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В статье рассматриваются характерные для позднего периода жизни 

эмоциональные переживания, возможные источники их развития и психосо-

матические проявления. 
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Проблема эмоциональной сферы личности человека пожилого и пре-

клонного возраста отличается сегодня особой значимостью и драматизмом. 

Тенденция увеличения продолжительности жизни в развитых странах, а 

также роста численности пожилых людей в возрастном составе населения за 

последние два десятилетия становится очевидным фактом. Демографические 

данные свидетельствуют о том, что планета стремительно стареет. Это об-

стоятельство требует, по мнению многих ученых, более пристального обра-

щения и целостного осмысления пожилого возраста и старости как особого 

психологического и социо-культурного феномена. 

Постарение населения - одна из основных проблем, тревожащих в настоя-

щее время все без исключения страны мира. Пожилые люди стали отдельной де-

мографической, социальной и медико-биологической категорией, требующей 

специального подхода к решению своих проблем. Исследованию различных ас-

пектов этой проблемы посвящены работы И.И. Мечникова, С.В. Яковлева, М.В. 

Глезера, Ф.И. Комарова, А.Л. Гребнева, Н.В. Корнилова и другие [1]. 

Развитие экономики, промышленности, медицины создало в современ-

ном обществе тенденцию к увеличению длительности жизни человека. Пери-

од старости и старения становится более продолжительным и насыщенным. 

Однако современный уклад жизни не гарантирует человеку психологическое 

благополучие и позитивное функционирование личности в этот период. 

Эмоции человека - это, прежде всего переживание им актуальных си-

туаций, его эмоционально окрашенное отношение к действительности и к 

самому себе, это совокупность чувств, связанных с окружающими события-

ми [4]. Относительно старения эмоциональной сферы среди ученых не суще-
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ствует единого мнения. С одной стороны, выявлены биохимические сдвиги, 

располагающие по мере старения к более частому проявлению депрессивно-

го и тревожного состояния, а с другой - не обнаружено существенного изме-

нения высших эмоций у людей позднего возраста, хотя и подчеркивается по-

лиморфизм их эмоциональной характеристики. 

Пожилой возраст чаще всего отягощается как соматической, так и не-

редко психической патологией. Она выражается в совокупности неблагопри-

ятных соматических сдвигов. В психике пожилого человека находят свое от-

ражение практически все те физические недуги, которые к этому времени 

развиваются постепенно, а иногда даже и незаметно. Каждое из соматиче-

ских нарушений отражается либо прямым, либо косвенным образом в созна-

нии человека. Если такое нарушение не осознается, т.е. относится к физио-

логическим, биохимическим, биологическим и другим уровням, то оно все 

равно отражается в психике человека на неосознаваемом уровне, так или 

иначе сопровождается неприятными ощущениями и в дальнейшем - нега-

тивно окрашенными переживаниями этих ощущений [2]. 

Холистический взгляд на человека позволяет считать, что соматиче-

ская патология неизбежно влияет на его психическое состояние. Более четко 

осознаваемым является комплекс изменений, вызываемых социальными 

коллизиями. К ним относят такие социальные изменения, как уход на пен-

сию, проблемы семейных отношений, утрата воспитательной функции, со-

циальных ролей, социального престижа [3]. 

Изменения, происходящие на уровне индивида, состоят в том, что у по-

жилых людей значительно снижаются социальная и биологическая адаптив-

ность, работоспособность, продуктивность деятельности, ухудшается общий 

фон самочувствия. Более сложными оказываются изменения на уровне лично-

сти, касающегося системы отношений к самому себе, окружающим людям, к 

миру в целом. При этом наблюдаются существенное снижение самооценки, 

неудовлетворенность собой, неуверенность в своих силах, обостряется чув-

ство беспомощности, одиночества, происходит сужение интересов. 

