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Введение. По состоянию на 2024 год существует дефицит комплексных исследований,
которые бы охватывали не только медико-биологические, но и эмоционально-психологиче-
ские потребности пожилых людей. На наш взгляд одной из причин такой низкой степени
разработанности проблемы является табуированность в российском обществе темы старо-
сти. Но увеличение доли пожилых людей в современном обществе так или иначе будет
способствовать повышению научного внимания к геронтологическим вопросам.

Обзор литературы. Психологическое благополучие рассматривается в науке как поли-
компонентный феномен, который характеризует степень оптимального функционирова-
ния и включает преобладание положительных эмоций, субъективное ощущение счастья и
удовлетворённости своими достижениями.

Н. Брэдбёрн[6] рассматривал психологическое благополучие как баланс положитель-
ных и негативных эмоций, в то время как Э. Динер в 1984 году ввёл в эту тематику
понятие «субъективное благополучие», состоящее из трёх ключевых компонентов: удо-
влетворенность жизнью, совокупность положительных эмоций и наличие отрицательных
переживаний[7].

Важным вкладом в формирование целостного понимания психологического благопо-
лучия стала теория К. Рифф, в которой она отходит от гедонистической ориентации пси-
хологического благополучия[14]. Она обобщила множество теорий (теории А. Маслоу, К.
Роджерса, Г. Олпорта, К.Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, М. Яходы и др.), предста-
вив в итоге шесть элементов, определяющих психологическое благополучие: автономия,
управление окружающей средой, личностный рост, позитивные отношения с окружающи-
ми, наличие целей в жизни и самопринятие[15]. Каждый из этих компонентов оказывает
непосредственное влияние на эмоциональную сферу пожилых людей, определяя их спо-
собность справляться с трудностями и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Уровень психологического благополучия неразрывно связан с особенностями эмоцио-
нальной сферы пожилых людей, которая изучена многими отечественными исследовате-
лями, такими как О.Б. Краснова[2], Л.И. Анцыферова[1], и Н.Ф. Шахматов[4], что позво-
ляет глубже понять психологические аспекты старения. Исследования показывают, что
с возрастом личностные характеристики могут меняться — снижается эмоциональная
реактивность и повышается способность к эмоциональной регуляции. Психологические
проблемы, связанные с адаптацией к новым условиям жизни после выхода на пенсию,
часто приводят к сложным эмоциональным состояниям, включая депрессию, одиночество
и тревогу[4, 5]. Однако важно отметить и плюсы — многие пожилые люди, несмотря на
свои ограничения, могут развивать активные способы переживания счастья и достижения
внутреннего удовлетворения.
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Недостаточно разработанной в геронтологии темой на наш взгляд является тема ре-
лигиозности в контексте психологического благополучия пожилых людей. В виду своей
собственной нерелигиозности многие исследователи считают эту тему недостаточно важ-
ной в анализе личности[8]. Д.А. Леонтьев указывает на то, что данные психологических
исследований последнего времени во многом свидетельствуют скорее в пользу положи-
тельного влияния религиозности на психологическое благополучие, устойчивость и раз-
витие (см.: Эммонс, 2004)[3]. Однако пока не решена важнейшая методологическая про-
блема — разделения «внутренней» и «внешней» религиозности (Г.Олпорт, 1950). В целом
можно говорить о положительном влиянии на психологическое благополучие внутрен-
ней религиозности и негативном — внешней[13]. Внутренняя религиозность обнаруживает
положительную корреляцию с психологическим здоровьем в целом, отрицательную — с
депрессией[16]. Кроме того, внутренняя религиозность в отличие от внешней способствует
существенному снижению страха смерти, так как через неё смерть обретает смысл [9].
Этот аспект представляет на наш взгляд особенно большой интерес в контексте изучения
психологического благополучия пожилых людей.

ВЫВОДЫ. В заключение хотим отметить, что психологическое благополучие в пожи-
лом возрасте зависит от множества факторов и необходимо более глубокое осмысление со
стороны научного сообщества этого феномена. Пожилые люди нуждаются в психологиче-
ском сопровождении для благополучного преодоления кризиса поздней взрослости.
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