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Аннотация
Введение. Авторами обосновывается актуальность исследования в связи с изме-
нением современной демографической ситуации и необходимостью поиска 
психологических возможностей формирования позитивного образа старости. 
На основании анализа публикаций конкретизируется определение успешного 
старения. Цель исследования заключается в анализе значения сохранности 
жизненных ресурсов как важного условия мобилизации потенциала успешного 
старения. В качестве обоснования логики эмпирической части представлен 
ряд теоретических предпосылок, объединенных вытеснением доминирования 
инволюционной парадигмы старения и полноправным принятием парадигмы 
успешного старения. Новизна исследования заключается в том, что показана 
роль целенаправленно организованной творческой деятельности в реализации 
потенциального жизненного опыта для поддержания успешного старения.
Методы. В разделе представлена характеристика испытуемых – 130 человек 
в возрасте от 56 до 84 лет, проживающих на территории Камчатского края. 
Описываются методики: экспресс-методика оценки когнитивных функций при 
нормальном старении (Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова, И. Ф. Рощина); тест жиз-
нестойкости S. R. Maddi, S. Kobasa (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой); 
шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевеленковой, 
Т. П. Фесенко); анкета «Субъективное восприятие своей жизни» (Е. Н. Чуева, 
В. А. Наумова). Представлен дизайн исследования.
Результаты. В данном разделе приводятся результаты эмпирического иссле-
дования эффективности участия старого человека в целенаправленно орга-
низованной деятельности в арт-группе для реализации потенциала успешного 
старения. Доказано, что сохранение когнитивного ресурса и саморегулирующих 
способностей личности в старости – это условие актуализации потенциального 
жизненного опыта.
Обсуждение результатов. Рассматривается значение реализации жизненного 
опыта в старости как субъекта своей жизнедеятельности и возможной позитивной 
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жизненной перспективы. Анализируются причины, затрудняющие использование 
жизненного опыта как потенциала успешного старения.
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образ старения, психологическое благополучие

Основные положения
► жизненный опыт в старости при наличии определенных условий и факторов 
является потенциалом успешного старения;
► сохранение когнитивного ресурса и саморегулирующих способностей личности 
в старости выступает условием актуализации потенциального жизненного опыта;
► специально организованная целенаправленная деятельность выступает детер-
минирующим фактором реализации потенциала успешного старения.
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Abstract
Introduction. It is necessary to look for psychological opportunities for forming a positive 
image of old age under the undergoing changes in demographic conditions of the 
modern society. Based on their overview of previous publications, the authors concretize 
the definition of successful aging. This study attempts to analyze the importance of 
preserving one’s life resources in mobilizing the potential for successful ageing. The 
empirical study rests on certain theoretical prerequisites that all agree on the need 
to replace the involutional paradigm of aging with the paradigm of successful aging. 
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The authors demonstrate the role of a purposeful creative activity for the realization 
of a potential life experience in the process of maintaining successful aging.
Methods. The following methods were used: (a) the technique for rapid assessment of 
cognitive functions in normal aging (N. K. Korsakova, E. Yu. Balashova, I. F. Roshchina); 
(b) Hardiness Survey by S. R. Maddi and S. Kobasa (adaptation of D. A. Leont'ev 
and E. I. Rasskazova); (c) K. Ryff’s Scales of Psychological Well-being (adaptation of 
T. D. Shevelenkova and T. P. Fesenko); and (d) the Subjective Perception of Own Life 
questionnaire (E. N. Chueva, V. A. Naumova). The sample comprised 130 respondents 
aged 56–84 years living in the territory of Kamchatka.
Results. This section reports the empirical results concerning the effectiveness of 
elderly adults’ participation in purposeful activities in the art group. It is proved that 
the preservation of individuals’ cognitive resources and self–regulating abilities in old 
age is a condition for actualization of their potential life experience.
Discussion. The realization of life experience in old age determines positive life 
perspectives. The authors analyze the reasons that may complicate the realization 
of life experience as a potential for successful aging.

