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 ü книге рассмотрены физиологические, психологические и философ-
ские аспекты проблемы старения. Ďриведены классификации периодов 
Ȩизни человека и различия меȨду календарным и биологическим воз-
растом. Ēказано на особенности индивидуального восприятия лично-
стьɄ собственного возраста. Ďроанализированы современные демогра-
фические процессы и их особенности на постсоветском пространстве, 
выраȨаɄȿиеся нередко в разрыве поколений.
 Āетально охарактеризованы признаки физической и психологиче-
ской инволɄции в позднем возрасте и факторы, влияɄȿие на интенсив-
ность этих процессов. Ēказаны варианты личностного реагирования на 
факт старения и различные типы социально-психологических измене-
ний. Ĉонстатируется факт субɀективного восприятия течения времени 
в различные периоды Ȩизни человека, освеȿены особенности этого 
процесса в поȨилом возрасте. Отмечено стремление лɄдей к продле-
ниɄ молодости и приведен исторический обзор предпринимаемых по-
пыток омолоȨения от древних времен до наших дней.
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Мы наблɄдаем за поведением лɄдей и обобȿаем 
свои наблɄдения. Мы впитываем идеи напрямуɄ 
из интеллектуального климата ҆  прислушиваясь 
к мнениɄ авторитетных личностей и обраȿаясь 
к повседневному опыту.

ĐȶȪȡȦȱ�ĎȪȱȭȦȴє�ĘȪȵȶɁȫ�ȯȪȵȶ�ҒӅӌӃё�ȵєׇӄӈғ�ӄ

ӄ ĐȶȪȡȦȱ�ĎȪȱȭȦȴ ҆  почетный профессор психологии ýарвардского универси-
тета, признанный специалист в области когнитивных исследований. ęи-
роко известен своими работами в области психолингвистики, автор бест-
селлеров о феноменах человеческого языка, мозге и сознании. ûлестяȿий 
ученый и популяризатор науки. ѮĈакой превосходный мыслитель и писа-
тель, ҆  отмечает ďичард Āокинз, британский ученый-этолог, эволɄци-
онный биолог. ҆  ą как отваȨно бросает он вызов либеральному тренду 
в науке, в то время как сам принадлеȨит к лучшему сорту либералов. Ďин-
кер ҆  звезда, и научному миру повезло, что он в его рядахѯ ҒӅӌӃ, облоȨкағ.
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НА ПУТИ К ПОЛНОЦЕННОЙ 
И РАДОСТНОЙ ЖИЗНИ…

Мы Ȩивем в эпоху резкой смены веками слоȨившихся спосо-
бов и методов понимания и осознания человеком его места в мире. 
ąзменяɄтся экономические формации, разрушаɄтся традицион-
ные культурные и социальные стереотипы, происходит беспреце-
дентное вмешательство человека техногенного века в природные 
процессы с последствиями планетарного масштаба, наблɄдается 
небывалая со времен üеликого переселения народов миграция 
населения, распадаɄтся традиционные формы семьи.

Особенно остро оȿуȿаɄтся эти изменения на постсоветском 
пространстве, где утрачена система преȨних духовных ценностей 
и ориентиров, а новая так и не создана. Свой вклад в эти негатив-
ные процессы вносят и СМą, фокусируясь на деструктивных со-
бытиях насилия и разрушения и создавая постоянно стрессируɄ-
ȿий человека виртуальный мир, полный чувства угрозы, страхов, 
тревоги, оȿуȿения собственной внутренней неустойчивости, бес-
силия, обособленности, потерянности, отчуȨдения, разочаро-
ванияѕ Ďри этом отмечаɄтся чуть ли не откровенные призывы 
к упроȿениɄ отношения к лɄдям, Ȩизни вообȿе, к отказу от того, 
что находится выше уровня понимания Ѯпростогоѯ человека, от 
высоких чувств. Обраȿение к слоȨным структурам человеческого 
сознания и человеческих отношений высшего ранга высмеивается 
и опошляется. ďезультатом этого становятся интеллектуальная 
редукция, огрубление, уплоȿение сознания. Ďроисходят грубые 
нарушения процессов духовной экологии, преобразуɄтся далеко 
не в лучшуɄ сторону интеллектуальные, нравственные, эстети-
ческие и эмоциональные потребности лɄдей.
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Обычно лɄбая традиционная культура насыȿена нарабо-
танными веками способами, приемами, формами оптимизации 
психологического состояния человека ҆  снятия стресса, стра-
хов, тревоги, улучшения настроения и т. п. Специфической чер-
той мировосприятия человека именно   � века является возрас-
тание глубоких противоречий человеческого бытия вследствие 
разрыва классической гармонии меȨду поколениями, человеком 
и миром, человеком и социумом.

ü наше время перемен возникла ваȨная социально-психологи-
ческая проблемаѓ многие лɄди проявляɄт неготовность соответ-
ственно постоянно меняɄȿейся ситуации корректировать своɄ 
Ȩизнедеятельность. üо многом из-за этого они, находясь чуть ли 
не постоянно во фрустрированном состоянии, не могут сохранить 
своɄ социальнуɄ, духовнуɄ, индивидуальнуɄ идентичность, Ѯубе-
гаɄтѯ в себя и тем самым, как это ни парадоксально, теряɄт себя, 
Ѯрастворяясьѯ в социальном пространстве.

Ďерманентные стрессы, эмоциональные и физические пе-
регрузки, необходимость принятия быстрых и нетрадицион-
ных решений, поиска выхода из, казалось бы, неразрешимых 
противоречий, адаптации к постоянно меняɄȿимся условиям 
Ȩизни тяȨким бременем лоȨатся на плечи наших современни-
ков. ą в первуɄ очередь это относится к представителям стар-
шего поколения, ведь в нынешнɄɄ эпоху в связи с успехами 
медицины и определенными позитивными изменениями в со-
циальной Ȩизни отмечен значительный по сравнениɄ с преды-
дуȿими периодами истории рост продолȨительности Ȩизни че-
ловека, что приводит к увеличениɄ количества поȨилых лɄдей, 
поэтому возникаɄт многочисленные проблемы как в социуме во-
обȿе, так и в интерперсональных отношениях.

ü свете слоȨившейся ситуации обраȿение автора к проблеме 
поȨилых лɄдей чрезвычайно актуально. ü первуɄ очередь сле-
дует отметить многосторонний подход к рассматриваемой тема-
тике, в котором нашли место физиологические, психологические 
и философские аспекты проблемы. Ďриведены классификации 
периодов Ȩизни человека и различия меȨду календарным и био-
логическим возрастом. Ēказано на особенности индивидуаль-
ного восприятия личностьɄ собственного возраста. ďассмотрены 
современные демографические процессы и их особенности на 
пост советском пространстве, выраȨаɄȿиеся нередко в разрыве 
поколений. Āетально проанализированы признаки физической 
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и психологической инволɄции в позднем возрасте и факторы, 
влияɄȿие на интенсивность этих процессов. Ēказаны варианты 
личностного реагирования на факт старения и различные типы 
социально-психологических изменений. Ďодробно рассмотрены 
изменения в вербальной экспрессии поȨилых лɄдей, препят-
ствуɄȿие полноценным интерперсональным коммуникациям.

Отмечено стремление лɄдей к продлениɄ молодости и приве-
ден исторический обзор предпринимаемых попыток омолоȨения 
от древних времен до наших дней. Ďроанализированы возникаɄ-
ȿие в связи с выходом на пенсиɄ многочисленные человеческие 
проблемы и указаны возмоȨности адаптации к новым условиям. 
Многие поȨилые лɄди после выхода на пенсиɄ Ȩивут в сред-
нем еȿе ӄӈ҂ӅӃ лет, но уȨе в отрыве от лɄбимой работы. ü боль-
шей или меньшей степени это ставит их в условия ѮвынуȨденной 
праздностиѯ, к которой они не привыкли, что обостряет оȿуȿе-
ние контраста меȨду собственной бездеятельностьɄ и деятель-
ной ȨизньɄ обȿества. ü этом возрасте человек не моȨет с лег-
костьɄ отказаться от потребностей и мотиваций молодостиѓ он 
так Ȩе ȨаȨдет лɄбви, впечатлений, кипучей активности и мно-
гого другого, чему, согласно обычным представлениям о старости, 
уȨе Ѯне времяѯ. Āля многих это становится патогенным фактором 
в соматическом и психическом плане. ą с этой точки зрения ре-
ализация предлагаемых автором мероприятий по стабилизации 
психологического состояния поȨилых лɄдей уменьшит и проб-
лемы со стороны соматической сферы, что в своɄ очередь при-
ведет к сниȨениɄ нагрузки на обȿественное здравоохранение.

Описано субɀективное восприятие течения времени в раз-
личные периоды Ȩизни человека и освеȿены особенности этого 
процесса в поȨилом возрасте. Особое внимание уделено форми-
рованиɄ феномена, известного под названием Ѯмудростьѯ, и его 
влияниɄ на отношения меȨду поколениями. Ďоказано амбива-
лентное воздействие воспоминаний человека о своих Ȩизненных 
коллизиях на психологическое состояние.

ęирокуɄ распространенность в нашу эпоху имеет феномен 
одиночества. Ğто комплексное явление, не знаɄȿее классовых, 
расовых или возрастных границ. ĎереȨивание лɄдьми чувства 
одиночества становится проявлением не только психологиче-
ской, но и социальной травмы современного человека, и мас-
штабы такого социального сиротства весьма оȿутимы. ü свете 
слоȨившейся ситуации обраȿение автора к указанной проблеме 
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чрезвычайно актуально, ведь человек тяȨело переȨивает оȿуȿе-
ние одиночества, его счастье зависит от солидарности с другими, 
чувства сопричастности с прошлыми и будуȿими поколениями. 
Автором раскрыты суȿность понятия Ѯодиночествоѯ и его отли-
чие от изолированности и уединенности. ďассмотрены факторы, 
усугубляɄȿие одиночество, описаны вызываемые им аффектив-
ные расстройства, нарушения личностного функционирования 
и социальной адаптации.

Ēказано на диалектику природы, в соответствии с которой все, 
что имеет начало, имеет и конец. ąсследованы широкое распро-
странение в психологической Ȩизни индивида страха смерти 
и его усиление в преклонном возрасте. Описаны отношения 
различных религиозных конфессий к идеям бессмертной души 
и загробной Ȩизни. Ďриведены психологические заȿитные ме-
ханизмы отрицания смерти и указано на их амбивалентный ха-
рактер. Ďредставлены преимуȿества оптимистического отно-
шения к Ȩизни.

