен-
кой прежней жизни и достижений личности.

Уровень целостности определяет, как 
правило, отношение к смерти пожилых 
лиц. Чем более высокий уровень их эго, тем 
меньше опасаются они смерти, что имеет 
воздействие на лиц, занимающихся пожи-
лыми лицами, высвобождая в них чувство 
безопасности. Пожилой человек подводит 
итог жизни, и если он положителен, то дает 
личности чувство свершения и целостности 
[7, 277].

Существенной угрозой последней фазы 
является потеря внутренней целостности в 
физической, психической и  общественной 
сфере. В физической сфере — это потеря 
власти над физической работоспособностью 
организма. В психической сфере — потеря 
памяти, касающейся связности минувших 

событий. В социальной сфере появляется 
страх потери исполняемых общественных 
функций, с которыми связывалась ответ-
ственность и чувство полезности.

Поэтому в старости необходимо, чтобы 
индивидуум имел чувство смысла жизни. 
Важно, чтобы человек в период старости 
имел ощущение, что он общественно поле-
зен и поэтому должен сохранить какую-то 
существенную живительную функцию, что 
дает чувство смысла и нужности. Уход от 
общества ведет нередко к отчаянию и жиз-
ненному застою, противовес для которого 
находят в вере. Состояние отчаяния, кото-
рое сигнализируется усиленным страхом 
смерти у лиц, не умеющих принять свою 
жизнь как уникальную форму, а изменить ее 
уже не могут. 

Это отчетливо видно у людей полных со-
жаления, чувства вины, в том числе из-за сте-
реотипного и конформистского стиля жиз-
ни, отказа от призвания в пользу карьеры, 
безукоризненной жизни без всяких ошибок, 
но при этом лишенной страсти, увлеченности 
[7, 27].

Мудрость — это добродетель, которая раз-
вивается из столкновения между целостно-
стью и отчаянием в последней стадии жизни. 
В этот период жизненного цикла физиче-
ская и психическая активность личности в 
житейских действиях замедляется. Простая 
мудрость дает возможность удерживать и 
передавать целостность опыта, собранного в 
предыдущие годы. Мудростью является бес-
пристрастный интерес к самой жизни в пред-
дверии смерти.

Люди, которые достигли стадии мудрости, 
могут показать более молодым поколениям 
стиль жизни, характеризующийся ощущени-
ем полноты и комплектности.
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Люди, которые достигли стадии мудрости, могут показать бо-
лее молодым поколениям стиль жизни, характеризующийся ощущением 
полноты и комплектности.

Люди, які досягли стадії мудрості, можуть показати молодому поколін-
ню стиль життя, що характеризується відчуттям повноти та комплек-
тності.

People who have reached the stage of wisdom, can show the younger 
generationslife style, characterized by a feeling of fullness and completeness.

Надійшла 20 січня 2012 р.