Keywords
successful aging, life experience, cognitive resource, vitality, subject of life activity, 
art therapy, realization of potential, life perspective, image of aging, psychological 
well-being

Highlights
► Under certain conditions life experience in old age is a potential for successful aging.
► The preservation of individuals’ cognitive resources and self-regulating abilities in 
old age is a condition for actualization of their potential life experience.
► Purposeful activity determines the realization of the potential for successful aging.
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Введение
Актуальность настоящего исследования обусловлена рядом причин. Во-

первых, глобальные изменения современной демографической ситуации, 
выражающиеся в увеличении продолжительности жизни человека и фено-
мене «стареющего населения» [1, с. 6], объясняют возрастающую потребность 
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концептуальной проработки проблемы старения и поиска новых стратегий, 
программ, моделей обеспечения (сопровождения) благополучия в старости.

Вторая группа причин связана с  тем, что большое число публикаций 
за  последнее десятилетие оценивает многие негативные стереотипы ста-
рения только через призму противопоставления предыдущего периода 
онтогенеза, где эталоном (критерием) выступает период взрослости. Это 
объясняется дефицитом валидизированных методов исследования пожилого 
и  более старшего поколения, учитывающих особенности и  уникальность 
онтогенетического периода старости – длительного, многокомпонентного, 
противоречивого, обладающего индивидуальностью и  высоким уровнем 
вариативности [2, 3, 4, 5, 6].

В третьей группе причин мы рассматриваем успехи современной герон-
топсихологии, нейрогеронтопсихологии, геронтопсихиатрии и психологии 
развития, благодаря которым происходит вытеснение доминирования ин-
волюционной парадигмы старения и  полноправное принятие парадигмы 
успешного старения [7].

Понятие «успешное старение» ввел R. J. Havighurst еще в 1961 г., харак-
теризуя его как состояние стареющего человека, в котором он переживает 
удовлетворенность от жизни без значимых затрат для общества. В основе 
предложенного варианта старения ученый рассматривал переживание внут-
реннего чувства счастья, удовлетворенность настоящим и прошлым и также 
мудрость [8]. И только результаты многолетнего масштабного американского 
проекта, организованного в 1998 г. фондом Джона и Кэтрин МакАртуров, воз-
главляемого Д. Роуи и Р. Каном, послужили платформой для официального 
введения нового направления в геронтопсихологии – «успешного» старения [9, 
10, 11, 12]. Исследователи, опираясь на позитивные аспекты функциониро-
вания старения, пришли к  выводу о  том, что старость, как и  предыдущие 
этапы онтогенеза, может быть наполненной смыслами и довольно высоко-
продуктивной. Однако на сегодняшний день среди ученых нет единогласно 
принятого определения данного концепта, и в публикациях довольно много 
близких по  содержанию терминов: счастливое [13, 14], активное [15, 16], 
здоровое [17], конструктивное [18, 19, 20], благополучное [21], позитивно-
конструктивное [22, 23, 24] старение и др.

Вероятно поэтому в  современной литературе сохраняется проблема 
конкре тизации дефиниций успешного старения как процесса или результата 
развития личности на этапе позднего онтогенеза.

Нами предпринята попытка рассматривать успешное старение с позиции 
актуализации и реализации возможностей потенциала жизненного опыта, 
позволяющего продуктивно функционировать стареющему человеку как 
субъекту собственной жизнедеятельности [4, 20].
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Ряд исследователей отмечает, что жизненный опыт является специфи-
ческим ресурсом старения. Вслед за  Д. А. Леонтьевым [25] под понятием 
ресурсы мы рассматриваем средства, наличие и  достаточность которых 
способствуют достижению цели. В  результате прохождения личностью 
определенного жизненного пути прижизненно формируется совокупность 
особенностей личности, как следствие проживания собственного опыта 
самопознания, самоосознания, саморегуляции, самодетерминации, само-
презентации и самоорганизации [3, 25, 26, 27].

Важно, что индивидуальность и уникальность жизненного опыта обеспе-
чивается не конкретными ситуациями и событиями, в которых участвовал 
человек в течение своей жизни, а скорее кумуляцией и селекцией опыта, их 
когнитивного оценивания и эмоционального переживания (проживания). Это 
обусловливает накопление определенных стратегий обработки информации, 
что, по сути, представляет когнитивный ресурс, сохранность и мобильность 
которого является важным средством обеспечения качества жизни старых 
людей [28, 29]. Жизненный опыт при этом является смыслообразующей 
структурой личности, детерминирующей ее развитие на  этапах позднего 
онтогенеза [30, 31, 32, 33]. В то же время можно отметить, что исчерпать всё 
многообразие индивидуального опыта собственной жизни крайне слож-
но и  порой проблематично. Важно, что вклад невостребованного опыта 
на этапе старения зависит от сохранения «способностей использовать свои 
способности» [25, с. 22] к самодетерминированному выбору и автономной 
субъектной активности, адаптивной устойчивости к воздействиям внешних 
обстоятельств и  открытости новому, позитивного отношения к  себе как 
к ценности, что в целом соответствует описанию психологических ресурсов 
саморегуляции [34, 35, 36].