Отмечены ваȨность творчества и искусства как проявлений 
высших человеческих потребностей, а такȨе их роль в противо-
действии негативным проявлениям старости и поступательном 
развитии личности в поздний период. Āана картина позитивного 
личностного восприятия старости, позволяɄȿего рассматри-
вать ее как время Ѯзолотой осениѯ. Автором аргументированно 
показана реальность сохранения полноценного функционирова-
ния в поȨилом возрасте. Отмечены необходимость спокойного 
подведения итогов Ȩизни и создания собственного отношения 
к бренности суȿествования как одна из задач личностного раз-
вития в преклонном возрасте, а такȨе Ȩелательность формиро-
вания готовности стоически принять своɄ человеческуɄ при-
роду со всеми ее недостатками и несовершенствами. Ďриведены 
факты достойного отношения известных исторических личностей 
к приблиȨаɄȿемуся завершениɄ земного пути на пороге пере-
хода в вечность. Отдельно рассмотрена проблема поиска смысла 
человеческого суȿествования в поȨилом возрасте и показана 
возмоȨность его обретения на пути к самоактуализации лично-
сти и реализации ее внутреннего потенциала в плане осознания 
и принятия высших духовных ценностей и смыслов. üаȨнейшим 
итогом рассмотрения автором широких проблем, связанных со 
старостьɄ и смертьɄ, является обоснование идеи о возмоȨно-
сти старения с достаточно хорошим уровнем функционирования 



ӄӄ

Ďредисловие

и о наполненном смыслом проȨивании в позднем возрасте. Ğто 
и определяет гуманистический характер всей работы. Āетально 
описаны автором современные возмоȨности медицины, психо-
логии и социальных слуȨб для поддерȨки лɄдей рассматривае-
мой возрастной группы. Ēказаны такȨе некоторые тактические 
приемы, позволяɄȿие добиваться продуктивного обȿения с по-
Ȩилыми лɄдьми.

ü обсуȨдении рассматриваемых автором проблем находится 
место всемѓ представителям различных психотерапевтических 
школ от психоанализа до экзистенциально-гуманистического 
направления психотерапии, мудрецам, философам, литерато-
рам. ĊɄбопытно, что позиция автора раскрыта сквозь призму 
интеграции их взглядов, что создает своеобразный эффект Ѯне-
зримого присутствияѯ. Складывается впечатление, что за стро-
ками книги говорят классики философии, психологии, психоте-
рапии, психиатрииѕ

Материал, несмотря на определеннуɄ фрагментарность, обɀ-
единен одной логикойѓ от постановки проблем до момента обо-
значения акцентов в психотерапевтической работе прослеȨива-
ется единая линия, а разбор феноменов приблиȨен к реальной 
Ȩизни. üзаимодействие описываемых факторов с психологиче-
ским и социальным здоровьем, их полоȨительные и отрицатель-
ные корреляции автор прослеȨивает во всех разделах книги, так 
или иначе посвяȿенных отношениɄ человека к социуму, его цен-
ностям, попыткам и стремлениям постичь необɀятнуɄ проблему 
души. Ďоскольку каȨдая глава представляет собой отдельный и во 
многом самодостаточный блок, возмоȨны некоторые повторы 
в тематическом рассмотрении проблематики.

Čеобходимо сделать несколько замечаний о стиле излоȨения 
материала. Āалеко не каȨдый пишуȿий моȨет отказаться от со-
блазнительной возмоȨности перефразировать чуȨие высказы-
вания и выдавать их за излоȨение собственных мыслей и идей. 
ýлавной заботой данного автора стало не доказательство своей са-
мобытности и экстраординарности, а старательное собирание на 
ниве истории рассыпанных тут и там зерен истины с верой в то, 
что подлинное знание, независимо от того, когда и кем оно было 
добыто, всегда и для всех остается истинным. ąменно поэтому 
в тексте присутствует большое количество прямых цитат из про-
изведений мыслителей разных эпох, что некоторым читателям 
моȨет показаться слегка избыточным. Čо за этим проглядывает 
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Ȩелание автора хотя бы пунктирно обозначить максимально воз-
моȨнуɄ в данной ситуации часть значительной палитры выдаɄ-
ȿихся мыслителей всех времен и народов, произведения которых 
могут никогда и не попасть в поле зрения погруȨенного в суету 
обыденной Ȩизни человека.

Āанная работа выполнена на высоком уровне, она комплексна 
и вклɄчает систематический обзор литературы по рассматрива-
емым проблемам. đекст монографии иллɄстрирован большим 
количеством цитат из произведений классической русской и за-
рубеȨной литературыѓ А.�С. Ďушкин, ĕ.�М. Āостоевский, Ċ.�Č. đол-
стой, Ē. ęекспир, А. ĈамɄ, ý. Миллер, ą. ûродский и т. д. Ďри-
ведены высказывания действительных гигантов мысли и духаѓ 
Ďлатона, ėицерона, Āанте, üольтера, С. Ĉьеркегора, А. ęо-
пенгауэра, ĕ. Čицше, û. ďассела, М. Ėайдеггера, Č.�А. ûердя-
ева и др. ęироко представлены клинические воззрения и ко-
рифеев в области психологии и медициныѓ ӆ. ĕрейда, Ĉ.�ý. ğнга, 
Ē. ĀȨеймса, Ğ. Ğриксона, Ĉ. Ėорни, А. Маслоу, ĀȨ. ûьɄдȨенталя, 
ď. Мэя, ü. ĕранкла, Ğ. ĕромма, ą. Ġлома и т. д. Ďриведен обшир-
ный список цитируемых в тексте публикаций. üаȨным достоин-
ством книги является в большинстве случаев четкое указание ря-
дом с ссылкой на источник и страницы исходного документа, из 
которого взята цитата. ûлагодаря этому заинтересованный чи-
татель с цельɄ более глубоко осознать проблемы смоȨет расши-
рить свои знания в интересуɄȿей его области путем обраȿения 
непосредственно к конкретному месту в первоисточнике.

Čесмотря на то что автор рассматривает не совсем веселые 
времена в человеческой Ȩизни, обȿий настрой книги глубоко 
оптимистичен. ü работе продемонстрировано, что наше суȿе-
ствование моȨет переȨиваться по-другому, если мы достигаем 
подлинности Ȩизни. āсли читатель позволит настояȿим описа-
ниям вступить в перекличку с его собственным опытом, это мо-
Ȩет помочь ему обогатить своɄ Ȩизнь.

Специфическая особенность этой книги в том, что здесь мы 
имеем тот редкий случай, когда рассматриваемые в ней проблемы 
касаɄтся лɄбого человека, в чьих руках оказалась данная книга. 
ĎреȨде всего, монография представляет интерес для специали-
стов в области медицины, психологии, философии, педагогики, 
социологии, а такȨе для работников социальных и других слуȨб, 
которые в силу своих профессиональных обязанностей в тех или 
иных обстоятельствах обȿаɄтся с поȨилыми лɄдьми.



Ďредисловие

Сами Ȩе поȨилые лɄди, внимательно ознакомившись с со-
дерȨанием книги, смогут в некоторой степени скорректировать 
свой субɀективный взгляд на окруȨаɄȿее, понять, как их пове-
дение выглядит со стороны, применить на себе указанные об-
разцы позитивного отношения к старости и сделать ее теплой 
и исполненной смысла.

МоȨно надеяться, что внимательно изучившие текст срав-
нительно молодые читатели, надеɄȿиеся и сами достичь пре-
клонного возраста, согласятся с неизбеȨностьɄ в более или ме-
нее отдаленном будуȿем столкновения с этими Ȩе проблемами. 
ą, осознав суть возрастных метаморфоз, смогут лучше понять со-
стояние находяȿихся рядом поȨилых лɄдей, закроɄт послед-
нɄɄ страницу книги уȨе несколько изменившимися, станут от-
носиться к поȨилым лɄдям с пониманием, большей терпимостьɄ, 
сочувствием и лɄбовьɄ.

Ġє�Ċє�ĈȲȯȲȰȪȱȵȭȪȫё�ȩȟȵȯȷȨȦȱȱɁȫ�ȥȦɅȶȦȯɂ
ȱȟȷȭȪ�ďȦȵȳȷȠȯȪȭȪ�ûȦȯȟȴȷȵɂё�ȥȲȭȶȲȴ�ȳȵȪȻȲȯȲȢȪȽȦȵȭȪȻ�
ȱȟȷȭё�ȳȴȲȺȦȵȵȲȴё�ȟȭȟȥȦȰȪȭё�ȳȴȦȥȵȦȥȟȶȦȯɂ�ȳȴȟȡȯȦȱȪɅ�

ûȦȯȲȴȷȵȵȭȲȢȲ�ȲȠȿȦȵȶȡȟ�ȳȵȪȻȲȯȲȢȲȡ
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ü последние годы к нам все чаȿе обраȿаɄтся друзья, знакомые, 
работаɄȿие в области соматической медицины коллеги и про-
сто клиенты с просьбой помочь разрешить конфликтные ситуа-
ции с их престарелыми родителями и родственниками, причем 
возникаɄȿие проблемы они связываɄт именно с солидным воз-
растом последних. Čе Ȩелая, как правило, анализировать слоȨив-
шуɄся ситуациɄ, главные надеȨды они связываɄт с возмоȨным 
назначением поȨилым лɄдям медикаментозных средств.

Ē автора не оказалось в этой области какой-либо подготовки, 
а в силу различных обстоятельств ҆  и собственных более или 
менее четко сформулированных представлений, хотя эпизоди-
ческие размышления по поводу старости и смерти с возрастом, 
конечно Ȩе, становятся более частыми, да и профессиональный 
долг требует разобраться в проблеме. üыяснилось такȨе, что 
и у опрошенных нами коллег ҆  психиатров, психологов и пси-
хотерапевтов нет превосходяȿих обычный обывательский уро-
вень понятий о старшем возрасте и связанных с этим психологи-
ческих проблемах. Ęто наполняет внутренний мир стареɄȿего 
человека, есть ли специфика по сравнениɄ с предыдуȿими воз-
растными фазами, и если да, то в чем онаѝ Ĉак происходят пе-
рестройка потребностей и побуȨдений и переоценка ценностей 
в старостиѝ Ĉакие метаморфозы в связи с этим наблɄдаɄтся во 
взаимоотношениях меȨду поȨилыми лɄдьми и их более моло-
дыми родственникамиѝ

Ответы на эти и другие вопросы могут дать представление 
о личностном статусе и стиле Ȩизни в старости, а это в своɄ оче-
редь позволит при необходимости осуȿествлять их коррекциɄ 
в целях не просто продления Ȩизни поȨилых лɄдей, но и сохра-
нения ее по возмоȨности полноценной и активной.
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ü поисках соответствуɄȿей информации мы, следуя своей мно-
голетней привычке, обратились к произведениям выдаɄȿихся мыс-
лителей прошлого Ҏа проблемы старости и связанной с ней смерти 
обсуȨдались во все временаҏѓ философов, психологов, социологов, 
писателей, поэтов, а такȨе к данным современных исследователей 
проблемы. Ğти материалы нашли свое место в тексте книги.

üо многих литературных произведениях, прочитанных за по-
следние годы вне связи с обозначенной тематикой, нам встречались 
описания Ȩизненных коллизий героев, в которых авторы такȨе де-
лились своими мыслями по поводу старости и смерти. ą далеко не 
всегда нам удавалось удерȨаться от того, чтобы не вклɄчить соот-
ветствуɄȿие цитаты в текст данной книги. Čередко это были и по-
этические произведения. Čе имеɄȿие привычки Ҏравно как и по-
требностиҏ читать стихи смогут такȨе ознакомиться с некоторыми 
замечательными образцами поэтического творчества. Мы отдаем 
себе отчет в том, как мало изучено источниковњ Čасколько огра-
ничен обзор. Ĉоличество литературных произведений, в которых 
обсуȨдаɄтся проблемы старости и смерти, поистине необɀятно. 
ü сферу нашего внимания попала лишь их незначительная часть.

