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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Осознание проблемы старения населения в 

обществе ставит перед психологической наукой ряд вопросов, связанных с закономерностями 

социального развития личности пожилого человека, с динамикой ее различных идентичностей, 

особенностями процесса его социализации, местом этой социальной группы в обществе и тому 

подобное. Знание и учет психологических особенностей пожилого человека является важным 

условием совершенствования социально-психологической работы с лицами пожилого возраста, 

в частности, в условиях пандемии, повышения качества их жизни, формирования 

положительного отношения к ним в обществе, особенно на данном этапе развития нашего 

общества. 

Старение — это неизбежный этап развития, связанный с изменениями в физическом, 

психологическом, гормональном состоянии, а также с изменениями социальных условий. В 

пожилом возрасте люди становятся более зависимыми от других, что делает их более 

уязвимыми. Эдвард Дж. Штигиц определяет старение «как элемент времени жизни». По его 

словам, «старение — это часть жизни», которая начинается с зачатия и заканчивается смертью. 

Большое значение в пожилом возрасте имеет психологическая безопасность, которая 

влияет не только на уверенность человека в обладании внутренними ресурсами для 

противостояния новым угрозам и опасным ситуациям, но и на отношение к смерти. Люди, 

которые находятся в состоянии безопасности, как правило, меньше боятся смерти, нежели те, 

кто не чувствует себя в безопасности. В то же время люди, не испытывающие состояния 

психологической безопасности, не имеют положительной связи с миром, подавляют свой страх 

перед смертью и не развивают чувство символического бессмертия. 

Потребность в безопасности имеет объективный характер, поскольку все люди уязвимы. 

При этом, в отличие от многих других, потребность в безопасности невозможно удовлетворить 

полностью. Она присутствует всегда и требует постоянного к себе внимания. 

Важнейшая роль в сохранении психологической безопасности личности и формировании 

психического здоровья принадлежит самому человеку, его образу жизни, ценностям, 

установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с окружающими 

людьми. А субъективное отношение человека к собственной психологической безопасности и 

своему здоровью и здоровому образу жизни является как важным фактором регуляции его 

здоровья, так и источником изменения его поведения по отношению к здоровью (Г.А. 

Апанасенко, И.И. Брехман, Ф.Ю. Василюк, Ю.В. Шленов и др.). 

Проблемами психологической безопасности человека занимались многие русские 

психологи: И.А. Баева, Г.В. Грачев, Г.М. Зараковский, Н.В. Куликова, В.Э. Лепский, И.К. 

Мельник, И.М. Панарин, С.Ю. Решетина, С.К. Рощин, Г.Л. Смолян, В.А. Соснина, Н.Л. 

Шлыкова и др.; проблемой психологической защиты личности: Л.И. Еремеева, Р.А. 

Зачепицкий, Т.С. Кабаченко, Т.И. Колесникова, О.М. Столяренко и др. 

Вопросы информационно-психологической безопасности пожилых людей как одной из 

наиболее уязвимых к информационному воздействию групп населения нашли отражение в 

отдельных работах В.Г. Тыльца, Т.М. Краснянской, В.В. Иохвидова (Тылец, Краснянская, 

Иохвидов, 2019), Т.Б. Бересток (Бересток,2020). Вместе с тем, данные работы не дают 

целостного понимания проблемы. 

Итак, анализ научных публикаций этих ученых свидетельствует о том, что в них не 

полностью раскрыты все аспекты опасностей и угроз для психологической безопасности 

человека. Недостаточно изученными сегодня остаются вопросы особенностей воздействия 

опасности и угрозы на эмоциональную сферу личности, ее поведение и др.                                                                                                                                                                                                                     

                         

Цель дипломной работы: выявить и теоретически обосновать условия формирования 

информационно-психологической безопасности пожилых людей, обслуживаемых на дому. 

Задачи дипломной работы: 
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1. Охарактеризовать содержание и сущность понятия психологической безопасности, 

информационно-психологической безопасности пожилых людей. 

2. Описать угрозы психологической и информационно-психологической безопасности 

пожилых людей. 

3.  Выявить и охарактеризовать уровень информационно-психологической безопасности 

пожилых людей. 

4. Разработать и реализовать программу, направленную на формирование 

информационно-психологическую  безопасности пожилых людей обслуживаемых на дому. 

Объект исследования: Процесс формирования информационно-психологической 

безопасности  пожилых людей, обслуживаемых на дому. 

Предмет исследования: условия формирования информационно-психологической 

безопасности пожилых людей.     

Гипотеза: информационно-психологическая безопасность будет осуществляться при 

условиях:  знаний об угрозах и опасностей информационной безопасности и о способах её 

защиты, эмоционального самочувствия пожилых людей, позитивные эмоциональные 

переживания, умение применять способы обеспечения информационно-психологической 

безопасности. 
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Глава 1. Теоретические аспекты психологической безопасности, информационно-

психологической безопасности пожилых людей. 