Данный факт дает основание сформулировать цель исследования – поиск 
условий и факторов актуализации жизненного опыта как потенциала успеш-
ного старения.

Предпосылками настоящего исследования послужили несколько 
положений:

► в период позднего онтогенеза, на фоне сохранных способов психичес-
кой самоактивности, снижается функционирование блока потребности и спо-
собности к выбору и реализации целей своего психического развития [31];

► при нормальном старении отмечается относительная сохранность 
параметров деятельности, обеспечиваемых структурно-функциональным 
блоком программирования и контроля [37];

► в старости сохранная способность к высокой творческой продуктив-
ности стимулирует личность варьировать как реальным, так и потенциальным 
жизненным опытом [38].
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Мы предположили, что сохранные когнитивный ресурс и  саморегули-
рующие способности пожилого и  старого человека выступают условием 
актуализации потенциала жизненного опыта, способствующего адаптивному 
структурированию жизнедеятельности.

Организованный процесс целенаправленной деятельности выступает 
детерминирующим фактором реализации потенциалов жизненного опыта 
и поддержания благополучия успешного старения.

Методы
Группу испытуемых составили жители п. Оссора Камчатского края 

и г. Петропавловска-Камчатского в количестве 130 человек в возрасте от 56 
до 84 лет (рисунок 1). Все участники группы на этапах исследования были 
соматически компенсированы, выраженных расстройств личности и  по-
ведения не имели.

Рисунок 1. Подробная социально-демографическая характеристика 
исследовательской группы

Figure 1. Socio-demographic characteristics of the study sample

Больший процент официально не  работающих респондентов отчасти 
обусловлен региональной спецификой: законодательный выход на пенсию 
в Камчатском крае у женщин в 50 лет, мужчин – в 55 лет.
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Методики исследования:
1. Экспресс-методика оценки когнитивных функций при нормальном 

старении (Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова, И. Ф. Рощина, 2009 г.), направлен-
ная преимущественно на  исследование разных аспектов мнестической 
и интеллектуальной деятельности, с позиции структурно-функциональной 
модели мозга А. Р. Лурия [37].

2. Тест жизнестойкости S. R. Maddi, S. Kobasa (адаптация Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, 2006 г.) позволяет исследовать личностные особенности 
испытуемых (включенность, контроль, принятие риска) как систему устано-
вок о себе, мире и отношений с ним, с точки зрения сохранных ресурсных 
способностей самостоятельно репрезентировать устойчивые саморегули-
руемые стратегии [39].

3. Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация Т. Д. Шевелен-
ковой, Т. П. Фесенко), направленная на диагностику особенностей субъектив-
ного самоощущения целости и осмысленности бытия стареющего человека, 
что, в общем, позволяет оценить и проанализировать актуальное психоло-
гическое благополучие респондентов [40].

4. Анкета «Субъективное восприятие своей жизни» (Е. Н. Чуева, 2005 г.; 
модификация В. А. Наумовой, 2014 г.) содержит показатели субъективной 
удовлетворенности уровнем личностной активности, состоянием здоровья 
и принятием возраста [18, 20].

Дизайн исследования
На первом (констатирующем) этапе исследования анализировались 

результаты диагностики когнитивного ресурса (экспресс-методика), со-
хранности саморегулирующих способностей (компоненты жизнестойкости) 
и оценки состояния актуального психологического благополучия.

Для анализа особенностей психических процессов вслед за  авторами 
экспресс-методики [37] были сформированы три возрастных подгруппы: 
1) 45 респондентов от 56 до 65 лет (средний возраст – 61,8 года); 2) 55 рес-
пондентов от 66 до 75 лет (средний возраст – 69,5 года); 3) 30 респондентов 
от 76 до 84 лет (средний возраст – 78,9 года).