ü связи с излоȨенными обстоятельствами читателя оȨидает 
в тексте большое количество цитат. āсли кому-то их обɀем по-
каȨется излишним, советуем отлоȨить книгу в сторону и попы-
таться самому сформулировать решение заявленной проблемы. 
Ďока Ȩе начнем с высказывания, замечательно характеризуɄ-
ȿего, с нашей точки зрения, даннуɄ ситуациɄ. ąтак, ûлез Ďа-
скаль ҎӄӉӉӈҏѓ ѮСоветуɄ автору, который не наделен оригинальным 
талантом и настолько скромен, что готов идти по чуȨим стопам, 
брать за образец лишь такие труды, где он находит ум, вообра-
Ȩение, даȨе ученостьѓ если он и не сравняется с подлинником, 
то все Ȩе приблизится к нему и создаст произведение, которое 
будут читатьѯ ҒӅӋӃ, с. ӅӄӅғ. Čадеемся, что этим советом нам уда-
лось воспользоваться сполна�2. üспомним такȨе, как в Ѯďиторикеѯ 
Аристотель сообȿает, что Ѯталант оȨивлять речь или сочинение 

2 Čаши оȿуȿения аналогичны описанным ýалилео ýалилеем в ӄӉӆӅ г.ѓ ѮĈо-
гда я пробегаɄ многочисленные и удивительнейшие изобретения и от-
крытия, сделанные лɄдьми как в искусствах, так и в литературе, а потом 
подумаɄ о моих собственных способностях, недостаточных не только для 
того, чтобы открыть здесь что-то новое, но даȨе усвоить уȨе найденное, 
то я теряɄсь от восхиȿения и предаɄсь отчаяниɄ, считая себя почти не-
счастнымѯ Ғӌӈ, с. ӅӃӆғ.
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цитатами из предшественников, пословицами, афоризмами мо-
Ȩет быть как природным, так и приобретенным, выработанным 
за счет усердного чтения Ҏлибо сочетать в себе то и другоеҏѯ ҒӇӄӋ, 
с. ӉӉғ. ąтак, обилие цитат мы обɀясняем следуɄȿим образом.

üо-первых, это Ȩелание автора помочь читателям, лишенным 
по тем или иным причинам возмоȨности, а то и Ȩелания систе-
матического чтения, окунуться в мир мудрых мыслей и афориз-
мов как их наиболее точного и краткого воплоȿения�3.

üо-вторых, автор не присвоил себе ни одного опубликованного 
кем-либо и когда-либо высказывания путем перестановки неко-
торых слов в предлоȨении или замены их на другие, как это не-
редко случается, а привел ссылки на все использованные в тексте 
источники, в большинстве случаев ҆  даȨе с указанием конкрет-
ной страницы. Ğто, по нашему мнениɄ, позволит заинтересован-
ному читателɄ самостоятельно изучить соответствуɄȿие рассуȨ-
дения авторов непосредственно по первоисточникам.

ü-третьих, наиболее значительные по обɀему Ҏа особенно по 
содерȨаниɄҏ приведенные отрывки из литературных произведе-
ний принадлеȨат выдаɄȿимся мыслителям прошлого и насто-
яȿего ҆  истинным гигантам мысли и духа, и мы не нашли у себя 
возмоȨностей для того, чтобы глубȨе них проникнуть в смысл 
обсуȨдаемых проблем и излоȨить это в более изяȿной форме. 
Ďо нашему мнениɄ, даȨе само по себе чтение приведенных ци-
тат моȨет подвигнуть на размышления, предоставить возмоȨ-
ность насладиться стилем излоȨения и глубиной мудрости ис-
тинных аристократов духа. Ğто будет своего рода хрестоматия, 
ӆ ѮĘасто несколько емких строк или философский афоризм, ҆  замечает 

один из ведуȿих современных психотерапевтов ąрвин Ġлом, ҆  способ-
ны помочь человеку плодотворно поразмыслить над своим страхом смер-
ти и над тем, как в полнуɄ силу проȨить своɄ Ȩизнь. Оригинальность, 
искусность высказыванияђ удачное сплетение фраз, их смысловая связь, 
кинетическая энергия, словно бы идуȿая от них, могут Ѣвыдернутьѣ па-
циента или просто читателя из привычного, но статичного модуса бытия. 
Ĉак я уȨе говорил, нам приятно сознавать, что и гиганты мысли боролись 
с теми Ȩе скорбными переȨиваниями ҆  и вышли победителями. С дру-
гой стороны, эти незабвенные слова показываɄт, что отчаяние моȨно об-
ратить в искусство. Čекоторые из таких афоризмов напрямуɄ касаɄтся 
страха смерти, другие призываɄт нас серьезнее относиться к Ȩизни и об-
раȿать внимание на скрытый смысл суȿествования. ѕՙ Ėороший афо-
ризм слишком крепок для зубов времени и тысячелетиями не моȨет быть 
проглочен, хотя всякий раз слуȨит для насыȿенияѓ в том и состоит вели-
кий парадокс литературы ҆  непреходяȿесть среди преходяȿегођ словно 
соль, она всегда в цене и никогда не теряет своего вкусаѯ ҒӇӊӇ, с. ӄӅӅғ.
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в которой каȨдый найдет то, что для него наиболее близко. Ав-
тор, конечно Ȩе, осознает определеннуɄ эклектичность текста, 
но оправдывает это Ȩеланием расширить целевуɄ аудиториɄ за 
пределы, обозначенные в названии книги.

Ďрактика показывает, что попытки уговорить поȨилого чело-
века обратиться за помоȿьɄ к психотерапевту зачастуɄ вызываɄт 
у него негативнуɄ реакциɄ, и обычно от контактов с представи-
телями медицинских профессий, в названии которых присут-
ствует слово Ѯпсихоѯ, они отказываɄтся. Старшее поколение во-
обȿе не имеет информации о возмоȨностях психотерапии. ü тех 
нескольких случаях, когда поȨилых лɄдей удалось привести на 
прием, мы не моȨем похвастаться достиȨением больших успехов. 
üсе Ȩе наш небольшой опыт показал, что обсуȨдение со страȨ-
дуȿими деталей их индивидуальной ситуации и сравнение ее 
с другими наряду с применением определенных психотерапев-
тических методик могут дать некоторый результат. Čесколько 
лучший эффект имели определенные советы Ҏа психотерапевты, 
как известно, Ѯсоветов не даɄтѯҏ по поводу некоторых особенно-
стей обȿения и обраȿения с поȨилыми лɄдьми. ü ряде случаев, 
несомненно, помогало назначение медикаментозных средств 
Ҏописание психопатологии позднего возраста осталось за преде-
лами текстаҏ. Мы попытались рассмотреть причины происходя-
ȿих с возрастом изменений самосознания и интерперсональных 
контактов поȨилого человека и указать оптимальные варианты 
социальной адаптации.

Автор лелеет скромнуɄ надеȨду, что результаты наших поис-
ков и полученные знания могут представлять определенный ин-
терес для наших читателей. ü первуɄ очередь указанные сведения 
будут полезны для коллег ҆  психиатров, психотерапевтов и пси-
хологов в их профессиональной деятельности. Молодые и лɄди 
среднего возраста, ознакомившись с текстом книги, найдут здесь 
описание признаков старения и смогут соотнести это с наблɄда-
Ʉȿимися у их старших родственников изменениями в поведе-
нии. Ğто моȨет вызвать более глубокое понимание мотивов их 
поступков, а такȨе большее сочувствие к поȨилым лɄдям, стрем-
ление к конструктивному диалогу. ČемаловаȨно и то, что осоз-
нание некоторых проблем поȨилых лɄдей, моȨет быть, впервые 
в Ȩизни заставит их задуматься, что раньше или позȨе с анало-
гичными трудностями придется столкнуться и им самим. МоȨно, 
вероятно, рассматривать эту книгу как своеобразное пособие по 
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подготовке лɄдей старшего возраста к неизбеȨно подступаɄ-
ȿему новому состояниɄ.

ü книге проанализированы возникаɄȿие в связи с выходом на 
пенсиɄ многочисленные человеческие проблемы, отмечена воз-
моȨность адаптации к новым условиям. Особое внимание уделено 
формированиɄ в преклонном возрасте феномена, известного под 
названием Ѯмудростьѯ, исследовано его влияние на отношения 
меȨду поколениями. Ďоказано амбивалентное воздействие вос-
поминаний человека о своих Ȩизненных коллизиях на психоло-
гическое состояние. ďаскрыты суȿность понятия Ѯодиночествоѯ 
и его отличие от изолированности и уединенности. ďассмотрены 
факторы, усугубляɄȿие одиночество, описаны вызываемые им 
аффективные расстройства, нарушения личностного функциони-
рования индивида и социальной адаптации. Отмечена возмоȨ-
ность их нивелирования.

ąсследованы широкое распространение в психологической 
Ȩизни индивида страха смерти и его усиление в преклонном воз-
расте. Описаны отношения различных религиозных конфессий 
к идеям бессмертной души и загробной Ȩизни. Ďриведены пси-
хологические заȿитные механизмы отрицания смерти и указано 
на их амбивалентный характер. Āекларированы необходимость 
спокойного подведения итогов Ȩизни и создания собственного 
отношения к бренности суȿествования как одна из задач лич-
ностного развития в поȨилом возрасте, а такȨе Ȩелательность 
формирования готовности стоически принять своɄ человеческуɄ 
природу со всеми ее недостатками и несовершенствами. Ďриве-
дены факты достойного поведения известных исторических лич-
ностей в ситуации приблиȨаɄȿегося завершения земного пути 
на пороге перехода в вечность.

Отдельно рассмотрена проблема поиска смысла человече-
ского суȿествования в поȨилом возрасте и показана возмоȨ-
ность его обретения на пути к самоактуализации личности 
и реализации ее внутреннего потенциала в плане осознания 
и принятия высших духовных ценностей и смыслов. Ďредстав-
лены преимуȿества оптимистического отношения к Ȩизни. 
Отмечены ваȨность творчества и искусства как проявлений 
высших человеческих потребностей и значительная роль твор-
ческой активности личности в противодействии негативным 
проявлениям старости и в поступательном развитии личности 
в поздний период.



От автора

Ďеречислены различные мероприятия, способствуɄȿие стаби-
лизации психологического состояния поȨилых лɄдей. Ďодробно 
рассмотрены изменения в их вербальной экспрессии, препятству-
Ʉȿие полноценным меȨличностным коммуникациям. Ďриведен 
ряд тактических приемов, позволяɄȿих облегчить процесс об-
ȿения с поȨилым человеком. Āетально описаны современные 
возмоȨности медицины, психологии и социальных слуȨб для 
поддерȨки лɄдей рассматриваемой возрастной группы. Āана 
картина позитивного личностного восприятия старости, позво-
ляɄȿего рассматривать ее как время Ѯзолотойѯ осени. Обосно-
ваны реальность сохранения полноценного функционирования, 
возмоȨность плодотворной, радостной и наполненной смыслом 
Ȩизни в поȨилом возрасте и указаны конкретные пути реализа-
ции этой возмоȨности.

Čекоторые читатели солидного возраста, которые вследствие 
имеɄȿегося в большинстве случаев своеобразного Ѯслепого 
пятнаѯ считаɄт себя молодыми и видят старость далеко на гори-
зонте, смогут реально оценить ситуациɄ, увидеть и у себя неко-
торые из описанных изменений, понять причины возникаɄȿих 
проблем в интерперсональных отношениях и принять меры к их 
нормализации. Свидетельства того, что старость никому не де-
лает исклɄчения, даȨе самым выдаɄȿимся историческим фи-
гурам, моȨет послуȨить некоторым утешением тревоȨному че-
ловеку, испытываɄȿему страх и смятение.

