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 Проблема изменения ядра личности в старости является одной из самых 
дискуссионных в геронтопсихологии. Ранние взгляды, основанные на 
теоретических представлениях и наблюдениях за стариками, отстаивали 
нарастание негативных личностных характеристик в старости: 
раздражительности, ригидности, проявления реакционных социальных и 
политических установок.



 Экспериментальные исследования личности в старости стали осуществляться 
с начала тридцатых годов. В основе этих исследований лежал метод 
возрастных поперечных срезов. Подробный обзор этих ранних работ 
приведен в работе Н.Ф.Шахматова. Он описал исследования Э. Крепелина, в 
которых показано нарастание эгоцентризма, упрямства и подозрительности в 
старости как предвестников будущих болезненных изменений в позднем 
возрасте в форме старческой деменции. Упрямство пожилых людей Э.
Крепелин объяснял затруднением хода мыслей, «упадком энергии». Другие 
авторы объясняли потерю оригинальности, утрату индивидуальности в 
старости снижением уровня мышления в этом возрасте. В работах того 
времени повторяются рассуждения о консерватизме стариков, замкнутости, 
пессимизме, недоверчивости, подозрительности, иждивенчестве и 
обидчивости .



 Эти данные относятся к ранним 
психологическим исследованиям личности. 
Более поздние зарубежные исследования, 
основанные на лонгитюдном методе, 
изменений ядра личности в старости не 
обнаружили . Так, в широкомасштабном 
сиэтлском лонгитюдном исследовании Шайи 
с соавторами не обнаружили значимого 
нарастания ригидности в старости ни в 
личностной, ни в познавательной сфере.



 Одной из теорий, пытающихся 
объяснить положение пожилых 
людей в обществе, является 
широко распространенная и 
принятая на Западе теория 
разобществления, которую 
впервые обосновали Дж. Розен и Б. 
Ньюгартен, а затем дополнили Е.
Камминг и В.Генри.



 Разобществление -- это психосоциальное 
явление, объясняющееся как природными 
изменениями психологии стареющей личности, 
так и воздействием на нее социальной среды. 
Явление разобществления выражается в 
изменении мотивации, сосредоточении на своем 
внутреннем мире и спаде коммуникативности. 
Формальное начало этого процесса связано с 
выходом на пенсию и обнаруживает 
субъективное и объективное проявление. 
Объективно разобществление находит свое 
выражение в утрате прежних социальных ролей, 
ухудшении состояния здоровья, снижении 
дохода, утрате или отдалении близких людей. 
Субъективно оно выступает в ощущении своей 
ненужности, сужении круга интересов -- 
сосредоточении их на своем внутреннем мире.

 



 Суть теории заключается в том, что с возрастом происходит удаление 
стареющего человека от общества, причем этот процесс биологически и 
психологически внутренне присущ и неизбежен. Разрыв между личностью и 
обществом происходит уже после выхода на пенсию. По инерции пожилой 
человек продолжает поддерживать старые связи, интересуется тем, что 
происходит на работе. Затем эти связи становятся искусственными и 
постепенно прерываются. Количество поступающей к человеку информации 
уменьшается, круг его интересов сужается, падает активность, в связи с чем 
ускоряется процесс старения. Именно в это время стареющему человеку 
необходима поддержка и уважение со стороны молодых. Такая поддержка 
может рассматриваться и как превентивная мера, стремление последних 
гарантировать себе аналогичное положение в будущем Холостова Е.И. 



 Прекращение активной профессиональной 
деятельности приводит к тому, что психологические 
процессы (мышление, память, внимание и т.д.) не 
получают полноценной нагрузки, снижается уровень 
их функционирования. При отсутствии ситуации 
передачи профессиональных знаний другим 
снижается и профессиональная компетентность. 
Авторы ссылаются на исследования Г. Томе, который 
зафиксировал зависимость психического состояния 
пожилого человека от состояния здоровья и его 
социального окружения. Ухудшение общего 
состояния здоровья было выявлено прежде всего у 
тех мужчин и женщин, семья которых по причине 
смерти родственника или переезда от детей стала 
меньше и тем самым сократились возможности для 
личных контактов. Удалось также проследить связь 
между общим состоянием здоровья и теми формами 
и способами, в которых воспринималось ухудшение 
ситуации. В ходе исследования установлено, что 
лица, состояние которых было оценено как 
благополучное, отвечали на трудности по работе, в 
хозяйственной или жилищной области скорее 
активно и конструктивно, а лица со значительным 
ухудшением здоровья, напротив, ждали решения их 
проблем извне, особенно со стороны членов их 
семей.



 Психическое и соматическое здоровье 
и благополучие пожилых людей 
зависит от отношения к будущему. 
Масштаб жизненных планов, который 
является индикатором зрелой 
личности, значимо коррелирует с 
установленным врачами уровнем 
здоровья. Если окружающая среда 
продолжает побуждать и 
стимулировать человека и особенно 
если будущее еще открывает перед 
ним известные возможности, то 
можно ожидать высокую степень 
постоянства поведения при выходе на 
пенсию.



 Значительное изменение мировоззрения и 
социального окружения нарушает идентичность 
пожилых людей, дестабилизирует их психическое 
состояние, снижает уровень социально-
психологической адаптации. Картина общества, 
предстающая перед человеком, не имеет 
стабильности, неопределенным видится не 
только будущее, но и прошлое. Это дезорганизует 
пожилых людей, усиливает у них напряженность, 
вызванную неудовлетворительным 
самочувствием в связи с возрастными 
изменениями в организме и новым, 
непривычным статусом, обусловленным выходом 
на пенсию. В связи с этим для пожилых людей в 
условиях современной социальной ситуации 
нашего общества более важной становится не 
высокая оценка всей прожитой жизни и 
цельности своей личности, а внешние показатели 
жизненного благополучия: наличие работы, роли 
в семье, оказание помощи семье.



 В своем фундаментальном обзорном исследовании «Психическое старение» Н.Ф. 
Шахматов делает вывод о том, что в старости не происходит какого-либо изменения 
личностных характеристик -- ни нравственные, ни социальные качества личности не 
утрачиваются. Если же изменения происходят, то это свидетельствует о наличии 
возрастно-органического процесса, неблагоприятные проявления которого имеют 
отношение к центральной нервной системе. Различного рода заострения черт 
характера, так же как и впервые выявляющиеся негативные изменения личности в 
старости, являются симптомами собственно возрастных психозов позднего возраста. 
Подобная симптоматика выступает в качестве первого, чаще всего начального 
признака этих психозов. Однако она также может выявляться и на стадии 
развернутых проявлений этих форм неблагоприятного психического старения. Вне 
этого все, что составляет индивидуальность человека, его личную и социальную 
ценность и значимость, не претерпевает в старости каких-либо изменений. Таким 
образом, ранние и поздние психологические и клинические исследования, 
теоретические концепции, наблюдения не дают однозначного ответа по поводу того, 
происходит ли изменение ядра личности в старости.
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