Из таблицы 1 видно, что в разных заданиях снижение показателей рас-
пределено неравномерно. Так, выраженные разрывы в баллах обнаружены 
в  заданиях, связанных с  работой третьего структурного функционального 
блока. В  заданиях на  запоминание и  анализ организованного по  смыслу 
материала разброс средних оценок составил от  0,1 до  0,4, что совпадает 
с анализом авторов экспресс-методики [37]. Объединяя выше представлен-
ные данные и учитывая результаты наших предыдущих исследований [4, 20], 
мы можем рассматривать относительную сохранность этих параметров 
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деятельности как вероятный ресурс когнитивных функций при нормальном 
старении. Однако достоверных различий по показателям экспресс-методи-
ки в возрастных подгруппах не было обнаружено, и в связи с этим анализ 
дальнейших диагностических параметров проводился в целом по выборке.

Таблица 1. Средние оценки выполнения заданий экспресс-методики в подгруп-
пах (баллы)

Table 1. Fulfillment of tasks of the technique for rapid assessment in subgroups 
(mean scores)

Задания
Tasks

56–65 лет
56–65 years

(n = 45)

66–75 лет
66–75 years

(n = 55)

76–84 лет
76–84 years

(n = 30)

Группа в целом
Group (total) 

(n = 130)

1 0,5 0,9 1,4 0,9

2 0,3 0,4 1,1 0,6

3 0,4 0,7 0,8 0,6

4 0,9 1,1 1,4 1,3

5 3,5 4,5 5,4 4,7

6 0,7 0,8 1 0,8

7 0,3 0,3 0,4 0,3

8 1 1,5 1,7 1,4

9 0,1 0,4 0,5 0,3

10 0,2 0,4 0,5 0,4

11 0,3 0 0 0,1

12 0 0,1 0 0

Общий балл
Overall score

8,2 11,1 14.2 11,3

Результаты данных исследования теста жизнестойкости представлены 
в таблице 2.

Данные таблицы 2 фиксируют, что в целом по выборке показатели соот-
ветствуют нижнему порогу средних значений (по нормативам Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, 2006 г.), – это, в принципе, позволяет оценить их соответствие 
условной функциональности. Однако обращает на себя внимание результат 
сравнительного анализа процентного распределения нормативных пока-
зателей компонентов жизнестойкости, который позволяет установить их 
качественные особенности (таблица 3).
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Таблица 2. Показатели компонентов жизнестойкости (констатирующий этап)

Table 2. Components of vitality (ascertaining stage)

Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Жизнестойкость
Vitality

62,3 17,4 137,8

Вовлеченность
Involvement

30,91 7,9 66,0

Контроль
Control

21,0 8,8 77,5

Принятие риска
Risk taking

10,2 5,3 21,1

Таблица 3. Распределение показателей компонентов жизнестойкости

Table 3. Distribution of scores of vitality components

Уровень 
значений

Level

Жизне
стойкость

Vitality

Вовле
ченность

Involvement

Контроль
Control

Принятие 
риска

Risk taking

Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%

Высокие 
значения
High

15 11,5 11 8,5 25 19,2 25 19,2

Средние 
значения
Average

90 69,3 95 73,1 60 46,2 40 30,8

Низкие 
значения
Low

25 19,2 24 18,4 45 34,6 65 50,0
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Так, из таблицы 3 видно, что частый выбор респондентами средних значе-
ний по шкалам «общая жизнестойкость» / «вовлеченность», свидетельствую-
щий об их личностной активности в решении обязательных жизненных задач, 
сочетается с предпочтением выбора низких значений по шкалам «контроль» 
и  «принятие риска». Возникшее противоречие усиливается результатами 
контент-анализа описаний субъективного восприятия личностной актив-
ности и самопринятия (по анкете «Субъективное восприятие своей жизни»), 
свидетельствующими о  тенденции большинства участников к  состоянию 
жизненной пассивности, ощущению у  себя «вынужденности к  доживанию 
старой жизнью» и убежденности в том, что они мало интересны настоящему 
происходящему, а современные достижения цивилизации уже мало способ-
ствуют их развитию и движению. Так, например, на вопрос «Изменилось ли 
восприятие времени?» были ответы (здесь и далее приведенные примеры 
ответов респондентов даны в авторском изложении. – Прим. авт.): «сплош-
ные одинаковые серые дни»; «не жизнь, а  день Сурка, ничего не  тормошит 
меня»; «живу только прошлым; «понятно, что хорошая жизнь прошла и скоро 
совсем всё закончится». Ответы на другой вопрос: «Что для Вас жизненное 
счастье?» – «счастье детей», «жить ради детей», «отсутствие болей и добро-
та врачей», «всю жизнь работала без отдыха, а теперь пусть все ухаживают 
за  мной», «сохранение терпимых отношений с  родственниками», «скучное 
ковыряние на даче, да уже и тяжело лопатой-то…», «ой, какое счастье? Всё 
уже раздражает, совсем приелась в жизни, а новое мне не “по зубам”, страшно 
подумать, как с этим жить-то…».