Таким образом, большое значение имеет социальная сторона жизни с 

ее ущербными для личности переживаниями потери прежних социальных 

ролей, уменьшения доходов, ограничения социальных контактов. Все это 

способствует развитию мнительности, неуверенности, сосредоточению ин-

тересов на здоровье и сугубо жизненных проблемах. Однако было бы ошиб-

кой думать, что такие изменения эмоций распространяются на все пожилое 

население. Имеется большая категория лиц, у которых до глубокой старости 

сохраняется оптимистическое настроение, высокая работоспособность. Это-

му способствуют многие факторы, в том числе упорядоченный образ жизни, 

овладение специальными методами психической саморегуляции, наличие 

интересов, активная общественная жизнь, благополучная семейная ситуация. 

Совершенно очевидно, что эмоциональные реакции на стрессовые об-

стоятельства жизни проявляются в виде депрессии, которую пожилые люди 
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могут даже отрицать. В целом старческая депрессия проявляется в ослаблении 

аффективного тонуса, замедлении аффективной живости, отставленности аф-

фективных реакций. Существуют определенные показатели, наличие которых 

должно вызывать тревогу за пожилого (бессонница, засыпание днем, неряш-

ливость по отношению к себе или к дому и т.д.). Стрессы вызываются многи-

ми причинами: многочисленные потери - социальные, физические, професси-

ональные; неадекватная или неподходящая социальная обстановка; ограниче-

ние передвижения, которое ставит барьеры мобильности и социальных кон-

тактов; рост преступности в обществе [4]. 

Ведущая деятельность в старости может быть направлена либо на со-

хранение личности человека (поддержание и развитие его социальных свя-

зей), либо на обособление, индивидуализацию и «выживание» его как инди-

вида на фоне постепенного угасания психофизиологических функций. Оба 

варианта старения подчиняются законам адаптации, но обеспечивают различ-

ное качество жизни и даже ее продолжительности. В литературе наиболее 

описан второй вариант старения, при котором возрастные изменения прояв-

ляются в качественно своеобразной перестройке организма с сохранением 

приспособительных функций на фоне их общего спада [8]. Эта стратегия 

предполагает постепенную перестройку основных жизненно важных процес-

сов и в целом структуры регуляции функций в целях обеспечения сохранно-

сти индивида, поддержания или увеличения продолжительности, жизни. 

Таким образом, «открытая» система индивида превращается в «за-

мкнутую». Относительная замкнутость в психологическом плане контура ре-

гуляции в старости проявляется в общем снижении интересов и притязаний 

к внешнему миру, эгоцентризме, снижении эмоционального контроля, «за-

острении» некоторых других личностных черт, а также в нивелировании ин-

дивидуальных качеств личности. Во многом эти личностные изменения обу-

словлены замкнутостью интересов старого человека на самом себе. Как от-

мечают многие авторы, неспособность старого человека что-либо делать для 

других вызывает у него чувство неполноценности, углубляемое раздражи-

тельностью и желанием спрятаться, чему способствует неосознаваемое чув-

ство зависти и вины, которое впоследствии прорастает равнодушием к 

окружающим [8, 9]. 

Представление о нарушениях памяти как основном собственно-

возрастном симптоме психического старения имеет широкое распростране-

ние. В первую очередь потому, что расстройства памяти являются первым 

симптомом возрастных органических психозов позднего возраста. Серьез-

ные недостатки памяти - один из признаков деменции, наиболее распростра-

ненной формой которой является синдром (или болезнь) Альцгеймера [5]. 

Однако мнестические расстройства выявляются и в картине благопри-

ятного психического старения, когда на протяжении всего периода старения 

без изменений сохраняются все личностные и социальные характеристики 

человека. Снижение функции памяти, ассоциируемое со старением как од-
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ним из ее частых признаков, наблюдается не у всех старых людей: часто ис-

следователи не выявляют у практически здоровых лиц пожилого и старого 

возраста заметного снижения памяти. Более того, свыше 90 % людей в воз-

расте 65 лет и старше показывают лишь несущественные ухудшения. Совре-

менные исследования свидетельствуют о несоответствии между субъектив-

ными жалобами престарелых на нарушения памяти и реальной способно-

стью к запоминанию. 