1.1. Содержание и сущность понятия психологической безопасности,             

информационно-психологической безопасности пожилых людей. 

Необходимо отметить, что проблема психологической безопасности человека- одна из 

самых актуальных проблем современного общества. Изучением данной проблематики 

занимались такие выдающиеся ученые, как А. Маслоу, З.Фрейд, Э. Фромм, А.Сухов, Ю. 

Носков. Проблемы эмоционального благополучия в контексте психологической безопасности 

пожилых людей затрагивали такие отечественные ученые, как В,Д, Альперович, Н.М. Амосов, 

И.В. Давыдовский и д.р.  

Понятие психологической безопасности и его содержание также используются в связи с 

профессиональной деятельностью людей в предметной сфере. Научно обосновано это понятие 

впервые встречается в работе М.А. Котика и затрагивает психологические вопросы 

безопасности, обусловливающие профилактику несчастных случаев на производстве, которое 

разрабатывалось в рамках психологии труда и инженерной психологии. Важно отметить, что в 

третьем издании своей книги автор предлагает рассматривать психологию безопасности «не как 

раздел психологии труда, а как отдельную область психологической науки, изучающую 

психологический аспект безопасности в различных видах деятельности». 

Безопасность - явление, обеспечивающее нормальное развитие личности. Потребность в 

безопасности является базовой в иерархии потребностей человека (А. Маслоу), без частичного 

удовлетворения которой невозможно гармоничное развитие личности, достижение  

самореализации. 

Психологическая безопасность человека охватывает не только внутренние, психические 

процессы личности, но и иные, внешние условия, обеспечивающие безопасность психики. 

Психологическая безопасность — состояние личности, при котором она способна 

удовлетворить базовые потребности в самосохранении и восприятии собственной 

(психологической) защищенности в социуме. [3, с. 89] 

Психологическая безопасность — это позитивная психологическая конструкция, 

связанная с субъективными взглядами на самого себя и на жизнь. Психологическая 

безопасность личности имеет непосредственную связь с местом проживания человека, при этом 

среда оказывает большое влияние как на поведение, так и на развитие личности. 

Психологическая безопасность пожилых людей - это поддержание определенного 

баланса между негативными воздействиями на пожилого человека окружающей среды и его 

сопротивляемостью, готовностью и способностью сохранять адаптационную активность, 

работоспособность и здоровье. 

Представители педагогического подхода (Лызь Н.А., Маралов В.Г., В.Н. Мошкин, 

Тырсикова А.Д. и др.) считают, что психологическая безопасность личности связана с поиском 

оптимальных средств социализации, развития, подготовленности к трудным жизненным 

ситуациям. Проблема готовности личности к обеспечению психологической безопасности 

рассматривается как личностная готовность и как готовность к деятельности, включающая 

сформированную потребность личности в безопасности, навыки безопасного поведения, знания 

о способах защиты, умения находить недостающие ресурсы для преодоления рисков 

психологическому благополучию, оценивать и корректировать сильные и слабые стороны 

своих эмоциональных состояний и действий [22]. 

Большое значение в пожилом возрасте имеет психологическая безопасность, которая 

влияет не только на уверенность человека в обладании внутренними ресурсами для 

противостояния новым угрозам и опасным ситуациям, но и на отношение к смерти. Люди, 

которые находятся в состоянии безопасности, как правило, меньше боятся смерти, нежели те, 

кто не чувствует себя в безопасности. В то же время люди, не испытывающие состояния 

психологической безопасности, не имеют положительной связи с миром, подавляют свой страх 

перед смертью и не развивают чувство символического бессмертия [4, с. 80].   
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Информационно-психологическая безопасность – это способность осознавать проблему 

негативного воздействия информационной среды на психологическое и физиологическое 

здоровье, уметь применять способы обеспечения информационно-психологической 

безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность пожилых людей — это состояние 

защищенности граждан пожилого возраста, от негативных информационно-психологических 

воздействий, которые осуществляются в информационном пространстве .                                                    

Информационная среда наносит негативное воздействие на психологическое состояние 

пожилых людей, существует множество вариантов проявления: манипулирование сознанием 

пожилых людей, подмена целей и образа жизни навязанными стандартами, не развивается 

способность давать верную оценку конкретной информационной угрозе.  Людям пожилого 

возраста все труднее ориентироваться в угрозах, нарастет немотивированная тревожность, 

появляется и закрепляется депрессивность, формируются асоциальные личностные черты. 

Таким образом, информационно-психологическая безопасность пожилых людей 

направлена на защиту сознания и бессознательной сферы психики от вредных 

информационных воздействий, способных против воли и желания человека изменять его 

психологические характеристики и поведение. [23, с. 114]. 