Далее мы проанализировали состояние актуального психологического 
благополучия испытуемых (таблица 4).

Таблица 4. Показатели компонентов психологического благополучия

Table 4. Components of psychological well-being

Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Позитивные отношения 
с окружающими
Positive relations with others

54,80 7,36 135,2

Автономия
Autonomy

52,55 7,34 60,1

Управление средой
Managing the environment

53,92 7,13 90,4
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Шкалы
Scales

Средние 
значения

Mean scores

Стандартное 
отклонение

Standard 
deviation

Дисперсия
Dispersion

Личностный рост
Personal growth

55,83 6,10 30,2

Цель в жизни
Purpose in life

58,02 8,89 49,4

Самопринятие
Self-acceptance

52,73 8,50 66,8

Полученный анализ данных также свидетельствует о  соответствии их 
нижней границе средних значений (по  нормативам Т. Д. Шевеленковой, 
Т. П. Фесенко, 2005 г.). Проведенный корреляционный анализ между показа-
телями параметров шкал жизнестойкости и психологического благополучия 
подтверждает, что субъективное благополучие участников исследовательской 
группы во многом определяется реакцией среды и оценкой Другого; также 
отмечается тенденция к обеднению жизненных целей, планов, к снижению 
личностной значимости и самоценности (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема результата корреляционного анализа между компонентами 
жизнестойкости и психологического благополучия на констатирующем этапе

Условные обозначения: ↓ – положительная корреляционная связь, ↑ – отрицательная корре-
ляционная связь.

Figure 2. Scheme of the result of correlation analysis between the components of 
vitality and psychological well-being at the ascertaining stage
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Резюмируя анализ корреляционных связей и  представленный выше 
исследовательский материал, мы можем утверждать, что демонстрация 
высокой степени ограничения личностной активности указывает на  при-
нятие респондентами реальной жизненной ситуации развития – вынужден-
ной (сос тоявшейся), но неудовлетворяющей. Пытаясь объяснить получен-
ный факт, можно обратиться к специфичности вынужденного проживания 
респондентов на этапе позднего онтогенеза в Камчатском регионе на фоне 
современной экономической ситуации. Традиционно, много десятилетий 
в советское время в регионе сохранялся «преимущественно вахтовый стиль» 
проживания через призму «хорошо обеспеченного будущего», но вследствие 
экономических кризисов данная схема утратила значимость. В результате 
человек, проработав «молодые годы до пенсии» в ситуации территориаль-
ной отдаленности и тяжелых природно-климатических условий, вынужден 
окончательно признать и  принять нереализованность планов по  обеспе-
чению старости «обязательно на материке» и продолжать свой жизненный 
путь, лишенный предыдущей трудовой деятельности, в довольно сложной 
психосоциальной атмосфере.

Второй этап в дизайне нашего исследования заключался в разработ-
ке и  реализации программы психологической интервенции творческими 
методами системной арт-терапии [41]. Мы использовали возможности 
тематической арт-группы, полагая, что целенаправленная, интерактивная 
творческая деятельность, адекватная и безопасная коммуникация стимули-
руют опосредованность переживания участников реального происходящего 
и  запускает механизм актуализации и  реализации жизненного опыта как 
потенциального (ранее не востребованного) [41, 42].