ą, наконец, лɄбому читателɄ доступны наслаȨдение глуби-
ной мышления и формой повествования, а такȨе осознание при-
веденных выдаɄȿихся образцов стойкости перед лицом смерти 
и мудрого отношения к мимолетности суȿего.

Очень ваȨно понимать, что, несмотря на многие непростые 
Ҏпорой трагическиеҏ моменты, связанные со старением и смер-
тьɄ, суȿествует и возмоȨность восприятия этого периода Ȩизни 
как светлого и теплого времени Ѯзолотой осениѯ. Ďричем многое 
зависит от самого человека. Ğто позволяет нам дать книге то на-
звание, которое читатель видит на облоȨке.

Čе зря Ȩе еȿе Сенека писал в ӉӇ г.ѓ ѮĈуда бы ни оглянулся ҆  
все показывало мне, как я стар. Ęто Ȩ, ȡȵȶȴȦȶȪȰ�ȵȶȟȴȲȵȶɂ�ȵׇȴȟȵ-
ȳȴȲȵȶȦȴȶɁȰȪ�ȲȠɀɅȶȪɅȰȪѓ�ȡȦȥɂ�Ȳȱȟ�ȳȲȯȱȟ�ȱȟȵȯȟȨȥȦȱȪȫё�ȦȵȯȪ�ȩȱȟȶɂё�
ȭȟȭ�ȦɄ�ȳȲȯɂȩȲȡȟȶɂȵɅ» ҒӆӇӃ, с. ӈӄғ.
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ýлава 1

ВОЗРАСТ: КАЛЕНДАРНЫЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЙ

Мы вступаем в различные возрасты нашей Ȩизни, 
точно новороȨденные, не имея за плечами никакого 
опыта, сколько бы нам ни было лет.

ĊȟȴȲȾȺȷȭȲє�ċȟȭȵȪȰɁ�ҒӅӃӆ, с. ӊӌғ

Āля начала предлоȨим читателɄ небольшое задание. ü приве-
денных описаниях и вопросах следует определить возраст лица, 
о котором идет речь. Ответы даны в конце теста.

ӄ. Матери ĀȨульетты из трагедии Ē. ęекспира на момент со-
бытий, описанных в пьесе, было ѕ лет.

Ӆ. Марья ýавриловна из ѮМетелиѯ А.�С. Ďушкина Ѯбыла уȨе не-
молодаѯѓ Ѯāй шел ѕ годѯ.

ӆ. ûальзаковский возраст ҆  ѕ лет.
Ӈ. ąвану Сусанину на момент совершения подвига было ѕ лет.
ӈ. Анне Ĉарениной на момент гибели было ѕ лет. üрон-

скому ҆ ѕ, старику-муȨу Анны Ĉарениной ҆  ѕ Ҏв начале опи-
санных в романе событий всем было на Ӆ года меньшеҏ.

Ӊ. Старику-кардиналу ďишелье на момент описанной в Ѯđрех 
мушкетерахѯ осады крепости Ċа-ďошель былоѕ

ӊ. ѮĒвы, đатьяна ҆  не дитя, старушка молвила, кряхтяѯ. Слово 
Ѯстарушкаѯ было сказано о ѕ-летней матери đатьяны Ċариной�4.

Ӈ А вот как сама Ѯстарушкаѯ воспринимает свой возрастѓ
 ѮѢОх, силы нетѕ устала грудьѕ
 Мне тяȨела теперь и радость,
 Čе только грустьѕ душа моя,
 ĒȨ никуда не годна яѕ
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Ӌ. ąз записок ӄӉ-летнего А.�С. Ďушкинаѓ Ѯü комнату вошел ста-
рик лет ѕѯ Ҏэто был Č.�М. Ĉарамзинҏ.

ӌ. ü своем романе ѮĎреступление и наказаниеѯ ĕ.�М. Āостоев-
ский переносит нас в трактир, где меȨду молодеȨьɄ идет спор 
о разных обȿих вопросах. üо время беседы один студент говоритѓ 
ѮĠ бы эту проклятуɄ старуху убил и ограбил, и уверяɄ тебя, что 
без всякого зазору совести ѕՙ с одной стороны глупая, бессмыс-
ленная, ничтоȨная, злая, больная старушонка, никому не нуȨная 
и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего Ȩивет, 
и которая завтра Ȩе сама собой умрет ѕՙ. С другой стороны мо-
лодые, свеȨие силы, пропадаɄȿие даром без поддерȨки, и это 
тысячами, и это всɄдуњ ѕՙ Āа и что значит на обȿих весах Ȩизнь 
этой чахоточной, глупой и злой старушонкиѝѯ МеȨду тем стару-
хе-то было ѕ Ғӄӆӈ, с. ӉӋғ.

Ответыѓ 
ӄ. ӅӋ лет. 
Ӆ. ӅӃ-й год.�
ӆ. ӆӃ лет. 
Ӈ. ӆӅ года Ҏу него была ӄӉ-летняя дочь на выданьеҏ. 
ӈ. ӅӋ лет, Ӆӆ года, ӇӋ лет. 
Ӊ. ӇӅ года. 
ӊ. ӆӉ лет. 
Ӌ. ӆӃ лет. Ē ğ.�Č. đыняноваѓ ѮČиколай Михайлович Ĉарамзин 

был старше всех собравшихся. āму было ӆӇ года ҆  возраст уга-
санияѯ. 

ӌ. ӇӅ года ҒӆӊӉғ. ďезультаты теста показываɄт, как изменяɄтся 
с течением времени представления о возрасте.

ü ďиме отрочество ҎŃňĸŅļŇļĴҏ считалось до ӄӊ лет, до получе-
ния тоги взрослого ҎŇłĺĴ ŉļŅļĿļņ, ŇłĺĴ ŃňŅĴҏђ молодость ҎĴķňĿĸņĶĸŁŇļĴ, 
ļňŉĸŁŇňņҏ ҆  до ӇӉ летђ после ӇӉ лет начинался преклонный воз-
раст ҎĴĸŇĴņ ņĸŁļłŅňŀҏђ в ӉӃ лет, по представлениɄ римлян, насту-
пала старость ҎņĸŁĸĶŇňņҏ ҒӇӅӋғ.

А вот какуɄ классификациɄ возрастов проводит Āанте в своем 
сочинении ѮĎирѯ ҎӄӆӃӉҏѓ Ѯüозвраȿаясь к предмету, повторяɄ, 
что человеческая Ȩизнь делится на четыре возраста. Ďервый ҆  
ğность, то есть ѢумноȨение Ȩизниѣђ второй ҆  Ąрелость, Ѣвоз-
раст, способный помочьѣ, то есть придать человеку совершенство, 

 Ďод старость Ȩизнь такая гадостьѕѣ
 ą тут, совсем утомлена,
 ü слезах раскашлялась онаѯ Ғӆӄӄ, с. ӄӅӄғ.
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и потому он считается совершенным, ҆  ибо ни один возраст не 
моȨет дать ничего, кроме того, что он уȨе имеетђ третий ҆  Ста-
ростьђ четвертый ҆  Āряхлость. ü отношении первого все мудрые 
лɄди сходятся на том, что он длится до двадцати пяти летђ а так 
как до этого срока душа наша занята взраȿиванием и украшением 
тела, от чего происходят многочисленные и великие превраȿе-
ния в человеческой личности, рациональная часть души далека от 
совершенства. Ďотому закон и требует, чтобы человек до дости-
Ȩения двадцатипятилетнего возраста не мог совершать опреде-
ленных действий без совершеннолетнего опекуна. Ęто касается 
зрелости, которая поистине есть вершина нашей Ȩизни, то сроки 
ее измеряɄтся многими по-разному. Однако, оставляя в стороне 
то, что пишут философы и медики, обраȿаясь к собственному 
своему разумениɄ, а такȨе к мнениɄ большинства лɄдей, отли-
чаɄȿихся природной рассудительностьɄ, я полагаɄ, что возраст 
этот длится двадцать лет. Ġ считаɄ так потому, что если вершина 
нашей дуги соответствует тридцати пяти годам, то возраст этот 
долȨен обладать одинаковым по длине подɀемом и спуском, ко-
торые граничат примерно в том месте, где мы дерȨим лук и где 
большого изгиба не наблɄдается. đаким образом получается, что 
зрелость завершается на сорок пятом году. ą подобно тому, как 
Ʉность, предшествуɄȿая зрелости, находится в течение двадцати 
пяти лет на подɀеме, точно так Ȩе и спуск, то есть старость, следу-
Ʉȿая после зрелости, длится ровно столько Ȩе времениђ итак, ста-
рость завершается на семидесятом году. Однако, так как Ʉность, 
если понимать ее как Ѣувеличение Ȩизниѣ, не начинается одно-
временно с началом Ȩизни, но примерно через восемь лет после 
роȨдения, и так как наша природа спешит на подɀеме и тормо-
зит на спуске, поскольку природный Ȩар уменьшается и слабеет, 
а влага сгуȿается Ҏизменяясь, правда, не количественно, а только 
качественно и становясь менее подверȨенной испарениɄ и ме-
нее употребляемойҏ, случается, что после старости остается из-
лишек нашей Ȩизни длиной примерно в десять летђ время это 
называется дряхлостьɄ. Ĉак сообȿает đуллий в книге ѢО старо-
стиѣ, Ďлатон, о котором моȨно сказать, что природа создала его 
исполненным совершенства внутреннего и внешнего Ҏблагодаря 
чему он запомнился Сократу с первого Ȩе взглядаҏ, проȨил во-
семьдесят один годѯ ҒӄӅӆ, с. ӅӈӇ҂Ӆӈӈғ.

Согласно классификации üсемирной организации здравоох-
ранения молодой возраст ҆  ӄӋ҂ӇӇ года, Ӈӈ҂ӈӌ лет ҆  средний, или 
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зрелый, ӉӃ҂ӊӇ ҆  поȨилой, ӊӈ҂Ӌӌ ҆  старческий, ӌӃ лет и старше ̓   
долгоȨители ҒӄӉӃғ.

ü одном из наиболее знаменитых текстов üосточной Азии 
ҎĈитаяҏ ѮĊунь Ʉйѯ ҎѮСуȨдения и беседыѯҏ приводится высказы-
вание Ĉонфуцияѓ ѮĒчитель сказалѓ Ѣü пятнадцать лет я обратил 
свои помыслы к учебе. ü тридцатилетнем возрасте я обрел само-
стоятельность. ü сорок лет я освободился от сомнений. ü пятьде-
сят познал волɄ неба. ü шестьдесят лет научился отличать правду 
от неправды. ü семьдесят лет я стал следовать Ȩеланиям моего 
сердца и не нарушать ритуалаѣѯ ҒӄӆӉ, с. ӄӇӆғ�5.

Ѯĕрейд не говорит, как это делает Čицше, ҆  замечает Ďоль 
ďикȧр, ҆  что человек ҆  Ѣбольное Ȩивотноеѣѓ он делает очевид-
ным, что человеческий удел ҆  в неизбеȨных конфликтах. Ďо-
чемуѝ ĎреȨде всего, потому, что человек ҆  единственное су-
ȿество, которое довольно долго сохраняет в себе детство и на 
протяȨении длительного времени зависит от негоѯ ҒӆӅӃ, с. ӅӅӇғ�6. 
ą далееѓ Ѯüот почему к трудностям взросления и тяготам лɄбви 
прибавляɄтся трудности самопознания и правильной самооценки. 
đаким образом, вопрос об истинности предстает как главнейшая 
Ȩизненная трудностьѯ ҒӆӅӃ, с. ӅӅӉғ.