Для обеспечения информационно-психологической безопасности необходимо вовлекать 

пожилых людей в информационную сферу, максимально содействуя осваиванию ими 

компьютерных и информационных технологий с целью социальной адаптации в 

информационной среде. Следует повышать уровень информированности данной категории 

граждан о потенциальных угрозах и возможностях реализации их прав посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий. 

Повышению качества жизни пожилых людей будет способствовать их вовлечение в 

общественно значимую деятельность через информационно-телекоммуникационные ресурсы, 

что будет способствовать повышению информационной грамотности людей позднего возраста. 

Информационная грамотность в нашем понимании определяется навыками использования 

пожилыми людьми компьютера, знание и умение работать с информационными порталами и 

сайтами, которые направлены на упрощение и реорганизацию бытовых операций, 

практическую значимость которых нельзя переоценить, а также на повышение социальной 

активности.  

Таким образом, в результате воздействия информационной среды, пожилые люди 

подвергаются опасности, им все труднее сохранять свое психическое, физическое и социальное 

благополучие. Именно поэтому требуется решение проблемы обеспечения информационно-

психологической безопасности пожилых людей. 

В структуре информационно-психологической безопасности можно выделить 

следующие компоненты: 

1. Мотивационный; 

2. Эмоционально-волевой; 

3. Когнитивный;  

4. Деятельностный;  

5. Поведенческий.  

1. Мотивационный компонент содержит замыслы, намерения, мотивы, интересы, 

потребности, различные виды мотивации - мотивация к обучению, активная мотивация 

преодоления, мотивация к самореализации. Данный компонент позволяет стабилизировать 

психологическую защищенность личности от воздействия внешних и внутренних рисков и 

угроз. Исследователями выявлено, что при актуализации мотивов общения, социальной 

полезности, значимости признания и уважения окружающих, одиноко проживающие люди 

испытывают большую удовлетворенность жизнью. Мотивы реализации в жизни близких 

повышают удовлетворенность пожилых людей, проживающих в семье [25]. 

2. Эмационально-волевой компонент включает позитивные или негативные 

эмоциональные переживания, подлинные позитивные (интерес, радость, удовольствие), 
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нейтральные и негативные эмоции (страх, гнева, отвращение) [3], а так же волю к жизни, 

условия для самоорганизации целенаправленной деятельности и поведения. Переживание 

психологической безопасности связано с состоянием эмоциональной сферы личности - 

настроением, тревожностью, фрустрацией пожилых людей. Позитивная оценка эмоциональных 

состояний выявлена у пожилых людей, не испытывающих проблем со здоровьем [1]. Индивид 

может осуществлять регулирование и контроль эмоций и их интенсивности, если он 

рассматривает ситуацию эмоционального характера во взаимосвязи с жизненными задачами и 

целями. В случае, если конкретная ситуация оценена  опасной, то проявляется такая эмоция, 

как «страх» [7]. 

3. Когнитивный комп.онент включает в се.бя знание пож.илых людей об угр.озах и 

опасностей информ.ационно-психологической безопа.сности и о способах защ.иты. Влияние 

информа.ционной среды мо.жет быть напра.влено на самооценку чело.века, его мировоззрение, 

чув.ства. Возможны возде.йствия и на способ мышл.ения, стиль пове.дения и общения, 

прив.ычки, умение, нав.ыки и прочее.  

4. Деятель.ностный компонент опред.еляет способности осозн.авать проблему 

негат.ивного воздействия информа.ционной среды на психоло.гическое и физиологическое 

здор.овье, уметь прим.енять способы обесп.ечения информационно-психоло.гической 

безопасности. Дав.ать верную оце.нку конкретной информа.ционной угрозе, предот.вращать 

негативное возде.йствие информационной ср.еды, оказывать сопрот.ивление негативным 

факт.орам, способствовать повы.шению качества жи.зни.  

Выход на пен.сию является пробл.емной ситуацией, треб.ующей существенной 

перес.тройки жизнедеятельности. Отсут.ствие в обществе устоя.вшихся позитивных обр.азов 

старости блок.ирует проявление субъек.тности. Исследователями выяв.лено, что большинство 

лю.дей, вышедших на пен.сию, предпочитают акти.вному взаимодействию с но.вой жизненной 

ситу.ацией пассивное приспос.обление, реальное прекр.ащение профессиональной деятел.ьности 

способствует формир.ованию потребительской поз.иции. Среди работ.ающих пенсионеров 

значи.тельно больше лю.дей с активной субъе.ктной ориентацией, а ср.еди неработающих – с 

пасс.ивной объектной [12]. Устан.овлено, что работающим пенси.онерам свойственна 

приори.тетная значимость ресу.рсов развития, для нерабо.тающим пенсионеров - ресу.рсов 

защищённости. Уро.вень психологической безопа.сности личности пенси.онеров определяется 

специ.фикой характера и доброво.льности выбора труд.ового статуса, сохра.нением пенсионером 

професси.ональной деятельности и приор.итетом ресурсов разв.ития [26].  