Комплектация техник и технологий осуществлялась с опорой на сохран-
ные звенья психической деятельности с учетом выявленных у респондентов 
снижений когнитивных функций: замедления темпа деятельности, трудностей 
переключения и  распределения внимания, увеличения периода включе-
ния в выполнение заданий, снижения помехоустойчивости в переработке 
информации, сложностей реализации пространственных задач. В  целом 
занятия включали: графические техники с  вербальным сопровождением 
или музыкальным компонентом («Линия жизни», «Грани моего Я», «Коллаж 
жизни», «Автопортрет» и др.), приемы изобразительной стимуляции когнитив-
ных навыков и межличностных взаимодействий (составление арт-дневника; 
арт-техники в сочетании с драмой, поэзией, музыкой и танцами; парная работа 
с пословицами и афоризмами и др.), техники творческого самовыражения, 
поиска и  раскрытия ресурсов саморегуляции (фото- и  музыко терапия, те-
матические инсталляции и перформанс, ландшафная арт-терапия, телесно-
ориентированная арт-терапия и др.) [43, 44, 45]. Программа реализовывалась 
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в  течение 12 месяцев с  частотой два раза в  неделю по  два часа, а  также 
по желанию участников, предлагались домашние задания [4].

Результаты
Многие исследователи отмечают, что систематическое погружение 

в тематический, интеракционный творческий процесс позволяет человеку 
в период старения реабилитировать осознание наличия собственных пси-
хологических особенностей, способов их трансформации и  презентации 
для более успешного функционирования в действительности [41, 44, 45].

Подтверждением этих наблюдений являются показатели по  шкалам 
компонентов жизнестойкости на  3-м контрольном этапе исследова-
ния (таблица 5).

Таблица 5. Динамики показателей компонентов жизнестойкости (контрольный 
срез)

Table 5. Dynamics of values of vitality components (control section)

Шкалы 
теста

Test 
scales

Констатирующие 
показатели

Ascertaining scores

Контрольные 
показатели

Control scores
Коэфф.

t
Coeffi
cient t

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 

devia
tion

Дисп.
Disper

sion

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Жизне-
стойкость
Vitality

62,3 17,4 257,8 78,4 15,8 261,5 3,35**

Вовлечен-
ность
Involve-
ment

30,91 7,9 66,0 40,95 5,53 50,7 3,49**

Контроль
Control

21,0 8,8 77,5 25,5 7,06 53,7 2,13*

Принятие 
риска
Risk taking

10,2 5,3 21,1 13,8 4,7 19,5 3,15*

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
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Из таблицы 5 видно, что в целом по выборке показатели контрольного 
среза входят в параметры верхних границ среднего уровня. Анализ свиде-
тельствует о достоверно значимых различиях по всем шкалам теста.

Анализ результатов динамики распределения показателей компонентов 
жизнестойкости на контрольном этапе подтверждает эти результаты (табли-
ца 6). Представленная динамика параметров компонентов жизнестойкости 
подтверждает, что организованная, комфортная и безопасная возможность 
для пожилого и старого человека быть равноправным участником творческого 
процесса запускает трансформационные механизмы сличения вероятностных 
и реальных индивидуальных потребностей, что в свою очередь способствует 
реальному достижению удовлетворения от собственных действий и проис-
ходящих вокруг событий и жизни в целом.

Таблица 6. Динамика распределения показателей компонентов жизнестойкости

Table 6. Dynamics of distribution of scores of vitality components

Уровень 
значений

Level

Жизне
стойкость

Vitality

Вовлечен
ность

Involvement

Контроль
Control

Принятие 
риска

Risk taking
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%
Кол-
во
N

%

Высокие 
значения
High

22 16,9 18 13,8 19 14,6 18 13,8

Средние 
значения
Average

94 72,4 102 78,5 86 66,2 82 63,1

Низкие 
значения
Low

14 10,7 10 7,7 25 19,2 30 23,1

Достоверно значимые различия по шкале «контроль» (p ≤ 0,05) показывают 
тенденцию респондентов к активному поиску путей влияния и противосто-
яния негативным, довольно часто стрессогенным, возрастным изменениям 
и важность самостоятельного выбора деятельности и адекватных стратегий 
жизнедеятельности в  старости. Рост показателей по  шкале «принятие ри-
ска» (p ≤ 0,05) репрезентирует возросшую потребность использовать знания 
из приобретенного (часто невостребованного) на предыдущих этапах жизни 
опыта для осознания и  принятия жизненной компетентности в  реальной 
действительности.
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Сравнительный анализ компонентов психологического благополучия 
фиксирует достоверно значимые различия по всем шкалам (таблица 7).

Из  таблицы 7 видно, что на  контрольном этапе появились показатели, 
соответствующие высокому уровню (компоненты «автономия» и «управле-
ние средой»). Важно отметить, что показатели других компонентов в целом 
соответствуют верхним границам всё же средних параметров.