ğ.�А. Антропов в статье ѮО возрастной периодизации онто-
генеза ҎСемь Жизней человекаҏѯ определяет, что Ѯчеловеческая 
Ȩизнь дискретна, она вклɄчает как минимум семь различных 
возрастных периодов. ü каȨдом из них человек иной, по-раз-
ному он воспринимает мир ҆  окруȨаɄȿее, прочитанное, са-
мого себя, по-разному чувствует, лɄбит, ненавидит, по-разному 
поступает. Ē него разные потребности, устремления и интересы, 
разные способы достиȨения цели, по-разному человек Ѣгре-
шитѣ Ҏему присуȿи разные дурные поступкиҏ, и болеет он раз-
ными болезнями. Ďо сути, это семь различных Ȩизней. Ďред-
ставлены выявленные особенности структуры каȨдой Ȩизни. 
Ďервая Жизнь ҆  ѢĎриходѣ Ҏв мирҏѓ физическое и психическое 
ӈ ѮĊȷȱɂ�Ʉȫѯ является единственным произведением китайской классиче-

ской литературы, которое более или менее непосредственно передает 
взгляды Ĉонфуция Ҏ��҂� вв. до н. э.ҏ.

Ӊ ĎȲȯɂ�ďȪȭȧȴ�Ҏӄӌӄӆ҂ӅӃӃӈҏ ҆  французский философ, один из самых выдаɄȿих-
ся мыслителей современности. āго научные интересы обраȿены к раз-
ным, порой далеким от философии темамѓ религии, библейской экзегети-
ке, истории, литературной критике, психоанализу, праву, политике. Один 
из ведуȿих представителей философской герменевтики, новой ветви фи-
лософии, выросшей из своего корня ҆  феноменологии.
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созревание. üторая Жизнь ҆  Ѣýенерацияѣ ҎследуɄȿего поколе-
нияҏ. đретья Жизнь ҆  Ѣüаяниеѣ Ҏнового поколенияҏѓ введение 
нового поколения в социум. Ęетвертая Жизнь ҆  Ѣđворчествоѣ 
Ҏсоздание материальных и духовных ценностейҏѓ обеспечение 
нового и грядуȿих поколений благоприятными для их адапта-
ции условиями суȿествования. Ďятая Жизнь ҆  ѢЖатваѣ Ҏуглуб-
ленная разработка и совершенствование продуктов преȨнего 
собственного творчестваҏ. ęестая Жизнь ҆  ѢĄакатѣ ҎсниȨение 
физических возмоȨностей и свертывание социальных связейҏ. 
Седьмая Жизнь ҆  ѢĒходѣ ҎвыраȨенное сниȨение биотонуса, фи-
зическое и эмоциональное угасаниеҏѯ ҒӄӃғ.

Ē. ęекспир описывает в пьесе ѮĈак вам это понравитсяѯ раз-
личные возрастные периоды в Ȩизни человекаѓ

ѮüȦȵɂ�ȰȪȴ�҆��ȶȦȟȶȴє
ü�ȱȦȰ�ȨȦȱȿȪȱɁё�ȰȷȨȽȪȱɁ�҆��ȡȵȦ�ȟȭȶȦȴɁє
Ē�ȱȪȻ�ȵȡȲȪ�Ȧȵȶɂ�ȡɁȻȲȥɁё�ȷȻȲȥɁё
ą�ȭȟȨȥɁȫ�ȱȦ�Ȳȥȱȷ�ȪȢȴȟȦȶ�ȴȲȯɂє
ĐȦȰɂ�ȥȦȫȵȶȡȪȫ�ȡׇȳɂȦȵȦ�ȶȲȫѯє
ą�ȩȟȭȟȱȽȪȡȟȦȶ�ȺȪȱȟȯɂȱȲȫ�ȵȶȟȥȪȦȫѓ
ѮѕȳȲȵȯȦȥȱȪȫ�ȟȭȶё
ĈȲȱȦȼ�ȡȵȦȫ�ɃȶȲȫ�ȵȶȴȟȱȱȲȫё�ȵȯȲȨȱȲȫ�ȳɂȦȵɁё�҆
üȶȲȴȲȦ�ȥȦȶȵȶȡȲё�ȳȲȯȷȩȟȠɁȶɂȦѓ
ûȦȩ�Ȣȯȟȩё�ȠȦȩ�Ƚȷȡȵȶȡё�ȠȦȩ�ȡȭȷȵȟё�ȠȦȩ�ȡȵȦȢȲѯ ҒӇӇӈ, Ķ. Ӈӊ҂ӇӋғ.

ûыло бы, поȨалуй, трɄизмом утверȨдать, что календарный 
возраст не соответствует возрасту субɀективному и что человеку 
столько лет, на сколько он себя чувствует. üсегда встречались 
и встречаɄтся Ѯмолодые старичкиѯ и молоȨавые, темперамент-
ные старики. Субɀективный возраст зависит от многих факто-
ров, преȨде всего от Ȩизненной динамики. ü норме ее прояв-
ления вызываɄт то, что иногда мы чувствуем себя радостными, 
полными энергии и ȨаȨды Ȩизни ҆  словом, молодыми, а ино-
гда ҆  печальными, угнетенными, не видяȿими перед собой бу-
дуȿего, т. е. старыми. Ĉолебания обусловлены отклонениями от 
основного уровня Ȩизненной динамики, который у одних бывает 
выше, у других ниȨе, что в значительной степени детерминирует 
их субɀективное чувство возраста Ғӄӊӄғ.

СуȿествуɄт некоторые стереотипы визуального восприя-
тия возраста человека, ведь обычно судят по состояниɄ лица. 
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Čапример, у славянских Ȩенȿин тип лица таков, что их старе-
ние менее заметно по сравнениɄ с Ȩенȿинами из стран Ąапад-
ной āвропы Ҏпоследние более морȿинистыҏ ҒӄӉӃғ.

üаȨность правильной оценки своего реального возраста 
подчеркивает выдаɄȿийся отечественный психотерапевт 
М.�ā. ûурноѓ Ѯđема переȨивания собственного возраста в груп-
пах терапии творческим самовыраȨением ҎđđСûҏ для душевно 
здоровых лɄдей оказалась, благодаря особому занятиɄ педаго-
га-психолога Ċ.�Ā. Ďротасовой, ваȨной и в группах творческого 
самовыраȨения для дефензивных пациентов. С Ʉвенильным пе-
реȨиванием возрастного чувственно-телесного увядания срав-
ниваɄтся другие переȨивания своего возраста ҆  у циклоидов 
Ҏсинтонныхҏ, психастеников ҎтревоȨно-сомневаɄȿихсяҏ, эпи-
лептоидов Ҏавторитарно-напряȨенныхҏ, шизоидов Ҏзамкнуто- 
углубленныхҏ, шизотипических Ҏполифоническихҏ лɄдей. Ďере-
Ȩивание своего возраста взрослым человеком автор считает не 
отделимым от переȨивания смысла Ȩизниѯ ҒӉӉғ.

Суȿность возраста не сводится лишь к длительности суȿе-
ствования, измеряемой количеством проȨитых лет. Метрическое 
свойство времени указывает только на количественные показа-
тели возраста, он очень приблизительно фиксирует физиоло-
гическое и социальное Ѯкачествоѯ человека и его самочувствие. 
Ĉалендарный возраст слуȨит основанием для запреȿения или 
разрешения различных социальных ролей или поведения в соот-
ветствуɄȿем возрасте. üыполнение этих ролей согласно обȿе-
ственным нормам и предписаниям определяет социальный об-
раз человека, часто не совпадаɄȿий с календарным ҒӄӋӌ, с. Ӈӆӄғ.

Ďроблемой, требуɄȿей исследования, является определение 
соотношения календарного возраста с возрастом биологическим 
и субɀективным. Абстрагируясь от периодов депрессии ҎпониȨен-
ной Ȩизненной динамикиҏ, моȨно утверȨдать, что большинство 
лɄдей чувствуɄт себя значительно молоȨе относительно своего 
календарного возраста. Субɀективный возраст является ваȨным 
компонентом автопортрета человека ҎņĸĿĹ-ĶłŁĶĸŃŇҏ. Образ самого 
себя формируется окончательно в старшем Ʉношеском возрасте. 
ďазумеется, позднее он изменяется в зависимости от колебаний 
настроения и различных Ȩизненных обстоятельств ҎпораȨе-
ний, успехов и т. п.ҏ, но основа его остается неизменной. Субɀ-
ективное чувство собственного возраста довольно туманно, од-
нако моȨно рискнуть высказать взгляд, что какое-то первичное 
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чувство собственного возраста задерȨивается на периоде оконча-
тельного формирования собственного автопортрета, т. е. на стар-
шем Ʉношеском возрасте. ďазумеется, по мере возрастания ка-
лендарного возраста все чаȿе чувствуется несоответствие меȨду 
субɀективным возрастом, закрепленным в период окончатель-
ного формирования собственного образа, и возрастом действи-
тельным Ғӄӊӄ, с. ӄӉӃ҂ӄӉӄғ. ѮČикто не оȿуȿает, как уходит моло-
дость, ҆  утверȨдал Сенека-мл., ҆  но всякий чувствует, когда она 
уȨе ушлаѯ ҒӄӇӉ, с. ӄӅӇғ.

Ѯđрагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что 
он душой остается молодымѯ, ҆  заметил Оскар Ēайльд ҒӆӋӄ, с. ӄӌӊғ. 
ѮĞту подчеркнуто парадоксальнуɄ мысль моȨно расшифровать 
и такѓ увы, и старея, человек не моȨет с легкостьɄ проститься 
с потребностями и мотивами молодостиђ так Ȩе ȨаȨдет лɄбви, 
впечатлений, кипучей активности и многого другого, чему, со-
гласно обычным представлениям о старости, уȨе Ѣне времяѣ. Мо-
тив возвраȿения молодости ҆  центральный в романе О. Ēайльда 

ѢĎортрет Āориана ýреяѣ ҆  двиȨет сɄȨет и многих реальных су-
деб лɄдейѯ ҒӆӊӇ, с. ӄӉ҂ӄӊғ.

Ѯąбо Ʉность, ҆  считает Анатолий Čайман, ҆  и есть одарен-
ность, талант, уникальная награда Ȩизни, сколько бы чего впо-
следствии ни говорили о ней как о помрачении ума, лихорадке, 
как о чем-то даȨе ѢȨалкомѣ, какие бы почести ни воздавать са-
мым очевидным преимуȿествам старостиѯ ҒӅӈӇ, с. ӊӊғ�7. Ѯüнутри 
каȨдого старика, ҆  по мнениɄ ýермана ýессе, ҆  Ȩивет моло-
дой человек, который никак не моȨет понять, а что, собственно, 
произошлоѯ ҒӄӃӅғ.

ĕранцузский романист Андре Мальро нарисовал образ сель-
ского свяȿенника, исповедуɄȿего Ȩителей в течение многих де-
сятилетий и обобȿившего все то, что он познал о человеческой 
природе, следуɄȿим образомѓ ѮĎреȨде всего, лɄди куда более 
несчастны, чем принято думать ѕՙ и взрослых лɄдей на свете 
просто не суȿествуетѯ Ҏцит. поѓ ҒӇӊӈ, с. Ӆӊғҏ.

