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Авторами предпринята попытка представить интегрированный 
взгляд на старость в контексте конструкта успешного старения. В пред‑
ставленной работе в контексте современных реалий факта удлинения 
жизненного пути и «феномена стареющего человека» актуализируются 
вопросы стратегий успешного старения и активного долголетия.
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The authors try to give a comprehensive approach to the elderly from 
the point of view of successful aging. Taking account of the evidence of life 
prolongation and of the “phenomena of eldering population” the problems 
of successful aging and active long life are discussed.
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Понять жизнь можно, только оглядываясь  
назад, а прожить —  только глядя вперед.

С. Кьеркегор

Очевидный факт неуклонного и стремительного роста отно‑
сительной доли стареющего населения мирового сообщества объясня‑
ет возросший интерес к вектору научных исследований геронтогенеза. 
Анализ геронтопсихологических работ фиксирует многочисленные 
данные о так называемом парадоксе современной старости: с увели‑
чением возраста на фоне неминуемой тенденции к ухудшению физи‑
ческого здоровья субъективное благополучие и удовлетворенность 
старостью могут быть сохранены или даже улучшены. Кроме того, 
успехи современных исследователей в области старения и старости 
человека позволяют утверждать, что человек в период геронтогенеза 
обладает достаточной палитрой потенциально ресурсных механиз‑
мов, обеспечивающих активность и успешность его старения [1–3].

Действительно, сегодняшние реалии все чаще демонстрируют 
картины «другой жизни стареющих людей», где традиционные пред‑
ставления о их «возрасте неминуемых утрат и потерь» в большинст‑
ве своем могут быть абсолютно несостоятельными. На настоящий 
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момент жизнь старшего поколения сильно отличается от вариан‑
тов образа жизни как минимум его родителей в своей старости. 
Вряд ли сегодня возможно однозначно ответить на вопрос о генезе 
происходящей трансформации как следствии внедрения прогресса 
знаний о старости или как исторической эволюции человека. Но все 
чаще в современных научных дискуссиях о подходах к пониманию 
целостного взгляда на старение взрослого поколения можно кон‑
статировать признание ведущей геронтопсихологической тематики 
в контексте моделей успешной старости: «активного долголетия» 
и «продуктивного старения» [2].

Поддержание возможностей сохранения относительной ав‑
тономии, удовлетворительного здоровья (как соматического, так 
и психического) и обеспечение социальной включенности в большей 
степени предполагает конструкт активного долголетия.

Но существует и альтернативная точка зрения, при которой 
особое внимание уделяется творческой ценности неактивности как 
осознанной возможности отхода от социальной вовлеченности. Дан‑
ный выбор позволяет реализовать рефлексивный анализ прожитых 
этапов развития жизненного пути как платформы для понимания 
смысла жизни в старости. В целом обсуждаемая альтернатива делает 
возможной постановку экзистенциальных и духовных вопросов, 
связанных с возрастом [1].

Сохранение трудовой занятости как главного механизма соци‑
ального признания и поколенной идентичности составляет основу 
продуктивного старения. Обозначенная позиция базируется, с од‑
ной стороны, на сильной мотивации самого стареющего челове‑
ка оставаться «в рабочей силе после традиционного пенсионного 
возраста», и, с другой —  на тенденции к осознанию обществом 
равноправной конкурентоспособности, компетентностей и знаний 
старшего поколения [1, с. 51]. Кроме того, функционирование дан‑
ной модели позволяет реализовать механизмы солидарности между 
поколениями в рамках «неоднородности возрастной идентичности 
вдобавок к ее целостности» [Там же, с. 49].

Следует отметить, что «успешное» долголетие создает качествен‑
ную перемену в жизненных целях, которые являются уникальными 
и адаптивными к достижениям стареющего человека. Реализация 
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возможностей для наполнения «иного благополучия жизни к годам 
долголетия» актуализирует проблему мобилизации «способностей 
использовать свои способности» [4, с. 22] с опорой на приобретен‑
ный жизненный опыт. Важно отметить, что уникальность и уни‑
версальность жизненного багажа обеспечиваются кумуляцией 
и селекцией опыта и их когнитивно‑эмоциональной оценки. Все 
это обусловливает накопление определенных стратегий обработки 
информации, что, по сути, представляет когнитивный ресурс как 
ценное средство поддержания качества жизни на этапе геронтоге‑
неза [3]. Жизненный опыт при этом является смыслообразующей 
структурой личности, что позволяет стареющему человеку быть 
не только объектом жизни, но и ее субъектом.

Мы также солидарны с мнением исследователей, рассматриваю‑
щих среди обязательных составляющих субъектности представите‑
лей старшего поколения способность и естественную потребность 
мобилизовать собственный творческий потенциал как «интеграль‑
ное качество человека, ядро его сущностных сил, выражающих меру 
активности индивида в процессе его самореализации» [5, с. 191]. 
Актуализация творческого потенциала в пожилом возрасте способ‑
ствует сохранению работоспособности, целеустремленности и ши‑
роте интересов к поиску нового, к миру и жизнетворчеству в целом.

В заключение, резюмируя представленные размышления, мы 
возьмем на себя смелость утверждать, что успешное старение с герон‑
топсихологической точки зрения предполагает обязательное сочета‑
ние функционирования стратегий конструктивного использования 
ресурсов жизненного опыта, рефлексивного понимания и принятия 
смысла и преимуществ долгой жизни, активного жизнетворчества 
и душевного долголетия. Безусловно, озвученная проблематика тре‑
бует детального анализа уже имеющегося опыта, но мы выражаем 
надежду, что перспективными исследованиями геронтопсихологии 
успешного старения могут рассматриваться вопросы «культурной 
адаптации к старости» и проблемы «дивидендов долгой жизни».
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Образовательные стратегии  
в структуре модели «успешного» старения*

Показаны место и роль образовательных стратегий в модели 
«успешного» старения. Рассмотрены функции «серебряного» обра‑
зования как способа сохранения интеллектуальной активности людей 
«третьего возраста». Раскрыта коммуникативная ресурсность обра‑
зовательных практик в контексте развития и реализации потенциала 
старшего поколения. Проанализировано значение образования для 
гармонизации социального, психологического и физического времени 
пожилых людей.
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