Таблица 7. Динамика показателей по шкалам психологического благополучия

Table 7. Dynamics of scores for scales of psychological well-being

Шкалы теста
Test scales

Констатирующие 
показатели

Ascertaining scores

Контрольные 
показатели

Control scores
Коэфф.

t
Coeffi
cient t

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Ср. 
знач.
Mean 
scores

Ст. 
откл.
Stan
dard 
devi
ation

Дисп.
Disper

sion

Пози тивные 
отно шения 
с окружаю-
щими
Positive rela tions 
with others

54,80 7,36 135,2 74,0 7,05 125,6 10,6**

Авто номия
Auto nomy

52,55 7,34 60,1 68,9 7,88 69,0 8,33**

Управ ление 
средой
Mana ging the 
environ ment

53,92 7,13 90,4 73,3 5,90 95,8 12,3**

Личност ный 
рост
Personal growth

55,83 6,10 30,2 69,9 7,35 54,1 37,88**

Цель в жизни
Purpose in life

58,02 8,89 49,4 75,05 6,28 60,2 9,52**

Само принятие
Self-
acceptance

52,73 8,50 66,8 71,9 7,94 43,4 9,23**

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
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Корреляционный анализ на  контрольном этапе исследования также 
демонстрирует перераспределение связей между компонентами жизне-
стойкости и психологического благополучия (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика корреляционных связей между компонентами 
жизнестойкости и психологического благополучия

Figure 3. Dynamics of correlations between the vitality and psychological well-
being components

Итак, анализ данных контрольных показателей позволяет утверждать, 
что погружение участников пожилого и старческого возраста в целенаправ-
ленную творческую деятельность способствует изменению структуры их 
взаимодействия с окружением.

Подтверждение вышесказанного отражено в результатах контрольного 
контент-анализа описаний субъективного восприятия личностной активности, 
отражающих принятие настоящей реальности как возможность жить полно-
ценной и многомерной жизнью. Так, например, на вопрос «Изменилось ли 
восприятие времени?» были ответы: «не позволяю себе бездельничать, и увы, 
много не успеваю»; «да некогда отслеживать, всё время какие-то дела»; «пы-
таюсь догнать современность», «стараюсь жить в  ногу со  временем». 
Изменилась направленность ответов на  вопрос: «Что для Вас жизненное 
счастье?» – «когда мной гордятся родные», «когда младшая дочь приглашает 
в свою компанию», «покой внутри меня», «давать “прикурить новой поросли”».

Таким образом, мы можем отметить, что участие респондентов в  це-
ленаправленной творческой деятельности, в  безопасном межличностном 
взаимодействии в  тематических арт-группах стимулирует механизмы 
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личностной и  социальной активности, самостоятельности, независимости 
и  в  целом способствует поддержанию уровня психологического благопо-
лучия и успешного старения.

Обсуждение результатов
Ряд исследователей (М. В. Ермолаева; И. Б. Котова, И. В. Гроза; O. Y. Strizhit-

skaya, E. P. Davedyuk; А. И. Мелёхин) отмечает, что накапливаясь и обогащаясь, 
жизненный опыт позволяет человеку быть не только объектом жизни, но и ее 
субъектом [3, 5, 46, 47, 48]. Поэтому уникальный для каждого человека жизнен-
ный опыт является специфическим ресурсом его старения. Однако в период 
позднего онтогенеза использование потенциалов жизненного опыта может 
быть крайне проблематично. Вероятно, данную ситуацию можно объяснить 
пониманием (принятием) слабо развитой культуры старения или отсутствием 
опыта «массового проживания старости» в  предыдущих нескольких поко-
лениях, равно как и любого другого периода жизни – детства, отрочества, 
зрелости [4, 20].

Важно, что опыт обладает пластичностью и обратимостью за счет посто-
янного пересмотра когнитивной и эмоциональной оценок, реинтерпретации 
результатов конкретных событий или этапов жизни, и как следствие, изме-
нения его структуры [49]. Традиционно первыми показателями уязвимости 
пожилого возраста считаются ухудшения здоровья и когнитивные изменения. 
Современные публикации подвергают сомнению обязательные изменения 
когнитивной сферы как естественную часть старения и предоставляют достовер-
ные факты о ее интактных и патологических вариантах [22, 25, 29]. Сторонники 
концепции когнитивного резерва предполагают, что возрастные когнитивные 
нарушения в старости носят не только структурный, но и функциональный 
характер [50]. Многими исследователями исходный уровень образования, 
продолжающееся обучение и ориентирование пожилого человека на цели, 
имеющие для него эмоциональную значимость, рассматриваются как ключевой 
фактор сохранения когнитивного запаса в старости, и это расширяет пред-
ставления о компенсаторных возможностях когнитивных функций [29, 48, 50].