Память, как и интеллектуально-логическая деятельность в целом, яв-

ляется сложной психической функцией, зависящей и от влияния других пси-

хических свойств (таких как настроение, психическая активность, установ-

ка), социальных факторов, а также от состояния физического здоровья. Вы-

раженная тревога отрицательно сказывается на таких параметрах, как «логи-

ческая память», «психический контроль». Обнаружено, что негативные 

культурные установки на поздний возраст становятся актуальной причиной 

ухудшения памяти в старости. 

Проблема нарушений памяти тесно связана с проблемой особого от-

ношения к прошлому или роли воспоминаний в жизни пожилого человека. 

Эта проблема широко обсуждается в литературе, большей частью имеющей 

отношение к психическим нарушениям в позднем возрасте. Особое отноше-

ние к прошлому составляет значительную часть психической жизни старого 

человека. Отношение к прошлому составляет основу субъективных пережи-

ваний за счет того, что в этом возрасте настоящее и будущее менее кон-

структивны, чем прошлые годы. 

Существует феномен особой, эмоционально окрашенной обращенности 

пожилых людей к прошлому [7]. В одном случае это непроизвольно возника-

ющие в сознании пожилого человека воспоминания конкретного прошлого 

события, которое не имеет для него особого значения. В период, когда это со-

бытие происходило, оно не привлекало внимания и само по себе не носило 

исключительного характера. Тем не менее, возникая в памяти как бы помимо 

воли, это воспоминание не оставляет человека безразличным. В других случа-

ях речь идет о положительно окрашенных воспоминаниях прошлого, к кото-

рым старый человек с удовольствием возвращается вновь и вновь. 

Кроме того, функцией воспоминаний считается сохранение самооцен-

ки в условиях уменьшения физических и интеллектуальных способностей, 

сохранение целостности личности, создание идеализированной версии собы-

тий, которая оправдывала бы жизнь. Однако, по мнению других, исследова-

ния не подтверждают адаптивной функции воспоминаний.  

Уменьшение силы и объема психических процессов, снижение их по-

движности отражают общую линию инволюции, являясь универсальным ме-

ханизмом старения, которым обусловливается и характер интеллектуальной 

активности. Время возникновения и темп развития этих изменений, их тя-

жесть определяют ту конкретную почву, на которой формируется новый 

психосоциальный статус пожилого человека. В основе индивидуального ха-
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рактера изменений психической деятельности в старости лежит гетерохрон-

ность в нарушениях памяти, интеллекта, творческих возможностей [6]. Жиз-

ненный опыт, индивидуальные качества, уровень одаренности, присущие 

конкретному человеку, формируют собственные механизмы компенсации и 

адаптации к этим возрастным изменениям, определяя уровень интеллекту-

альной активности. 

Отсутствие в полной мере внешних условий для проявления социаль-

ной активности в пожилом возрасте, несформированность соответствующего 

внутреннего потенциала самих пожилых людей, отсутствие государственно-

го заказа, формирование у пожилых людей самореализации являются основ-

ными факторами социального исключения пожилых людей в современном 

обществе. Преодоление социальной исключенности предполагает модель 

«активной старости». Информационная открытость, нереализованные по-

требности духовно-познавательного и творческого плана, способность и же-

лание к изменению, а также необходимость в социальных контактах могут 

стать условиями и ресурсами для этого. 

Нужно помнить, что старость – очень важный период в жизни челове-

ка. И не только потому, что это время подведения итогов, но и потому, что 

пожилые люди выполняют особую роль в своей семье и в обществе в целом. 

Они – патриархи, старейшины, хранители традиций, памяти своего рода и 

народа, свидетели нашей истории. Они – пример для следующих поколений. 
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В данной статье рассматриваются проблемы экзистенциализма-

проблемы конечности жизни, а также взгляды философов- экзистенциали-

стов и современные взгляды на смерть.   

Ключевые слова: экзистенциализм, проблемы экзистенциализма, 

смерть, боязнь смерти, взгляды на смерть. 