ѮĠ продолȨаɄ воспринимать себя Ʉношей, почти мальчиком, 
даȨе в зеркале, за чертами своего постаревшего лица, я виȨу лицо 
Ʉноши, ҆  признается Č.�А. ûердяев�8. ҆ Ğто мой вечный возраст. 
ӊ úȱȟȶȲȯȪȫ�ýȦȱȴȪȻȲȡȪȽ�ČȟȫȰȟȱ Ҏрод. �Ӆӆ апреля ӄӌӆӉ г.ҏ ҆  русский поэт, пе-

реводчик, эссеист, прозаик, мемуарист.
Ӌ ĎротивополоȨнуɄ ситуациɄ описал ý.�Ė. Андерсен. ü сказке ѮСнеȨная ко-

ролеваѯ злой тролль Ѯсмастерил такое зеркало, в котором ѕՙ все негодное 
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Ġ остаɄсь мечтателем, каким был в Ʉности, и врагом действи-
тельности. üо мне нет старческой мудрости, и от ее недостатка 
я страдаɄ. üо мне, часто больном и физически ослабевшем, оста-
ется слишком большая впечатлительность и страстность. Ġ оста-
Ʉсь в своем вечном возрасте Ʉности. Старости духа нет, в духе 
есть вечная Ʉность. āсть лишь старость тела и той части души, 
которая связана с телом. āсть старческие чудачества. āсть раз-
драȨительность в отношении к действительности. Čо мысль еȿе 
более обостряется. üсе обновляется для мысли. Очень увеличи-
вается возмоȨность сравнений, сравнений не только впечатле-
ний от лɄдей и событий, но и впечатлений от книг. Ďо-преȨнему 
я думаɄ, что самое главное ҆  достигнуть состояния подɀема 
и экстаза, выводяȿего за пределы обыденности, экстаза мысли, 
экстаза чувства. Моя всегдашняя цель не гармония и порядок, 
а подɀем и экстаз. Мир не есть мысль, как думаɄт философы, по-
святившие своɄ Ȩизнь мысли. Мир есть, преȨде всего и больше 
всего, ҆  страсть и диалектика страсти. Страсть сменяется ох-
лаȨдением. Обыденная действительность и есть это охлаȨдение, 
когда начинаɄт господствовать интересы и борьба за суȿество-
вание. Ошибочно противополагать страсти ҆  мысль, мысль есть 
тоȨе страсть. Мысль Čицше или Āостоевского так волнует по-
тому, что это страсть. ą Ėристос хотел низвести огонь с неба. Čо 
страсть сопрягается с тоской. đоска вызывается не только смер-
тьɄ, которая ставит нас перед вечностьɄ, но и ȨизньɄ, которая 
ставит нас перед временемѯ Ғӆӈ, с. ӈӊӋғ.

Čаиболее известная классификация возрастов принадле-
Ȩит выдаɄȿемуся американскому психологу, психоаналитику 
Ğ. Ğриксону. ü его книге ѮĀетство и обȿествоѯ ҎӄӌӉӆҏ представ-
лена модель восьми возрастов человека. Ďо мнениɄ Ğ. Ğриксона, 
все лɄди в своем развитии проходят через восемь кризисов, или 
конфликтов. Ďсихосоциальная адаптация, достигаемая челове-
ком на каȨдой стадии развития, в более позднем возрасте моȨет 
изменить свой характер, иногда коренным образом. ĎоследнɄɄ, 
восьмуɄ стадиɄ Ȩизни человека Ğ. Ğриксон характеризовал кри-
зисом Ѯэго-интеграция ҆  отчаяниеѯ. üозраст от Ӊӈ лет до смерти 

и безобразное выступало еȿе ярче, казалось еȿе хуȨеѯ. Ĉогда Ȩе зерка-
ло разбилось вдребезги, его осколки размером не больше песчинки, слу-
чалось, попадали лɄдям в глаза и так там и оставались. ѮĘеловек с таким 
осколком в глазу начинал ѕՙ замечать в каȨдой веȿи одни лишь дурные 
стороныѯ Ғӌ, с. Ӆӌӈ҂ӅӌӉғ.
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завершает Ȩизнь человека. Ďо убеȨдениɄ автора, последнɄɄ 
фазу зрелости характеризует не столько качественно новый кри-
зис, сколько суммирование и переоценка всех предыдуȿих ста-
дий развитияѓ Ѯđолько в том, кто некоторым образом заботится 
о делах и лɄдях и адаптировался к победам и пораȨениям, неиз-
беȨным на пути человека ҆  продолȨателя рода или производи-
теля материальных и духовных ценностей, только в нем моȨет 
постепенно вызревать плод всех этих семи стадий. Ġ не знаɄ луч-
шего слова для обозначения такого плода, чем целостность эго, 

Ѣэго-интеграцияѣѯ ҒӇӉӈ, с. Ӆӈӊғ.
Андре Моруа вспоминаетѓ Ѯѕизвестный философ Ĉонрад ска-

зал, что, когда человеку исполняется ӇӃ лет, он как бы видит пе-
ред собоɄ линиɄ тени и, пересекая ее, с грустьɄ отмечает, что 
очарование Ʉности ушло от него навсегда. Ďотом мы проводим 
линиɄ тени в ӈӃ лет, и те, кто пересекает ее, испытываɄт неко-
торый страх и непродолȨительные приступы отчаяния, хотя они 
все еȿе достаточно активны. ѕՙ Старость ̓   это гораздо больше, 
чем седые волосы, морȿины и мысли о том, что игра сыграна, что 
сцена принадлеȨит молодымѯ ҒӅӇӄғ.

ѮСтарость ҆  это просто свинство, ҆  заявляет ĕаина ďанев-
ская. ҆  Ġ считаɄ, что это невеȨество ûога, когда он позволяет 
доȨивать до старости. ýосподи, уȨе все ушли, а я все Ȩиву. ѕՙ 
Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхиȿаешься 
прекрасной музыкой, стихами, ȨивописьɄ, а тебе уȨе пора, ты 
ничего не успела, а только начинаешь Ȩитьњѯ ҒӆӄӉ, с. ӄӅӇғ.

А вот какуɄ отличительнуɄ черту старости отмечает писа-
тельница Āина ďубинаѓ ѮС годами Ȩизнь отнимает у человека 
главное ҆  предвкушение. Ďредвкушение лɄбви, предвкушение 
богатства, предвкушение удачи, предвкушение славы. ѕՙ Она 
отнимает тот счастливый озноб, пугливое сердцебиение, мучи-
тельно-сладкое преодоление мига, часа, дня ҆  на пути к предвку-
шаемому. ѕՙ Čет, ýосподь милосерден, у человека и в старости 
могут быть свои подарки. Он и в старости моȨет быть счастлив, 
богат, удачлив. ѕՙ ą ему дается, дается с годами многое из того, 
о чем он мечтал. ѕՙ ýосподь отнимает только одно. ѕՙ ą если 
ты спросишь меня, что есть молодость, я отвечу тебеѓ сладостное 
и безбреȨное предвкушениеѯ ҒӆӅӉ, с. ӈӆӋ҂ӈӆӌғ.



Ӆӌ

ýлава ӛ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ИХ ОСОБЕННОСТИ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ü дописьменных обȿествах старики были обɀектом уваȨения 
и почитания, потому что в отсутствие иных материальных но-
сителей информации они являлись Ȩивыми хранителями муд-
рости, обычаев, имуȿественных и иных прав. Ĉ тому Ȩе доля их 
в обȿей популяции была незначительной в силу низкого уровня 
средней продолȨительности Ȩизни, и когда кто-то доȨивал до 
старого возраста, это само по себе выделяло его среди соплемен-
ников Ғӄӄ, с. ӄӅӄғ.

ü настояȿее время ни одна мировая конфессия не приемлет 
Ȩестокого отношения, пренебреȨения и насилия по отношениɄ 
к старикам. ü ûиблии регулятором отношения к лɄдям старшего 
возраста является пятая заповедь ҆  единственная, которая обе-
ȿает благоприятнуɄ и долгуɄ Ȩизнь только при условии почи-
тания старших ҒӆӇӅғ. Čа ďуси испокон веков ценили и уваȨали 
духовные, нравственные способности поȨилых лɄдей, которым 
отводили ваȨное место в социальной Ȩизни. Об этом говорят 
сами названия долȨностейѓ старейшина, староста, старшинаѕ 
üозник феномен Ѯстарчестваѯ, т. е. праведной Ȩизни, наполнен-
ной высшим духовным смыслом. Старцами называли и молодых 
лɄдей, если они относились к категории отшельников, чернецов, 
монахов, иноков. Старчество было ваȨнейшим элементом духов-
ной культуры народа ҒӊӅ, с. ӄӆӊғ.

ѮСуȿествуɄт еȿе народы, которые разрешаɄт вопрос о старо-
сти самым простым образомѓ они убиваɄт своих стариков, ̓   писал 
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выдаɄȿийся российский физиолог, лауреат Čобелевской премии 
в области медицины и физиологии ҎӄӌӃӋҏ ą.�ą. Мечников в своей 
вышедшей в ӄӌӃӊ г. книге ѮĞтɄды оптимизмаѯ. ҆  ü цивилизо-
ванных странах вопрос этот ослоȨняется вмешательством воз-
вышенных чувств и сообраȨениями обȿего характера. Ďо всей 
Меланезии распространен обычай закапывать Ȩивыми стариков, 
бесполезных для работы. Čа Огненной Ąемле, когда угроȨает го-
лод, старух убиваɄт и поедаɄт раньше, чем приняться за собак. 
đуземцы обɀясняɄт это тем, что собаки ловят морȨей, меȨду 
тем как старухи не могут делать и этого. Ē некоторых индейцев 
Северной Америки по крайней мере половина стариков броса-
ется на произвол судьбы в том случае, когда они не могут ходить. 
Считается это в порядке веȿей и оправдывается тем, что лучше 
умереть, чем влачить бесполезное, полное страданий, старческое 
суȿествование. ü средневековой Ġпонии действительно суȿе-
ствовал обычай под названием Ѣубасутеѣ ҆  что-то вроде приȨиз-
ненных похорон для стариков, которых впоследствии оставляли 
умирать в горахѯ ҒӅӆӃ, с. ӄғ.

Ĉȟȥȴ�Ȫȩ�ȭȪȱȲȺȪȯɂȰȟ�ѮĊȦȢȦȱȥȟ�ȲׇČȟȴȟɅȰȦѯ�ҎĠȳȲȱȪɅё�ӄӌӋӆҏ

ü японском фильме ѮĊегенда о Čараямеѯ ҎӄӌӋӆҏ, который ис-
полнен грубого, иногда шокируɄȿего натурализма, повеству-
ется о том, что Ȩизнь всегда сопровоȨдается смертьɄ, а лɄбовь 
к близким часто требует самопоȨертвования. Āействие проис-
ходит в  �  столетии в японской деревушке, пораȨенной голо-
дом. Ęтобы не умирать голодной смертьɄ, Ȩители ввели ритуал 
умерȿвления бесполезных членов сообȿестваѓ новороȨденных 
мальчиков просто убивали, а поȨилых лɄдей их собственные 
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дети относили на вершину горы Čараяма и оставляли умирать. 
Орин, Ȩенȿина Ӊӌ лет, долȨна умереть. āе сын не хочет выпол-
нить ритуал, но того требует мать, верная традиции. Čайдя Ȩен 
своим детям, она начинает последний подɀем на вершину, при-
вязанной к спине сына.