Сохранные когнитивные процессы в  пожилом возрасте за  счет закре-
пленных в  индивидуальном опыте форм активности могут обеспечивать 
стабильность системы установок и убеждений человека о себе, мире, отно-
шений с ним, позволяющих успешно реализовать сложившиеся алгоритмы 
деятельности и  препятствовать негативным воздействиям, что, по  сути, 
и есть устойчивый ресурс саморегуляции – жизнестойкость [36, 48, 50, 51]. 
В. В. Селиванов отмечает, что личности в старости хорошо адаптироваться 
к возрастным изменениям позволяет сохранная высокая способность к са-
морегуляции психических функций [52].
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S. R. Maddi, R. H. Harvey отмечают, что жизнестойкость – это внутренний 
ресурс, подвластный самому человеку, то, что он может сам изменить и пере-
осмыслить [53, 54]. Эти положения нашли отражение и в настоящем иссле-
довании, но при интерпретации результатов мы столкнулись с несколькими 
проблемами. Так, например, многие исследования указывают, что компоненты 
жизнестойкости развиваются активно в основном в детстве и отчасти в под-
ростковом возрасте, но  на  последующих этапах онтогенеза их развитие 
возможно как следствие интенсивного включения в специальные тренинги. 
В нашем случае тренинг жизнестойкости не являлся целью исследования, 
и в то же время результат психологической интервенции фиксирует дина-
мику увеличения показателей компонентов жизнестойкости. Данный факт 
позволяет нам констатировать, что ресурс саморегуляции был достаточно 
развит на предыдущих возрастных этапах, но для данного возраста слабо 
востребован и  поэтому скорее характеризуется как потенциальный. Для 
большей части респондентов актуализация данного ресурса стала возможной 
путем максимального использования интерактивного и целенаправленного 
погружения в процессы арт-группы [20, 55].

Следующая особенность связана с  вопросами нормативных значений 
используемых тестов, к сожалению, не адаптированных к старческому воз-
расту. Мы солидарны с публикациями, которые заявляют о существующей 
проблеме дефицита валидизированных методов для применения в герон-
топсихологических исследованиях. Нами использовались нормы авторов 
методики (до 48 лет), согласно которым у респондентов исследовательской 
группы в целом результаты соответствуют среднему уровню. По обозначен-
ным выше причинам оценивать полученные данные с позиции предыдущего 
возрастного периода довольно сложно и скорее некорректно.

В данном исследовании предпринята попытка рассмотреть возможности 
сохранного когнитивного ресурса с позиции ресурсных стратегий обработки 
и ревизии событий и, как следствие, обеспечения индивидуальности и уни-
кальности собственного пути. Отражение силы нереализованного жизненного 
опыта было представлено через призму психологической характеристики 
жизнестойкости, которая позволяет человеку адаптивно взаимодействовать 
с окружающей реальностью и детерминирует появление субъективного «чув-
ства личного благополучия» [56, с. 108]. Результаты данного исследования 
свидетельствуют о том, что сохранение когнитивного ресурса и саморегу-
лирующих способностей (жизнестойкости) личности в старости выступает 
условием актуализации потенциального жизненного опыта. Эти ресурсы по-
зволяют поддерживать физическое, психологическое и социальное здоровье 
и обеспечивать ценность и смысл жизни при любых обстоятельствах, что, 
совершенно очевидно, особо актуально для успешного старения.
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В заключение важно отметить, что представленная работа имеет обосно-
ванные предпосылки и  может составить актуальное поле для дальнейше-
го исследования других ресурсов старения. Мы выражаем надежду, что 
полученные результаты дают возможность дифференцировать стратегии 
и  способы работы с  пожилыми и  старыми людьми, а  также, что особенно 
важно в современном обществе, могут быть использованы для просвещения 
подрастающего поколения с  целью формирования уважения к  старости 
и смягчения негативных стереотипов старения.

Статья-победитель конкурса «Российского психологического журнала» – 2018.

Winner of the Russian Psychological Journal contest – 2018.
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