Экзистенциализм ‒ это одно из философских течений, получившее 

наибольшее своё развитие в XIX ‒ XX вв. Философы-экзистенциалисты счи-

тают, что мы приходим на этот свет без определённой цели, в мир, лишён-

ный смысла. Но каждый человек имеет возможность придать своей жизни 

собственный смысл и по-своему определить суть окружающего мира [1].  

Экзистенциализм – это конечность существования индивида. Особен-

ностью переживаний пожилых людей является приближение смерти, кото-

рую, несмотря на ее неизбежность, большинство людей боится и стремится 

отодвинуть срок ее наступления. 

Л.Н. Юрьева приводит данные зарубежных социологических опросов. 

Исследования 1 тыс. жителей Чикаго выявили актуальность темы смерти 

практически для всех лиц пожилого возраста. Они философски относятся к 

смерти и склонны воспринимать ее на эмоциональном уровне скорее как 

продолжительный сон, чем как источник страданий; у 70 % лиц пожилого 

возраста мысли о смерти касались подготовки к ней (28 % – составили заве-

щание; 25 % – уже подготовили некоторые похоронные принадлежности и 

половина уже обговорила свою смерть с ближайшими наследниками) 

Однако большинство опрошенных жителей Великобритании избегали 

этой темы и на вопросы отвечали следующим образом: «Я пытаюсь как 

можно меньше думать о смерти и умирании», «Я стараюсь переключаться на 

другие темы» и т. п. 

К. Бек пришел к выводу, что мужчины относятся к смерти с большим 



406 

 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

Соколов В.О. ............................................................................................................................. 154 

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КВИР-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  

ИДЕИ 

Соколов В.О. ............................................................................................................................. 157 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В XIX ВЕКЕ 

Андреева Е.Е., Нуянзина А.В. ................................................................................................ 161 

IV СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................. 165 

СТАРЕНИЕ И СТАРОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

Кобелева Е.В. ........................................................................................................................... 165 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Маева Л.В. ................................................................................................................................ 169 

СТАРОСТЬ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Третьякова Е.С. ...................................................................................................................... 174 

ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   

КАК СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ГРУППЫ 

Зимин И.А. ................................................................................................................................ 177 

ВЗГЛЯДЫ, ПОЗИЦИИ И СУЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА СТАРОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ 

«ПРИНЯТИЯ» ИЛИ «ОТРИЦАНИЯ» 

Шитикова Е.В. ........................................................................................................................ 182 

ИДЕИ ОМОЛОЖЕНИЯ И БЕССМЕРТИЯ У АЛХИМИКОВ   

И ФИЛОСОФОВ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Зимин И.А. ................................................................................................................................ 186 

ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ: ПРОБЛЕМА И ПРИЧИНЫ  ОДИНОЧЕСТВА  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Маслова С.Е. ............................................................................................................................ 190 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТАРЕНИЮ 

Перепёлкина А.С. .................................................................................................................... 194 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Юшманова П.А. ....................................................................................................................... 199 

ДЕМЕНЦИЯ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Верчук К.А. ............................................................................................................................... 203 

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НА ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 

Кузнецов Т.А., Головин О.Н. .................................................................................................. 206 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ОЧНОЙ ФОРМЫ  К ТЕХНОЛОГИЯМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Москалева У.А. ........................................................................................................................ 210 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, МЕТОДЫ И СУЩНОСТЬ  

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Фрольянова Д.В. ...................................................................................................................... 215 



410 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

Выпуск 26 

 

Труды Всероссийской научной конференции студентов,  

аспирантов и молодых ученых 

 

Часть III 

 

 

 

 

 

 

Под общей редакцией C.В. Коновалова 

Технический редактор Г.А. Морина 

Компьютерная верстка Н.В. Ознобихина  

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать  15.08.2022 г. 

Формат бумаги 60х84 1/16. Бумага писчая. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 23,98 Уч.-изд. л. 26,45 Тираж 300 экз. Заказ № 203 

 

Сибирский государственный индустриальный университет 

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 

Издательский центр СибГИУ 

 