Ĉȟȥȴ�Ȫȩ�ȭȪȱȲȺȪȯɂȰȟ�ѮĊȦȢȦȱȥȟ�ȲׇČȟȴȟɅȰȦѯ�ҎĠȳȲȱȪɅё�ӄӌӋӆҏ

Ѯėивилизованные народы не поступаɄт, как Ȩители Огненной 
Ąемли или другие дикариђ они не убиваɄт и не сɀедаɄт своих ста-
риков, но тем не менее Ȩизнь последних часто становится очень 
тяȨелой. Čа них смотрят как на тягостнуɄ обузу, потому что они 
не могут быть полезными ни в семье, ни в обȿестве. Čе считая 
себя вправе избавиться от них, все Ȩе ȨелаɄт их смерти и удив-
ляɄтся, почему так долго не наступает Ȩеланный конецѯ ҒӅӆӃ, с. ӄғ.

ü языческих культурах присутствует абсолɄтно земная ориен-
тация всей системы ценностей и норм, обусловившая признание 
здоровья, физической силы и молодости позитивными ценно-
стями при однозначном соотнесении болезни и страданий с па-
радигмой отрицательных значений. ûольные, инвалиды, немоȿ-
ные старики имели гораздо меньшуɄ социальнуɄ значимость, 
что и обусловило отсутствие обȿественно санкционированного 
обычая заботиться о них. Скандинавские саги свидетельствуɄт 
об историческом обычае ритуального убийства и самоубийства 
стариков и безнадеȨно больных лɄдей ҒӅӃӌ, с. ӇӋ҂Ӈӌғ.

ѮĘем Ȩивые суȿества блиȨе к природе, тем Ȩȧстче они от-
носятся к своим старикам, ҆  замечает А. Моруа. ҆  СтареɄȿий 
волк пользуется уваȨением своей стаи только до тех пор, пока 
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он моȨет настичь Ȩертву и убить ее. Ĉиплинг в своей ѢĈниге 
дȨунглейѣ описал ярость молодых волков, которых вел на охоту 
старый волк, теряɄȿий свои силы. Āень, когда Акела упустил до-
бычу, стал концом его карьеры. ûеззубый старый волк был изгнан 
из стаи своими молодыми товариȿами. ѕՙ ü этом отношении 
примитивные лɄди похоȨи на Ȩивотных. Один путешественник, 
посетивший Африку, рассказал о том, как старый воȨдь умолял 
его дать ему краску для волос. Ѣāсли лɄди моего племени заметят, 
что я седеɄ, они убьɄт меняѣ. Жители одного из островов ğȨного 
моря заставляли стариков залезать на кокосовые деревья, а затем 
трясли их. āсли старый человек не падал, то получал право Ȩитьђ 
если Ȩе он падал с дерева, то его приговаривали к смерти. Ğтот 
обычай каȨется Ȩестоким, но ведь у нас тоȨе есть свои кокосовые 
деревьяњ ѕՙ Среди крестьян, где Ȩизнь блиȨе к природе, физи-
ческая сила все еȿе регулирует взаимоотношения меȨду поко-
лениями. ü городах триумф молодости более заметно проявля-
ется во время револɄций и быстрых перемен в обȿестве, так как 
молодость быстрее адаптируется к переменам, чем старость. ѕՙ 
ą, напротив, в цивилизованных странах, где много состоятель-
ных лɄдей, суȿествует тенденция заботиться о поȨилых лɄдях 
и отдавать им дань уваȨения. Старых лɄдей не бросаɄт, потому 
что в мире, где долгое время не было перемен, опыт приобретает 
особуɄ ценность. Однако старый лидер, который сделал карьеру 
в молодости, из сил выбивается, чтобы выглядеть молодым. Ĉак 
старый волк, он пытается скрыть своɄ беспомоȿность. đаким об-
разом, молодость и старость взаимозаменяɄт друг друга, чере-
дуясь в естественном ритме. ûесполезно Ȩелать того, чтобы это 
было иначе. üозмоȨно, наилучшей схемой суȿествования двух 
поколений была бы следуɄȿаяѓ Ʉные командуɄт, а мудрые ста-
рики занимаɄт долȨности государственных советниковѕѯ ҒӅӇӄғ.

ü полнуɄ противополоȨность античному обȿеству в современ-
ном, преимуȿественно технократическом, постоянно озабочен-
ном прогрессом и ростом прибыли социуме старение расценива-
ется как процесс превраȿения в нечто негодное, бесполезное. ąтак, 
в расчет принимается только молодеȨь. ü то время как поȨилой 
сам воспринимает себя как лидируɄȿего, неторопливого человека, 
трезвого, делового, остороȨного, серьезного, сдерȨанного, а не вы-
скочку, более молодые смотрят на него как на скрытного, инертного, 
болезненного, тяȨелого на подɀем и быстро утомляɄȿегося кон-
серватора. ѕՙ ü то время как раньше молодые, помогая поȨилым 
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в гораздо более близком контакте, были внутренне сопричастны 
не только их слабостям и болезням, но такȨе богатству их опыта 
и силе чувств, теперь поколения Ȩивут гораздо отдаленнее и изо-
лированнее. Ęем старее становится наше обȿество, тем активнее 
зреет мечта об обȿестве молодом. С повышением ценности моло-
дых происходит обесценивание старости чуть ли не до налоȨения 
на нее табу. Старость рисуется для молодеȨи кошмаром ҒӄӊӃ, с. ӄӃӇғ�9.

ü традиционных обȿествах, где экономика строилась на семей-
ных связях, дело престарелого отца переходило к сыну, затем к внуку, 
и таким образом активность старшего поколения была наполнена 
смыслом. ü современном обȿестве, где роль преемственности зна-
чительно ослабла, напротив, происходит отрицание и разрушение 
прошлого. Ęаȿе всего отец не узнает себя в сыне. ą полностьɄ по-
груȨается в небытие. Стремительное развитие обесценило понятие 
опыта, сохранив его только в некоторых областях знания и искусств. 
Čесоответствие индивидуального и социального становления обу-
словливает постоянное отставание поȨилых лɄдей от своего вре-
мениђ нагнать его моȨно, только оторвавшись от прошлого, что 
противоестественно для стариков. üследствие научно-техниче-
ского прогресса опыт уȨе не эквивалентен знаниям, поэтому стар-
шему поколениɄ не удается вклɄчиться в социальнуɄ эволɄциɄ. 
Ĉак потребители лɄди ӈӃ҂ӉӃ лет полностьɄ используɄт блага со-
временной цивилизации и одобряɄт ее, но как производители они, 
как правило, сопротивляɄтся модернизации, тяȨело переȨиваɄт 
главенствуɄȿуɄ роль молодых, девальвациɄ своих знаний и опыта. 
ü традиционном обȿестве творчество ученых, писателей, худоȨ-
ников имплицитно выполняло утраченнуɄ ныне функциɄѓ оно 
обеспечивало им Ȩизнь после смерти. Относительная стабиль-
ность социальной Ȩизни обусловливала преемственность поколе-
ний и поддерȨание единой системы ценностей. Современное об-
ȿество ликвидировало эту функциɄђ оно переȨивает постояннуɄ 
эволɄциɄ. Современность принципиально трансформирует связь 

ӌ Мир беȨит от смерти. ü этом беге молодеȨь впереди. Čеслучайно моло-
дые недолɄбливаɄт поȨилых. ďодителям даɄтся презрительные клич-
ки Ѯпредкиѯ. Ĉому охота обȿаться со старикамиѝ.. Откуда такая непри-
язньѝ ĒȨ не от страха ли стать похоȨими на них, не потому ли, что они 
напоминаɄт о неминуемомѝ ҒӆӅ, с. Ӊӌӌғ. Čе демонстрирует ли наше обра-
ȿение с поȨилыми то, как мы обходимся сами с собой, как убегаем от 
собственных страхов, своей ограниченности, наконец, как отрицаем ре-
альнуɄ возмоȨность собственной смертиѝ ҒӄӊӃ, с. ӄӃӊғ.
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человека и времени, обесценивая в глазах потомков труды и твор-
чество предшествовавших поколений ҒӇӈ, с. ӇӉ҂Ӈӌғ.

Ďодобное полоȨение комментирует Жан ûодрийяр, характе-
ризуя слоȨившееся в современном западном обȿестве отноше-
ние к завершаɄȿим свой Ȩизненный путьѓ ѮĎочитание мертвых 
идет на убыль. Čа кладбиȿах участки предоставляɄтся на срок, 
вечных концессий больше нет. Мертвые вклɄчаɄтся в процесс 
социальной подвиȨности. Ďочтительность к смерти сохраняется 
главным образом в простом народе и в среднем классе, но сегодня 
это в значительно большей степени фактор престиȨа Ҏкак второе 
Ȩилиȿеҏ, чем родовое благочестие. О мертвых говорят все меньше 
и меньше, все более кратко, все чаȿе вовсе умалчиваɄт ҆  смерть 
лишается уваȨения. Čе стало больше торȨественной смерти в се-
мейном кругу, теперь лɄди умираɄт в больницах ҆  смерть сдела-
лась экстерриториальной. ĒмираɄȿий теряет свои права, вклɄчая 
право знать, что он умирает. Смерть непристойна и неудобнађ та-
ким Ȩе становится и траур ̓   считается хорошим тоном его скры-
вать, ведь это моȨет оскорбить других лɄдей в их ублаготворенно-
сти. Ďриличие запреȿает лɄбые упоминания о смерти. Ĉрайним 
проявлением этой скрытой ликвидации является кремирование, 
даɄȿее минимальный остаток. Смерть больше не вызывает го-
ловокруȨения ҆  она упразднена. ą огромная по масштабам ком-
мерция вокруг смерти ҆  более не признак благочестия, а именно 
знак упразднения, потребления смерти. Ďотому она и растет про-
порционально психической дезинвестиции смерти. Čам больше не 
приходится переȨивать чуȨуɄ смерть. ĎереȨивание смерти как 
телевизионного зрелиȿа не имеет с этим ничего обȿего. Ē боль-
шинства лɄдей никогда в Ȩизни не бывает случая увидеть, как 
кто-то умирает. ü лɄбом другом обȿестве это нечто немыслимое. 
üас берут на свое попечение больница и медицинађ все преȨние 
предсмертные обряды заменило последнее причастие к технике. 
Ęеловек исчезает от своих близких еȿе преȨде, чем умереть. Соб-
ственно, от этого он и умирает�10. ѕՙ
ӄӃ ďассмотрение проблемы эвтаназии, а такȨе паллиативной медицины, 

в структуре которой функционируɄт хосписы, оставим за рамками дан-
ной работы. Отметим лишь, что первый современный хоспис был открыт 
в ӄӌӉӊ г. в Ċондоне. ü ďоссии первый хоспис появился в ӄӌӌӃ г. в Санкт-Ďе-
тербурге по инициативе английского Ȩурналиста üиктора Ąорза, напи-
савшего вместе с Ȩеной книгу ѮĎуть к смерти. Жить до концаѯ, в кото-
рой рассказывается о Ӆӈ-летней дочери авторов, страдавшей меланомой 
и умиравшей в течение Ӌ дней в одном из английских хосписов. Ğта книга 
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Свяȿенник и обряд последнего причастия еȿе сохраняли след 
речевой обȿности, окруȨаɄȿей смерть. Сегодня Ȩе ҆  полное 
затмение. üпрочем, если раньше свяȿенник Ȩил за счет покой-
ников, то теперь эту функциɄ в совершенстве выполняет меди-
цина, отнимая у всех слово и подавляя их лечебно-техническими 
заботами. ąнфантильная смерть, разучившаяся говоритьђ нечле-
нораздельная смерть под надзором. ѕՙ đеперь лɄди больше не 
умираɄт дома, они умираɄт в больнице. Čа то есть мноȨество 
убедительных причин Ѣматериальногоѣ характера Ҏмедицинских, 
урбанистических и т. п.ҏ, но главное то, что в качестве ȠȪȲȯȲȢȪȽȦ-
ȵȭȲȢȲ Ғздесь и далее курсив в оригинале. ҆��ĕєĎ.ғ тела умираɄȿему 
или больному остается место только в ȶȦȻȱȪȽȦȵȭȲȫ среде. Ďоэ-
тому под предлогом лечения его депортируɄт в функциональ-
ное пространство-время, предназначенное для нейтрализации 
болезни и смерти как символической отличности. ąменно по-
тому, что цельɄ больницы и вообȿе медицины является устра-
нение смерти, они обраȿаɄтся с больным как с потенциально 
мертвым�11. Čаучный подход и эффективность терапии предпо-
лагаɄт радикальнуɄ обɀективациɄ тела, социальнуɄ дискрими-
нациɄ больного, а следовательно, процесс его омертвления. ѕՙ 
Ďодвергаясь омертвлениɄ, больной и сам смертоносен, он по 
мере сил мстит за себяђ весь институт больницы с ее функцио-
нальным устройством, специализацией, иерархией старается за-
ȿитить себя от этой символической заразы уȨе-мертвых. ü боль-
ном опасна та опереȨаɄȿая смерть, к которой он приговорен, та 
нейтральность, в которой его заточили вплоть до выздоровления, 
а мертвому телу больного эта отсрочка и само выздоровление ни 
к чему, оно уȨе сейчас, такое как есть, излучает радиациɄ отлич-
ности, его потенциал смерти превратился в злые чарыђ чтобы за-
ставить его умолкнуть, требуɄтся все приемы технической ма-
нипуляции, вся Ѣчеловеческая средаѣ больницы, а в ряде случаев 
и его реальная смертьѯ ҒӇӋ, с. ӆӄӊ҂ӆӄӌғ.

Ęто касается приведенной ситуации, когда последние минуты 
земной Ȩизни человека наиболее часто проходят в медицинском 

во многом определила развитие хосписного двиȨения во всем мире. ďус-
ский перевод книги вышел в ӄӌӌӃ г. Ғӄӈӆғ.

ӄӄ Ďодобное отношение к тяȨелобольным и умираɄȿим отметил в своей 
вышедшей в ӄӌӊӊ г. книге ѮĘеловек перед лицом смертиѯ французский 
историк и культуролог ĕилипп Арьес. Čа русский язык книга переведе-
на впервые в ӄӌӌӅ г. ҒӅӅғ.
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ĎȯȲȶȭȪȱ�ĕє�ûє�đретий возрастѓ принять и наслаȨдаться

учреȨдении, то следует рассмотреть высказывание одного из 
крупнейших французских философов    в. Мишеля ĕуко. ü своей 
книге ѮďоȨдение клиникиѯ он исследует исторические этапы 
формирования медицинских знаний, причем многие рассуȨ-
дения посвяȿены проблеме смерти. ѮČаступило Ďросвеȿениеђ 
смерть обрела право на ясность и стала для философии обɀек-
том и источником знанийѯ, ҆  констатирует М. ĕуко и цитирует 
работу �.- �. 	ĿļĵĸŅŇ Ѯ�łņłĿłĺļĸ ŁĴŇňŅĸĿĿĸѯ ҎӄӋӄӊҏѓ ѮĈогда философия 
принесла свой факел цивилизованным народам, было наконец 
разрешено устремить испытываɄȿий взгляд на безȨизненные 
останки человеческого тела, и эти останки, еȿе недавно бывшие 
гнусной Ȩертвой червей, становятся плодородным источником 
наиболее полезных истинѯ ҒӇӃӉ, с. ӄӈӈғ. Ѯü медицинском мышле-
нии  ���� века, ҆  продолȨает М. ĕуко, ҆  смерть одновременно 
выступала и абсолɄтным фактом, и наиболее последователь-
ным из феноменов. ѕՙ đехника трупа, патологическая анатомия 
долȨны придать этому понятиɄ Ғконцепции смерти. ҆��ĕєĎ.ғ бо-
лее строгий, то есть более инструментальный, статус. üначале 
концептуальное господство смерти было приобретено на самом 
элементарном уровне с помоȿьɄ организации клиник. üозмоȨ-
ность непосредственно вскрывать тела, максимально сокраȿая 
латентное время меȨду кончиной и аутопсией, позволила, или 
почти позволила, совместить последний момент патологии с пер-
вым моментом смерти. ѕՙ Жизнь, болезнь и смерть теперь обра-
зуɄт техническуɄ и концептуальнуɄ троицу. ѕՙ ąменно с высоты 
смерти моȨно видеть и анализировать органические зависимости 
и патологические последовательности. üместо того, чтобы быть 
тем, чем она оставалась столь долго ҆  тьмой, где исчезает Ȩизнь, 
где запутывается сама болезнь, она отныне одарена этой великой 
возмоȨностьɄ освеȿения, которая властвует и делает явным од-
новременно и пространство организма, и время болезни. ѕՙ đак 
что великий перелом в истории западной медицины точно датиру-
ется моментом, когда клинический опыт стал клинико-анатоми-
ческим взглядом. ѕՙ ĕормирование патологической анатомии 
в эпоху, когда клиницисты определяли свой метод, ҆  не простое 
совпадениеѓ равновесие опыта требовало, чтобы взгляд, устрем-
ленный на индивида, и язык описания покоились на устойчивом, 
видимом и разборчивом основании смертиѯ ҒӇӃӉ, с. ӅӆӉғ.

ü главе Ѯđриумф медикализацииѯ своей книги ѮĘеловек перед 
лицом смертиѯ ĕ. Арьес пишетѓ Ѯûурный прогресс медицинской 
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техники и методов стационарного лечения, подготовка доста-
точного количества компетентного персонала, рост обȿествен-
ных расходов на здравоохранение привели к тому, что больницы 
заняли в этой сфере монопольное полоȨение. Оказалось невоз-
моȨно чем-либо заменить эти учреȨдения с их слоȨной, редкой 
и дорогостояȿей аппаратурой, с их высококвалифицированным 
персоналом, мноȨеством вспомогательных лабораторий и слуȨб. 
С момента, когда болезнь становится серьезной и затяȨной, врач 
все чаȿе бывает склонен направить пациента в больницу. Ĉ успе-
хам диагностики, наблɄдения и лечения в больницах добави-
лись успехи реанимации, обезболивания, облегчения физических 
страданий. Методы эти применяɄтся уȨе не только до, во время 
или после операции, но во время агонии, чтобы сделать уход из 
Ȩизни менее мучительным для умираɄȿего. Ďостепенно уми-
раɄȿий в больнице уподобился тяȨелому послеоперационному 
больному, что обеспечило сходнуɄ заботу и уход. ü городах лɄди 
в большинстве случаев перестали умирать дома, как еȿе раньше 
перестали дома появляться на светѯ ҒӅӅ, с. Ӈӊӌғ.

ѮОт первобытных обȿеств к обȿествам современным, ҆  кон-
статирует Ж. ûодрийяр, ҆  идет необратимая эволɄцияѓ мало-по-
малу ȰȦȴȶȡɁȦ�ȳȦȴȦȵȶȟɄȶ�ȵȷȿȦȵȶȡȲȡȟȶɂ. Они выводятся за рамки 
символического оборота группы. Они больше не являɄтся полно-
ценными суȿествами, достойными партнерами обмена, и им все 
яснее на это указываɄт, выселяя все дальше и дальше от группы 
Ȩивых ҆  из домашней интимности на кладбиȿе Ҏэто первый 
сборный пункт, первоначально еȿе располоȨенный в центре де-
ревни или города, образует затем первое геттоҏ, затем все дальше 
от центра на перифериɄ и в конечном счете ҆  в никуда, как в но-
вых городах или современных столицах, где для мертвых уȨе 
не предусмотрено ничего, ни в физическом, ни в психическом 
пространстве. ü новых городах, то есть в рамках современной 
обȿественной рациональности, могут найти себе структурное 
пристаниȿе даȨе безумцы, даȨе правонарушители, даȨе лɄди 
аномального поведения ҆  одна лишь функция смерти не моȨет 
быть здесь ни запрограммирована, ни локализована. Собственно, 
с ней уȨе и не знаɄт, что делать. ąбо сегодня ȠɁȶɂ�ȰȦȴȶȡɁȰ�҆��ȱȦ-
ȱȲȴȰȟȯɂȱȲ, и это нечто новое. ûыть мертвым ҆  совершенно не-
мыслимая аномалия, по сравнениɄ с ней все остальное пустяки. 
Смерть ҆  это антиобȿественное, неисправимо отклоняɄȿе-
еся поведение. Мертвым больше не отводится никакого места, 
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Феликс Борисович Плоткин —
врач-психиатр высшей квалификационной катего-
рии. Автор более 180 научных публикаций по различ-
ным аспектам психиатрии, психологии, психотера-
пии и наркологии. Обладатель четырех патентов на 
изобретения в области лечения зависимостей. Сфера 
научных интересов — психология зависимого пове-
дения, когнитивно- эмотивная и групповая терапия, 
экзистенциальная психология и психотерапия, про-
филактика девиантного поведения, биологическая 
обратная связь. Живет и работает в Минске.
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Читатель! Вы держите в руках книгу о неизбежных периодах человеческой 
жизни — о старости и смерти. И это тот редкий случай, когда рассматривае-
мые проблемы касаются всех и каждого. Аргументируются реальность сохра-
нения полноценного функционирования, возможность плодотворной, радост-
ной и наполненной смыслом жизни в пожилом возрасте, указываются конкрет-
ные пути реализации этой возможности.

Несмотря на то что автор анализирует не совсем веселые времена в чело-
веческой жизни, общий настрой книги глубоко оптимистичен. Представлен-
ная монография будет интересна для специалистов в области медицины, пси-
хологии, философии, педагогики, социологии, а также для работников соци-
альных и других служб, которые в силу своих профессиональных обязанно-
стей общаются с пожилыми людьми. Сами же старшие граждане, внимательно 
ознакомившись с содержанием книги, смогут в некоторой степени скорректи-
ровать свой субъективный взгляд на окружающее, понять, как их поведение 
выглядит со стороны, применить на себе указанные образцы позитивного от-
ношения к старости.

Можно надеяться, что внимательно изучившие текст читатели более моло-
дого возраста, быть может, впервые в жизни задумаются, что раньше или позже 
с аналогичными проблемами придется столкнуться и им самим, и, осознав суть 
возрастных метаморфоз, смогут лучше понять состояние находящихся рядом 
пожилых людей, закроют последнюю страницу книги уже несколько изменив-
шимися, станут относиться к пожилым людям с пониманием, большей терпи-
мостью, сочувствием и любовью.
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Республики Беларусь,  
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