Получение образ.ования людьми пожи.лого возраста, позв.оляет им минимизировать 

индиви.дуально проявляющиеся физиоло.гические психологические, социа.льные признаки 

стар.ения [16]. Активные пенси.онеры, включенные в образов.ательную деятельность, отме.чают 

наличие неко.торых заболеваний, не огранич.ивающих их активности и мобил.ьности, полагают, 

что сост.ояние их здоровья лу.чше, чем показывают резул.ьтаты опроса [2]. Бо.лее удовлетворены 

со.бой и всеми стор.онами жизни пож.илые люди, занима.ющиеся в «Университете трет.ьего 

возраста», у них выр.ажен оптимальный уро.вень самореализации, стрем.ление реализовать 

упущ.енные возможности в образов.ательной, творческой, совме.стной деятельности, 

родст.венных отношениях [8]. 

5. Поведе.нческий компонентов предпо.лагает удовлетворенность межличн.остными 

взаимодействиями, их про.дуктивность,   оп.ыт позитивного социа.льного общения, 

доброжел.ательные взаимоотношения, дов.ерие друг к дру.гу, заботу о безопа.сности 

собственной и окруж.ающих, а также псих.ологические защ.иты. 

С возрастом проис.ходят существенные физич.еские и социальные изме.нения, меняется 

субъек.тивное отношение пожи.лого человека к ним. Появл.яется все больше факт.оров, от 

которых зав.исит не только физич.еское, но и психологическое здор.овье человека. Од.ним из 

таких факт.оров выступает информа.ционная среда, кот.орая, как известно, оказ.ывает серьезное 

возде.йствие не только на сост.ояние здоровья и долго.летие пожилых лю.дей, но и на их 

психическое сост.ояние. Именно в эт.от возрастной пер.иод человек стано.вится все более 

уязв.имым, особенно для техноло.гичного манипулятивного возде.йствия. 
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У пожилых лю.дей развивается спосо.бность давать вер.ную оценку конкр.етной 

информационной угр.озе и предотвратить негат.ивное воздействие информа.ционной среды, 

ока.зав должное сопрот.ивление негативным факт.орам, и способствовать повы.шению качества 

их жи.зни. Людям пожи.лого возраста все тру.днее ориентироваться в угр.озах, нарастает 

немотиви.рованная тревожность, появл.яется и закрепляется депресс.ивность, формируются 

асоци.альные личностные че.рты. 

Психологическая безопа.сность пожилых лю.дей формируется разли.чными факторами, в 

завис.имости от места прожи.вания. Так, универсальными факт.орами, формирующими 

психоло.гическую безопасность пож.илых людей вне завис.имости от среды прожи.вания, 

являются дов.ерие себе в сф.ере быта и при осущес.твлении интеллектуальной деятел.ьности. 

Данные фак.торы обусловлены возра.стными особенностями эт.ой группы (посте.пенное 

снижение физич.еских возможностей, когни.тивных способностей и пр.).  

Осно.вными факторами влия.ющими на психологическую безопа.сность пожилых лю.дей 

являются: 

- Вы.ход на пенсию.  

- Нас.илие в семье.  

- Одино.чество. 

  Проблема психолог.ического насилия в отно.шении пожилых лю.дей со стороны 

ближа.йшего социального окру.жения впервые рассм.отрена с точки зре.ния защищенности 

личн.ости пожилого чело.века. Изучена стру.ктура защищенности пожи.лого человека от 

психолог.ического насилия. 

Обнар.ужено, что восприятие значи.мости типов автобиогр.афических событий, 

относ.ящихся к социально-психоло.гической сфере, и нал.ичие картины буду.щего в 

представлениях о собст.венном жизненном пу.ти являются отличит.ельными свойствами 

пож.илых людей с выс.оким уровнем защище.нности от психологического нас.илия в семье. 

Выяв.лены социально-психоло.гические особенности и характе.ристики преобладающего 

психич.еского состояния пожи.лого человека, обеспеч.ивающие его защищенность от 

психолог.ического насилия: 

1. Сопротив.ляемость человека явля.ется сложным психи.ческим феноменом, 

отраж.ающим свойство личн.ости противостоять дестру.ктивным воздействиям окруж.ающего 

мира и усп.ешно преодолевать их, сохр.аняя собственное здор.овье и используя получ.енный 

опыт как осн.ову для позитивных лично.стных изменений. Защище.нность личности пожи.лого 

человека от психолог.ического насилия в се.мье может бы.ть рассмотрена как прояв.ление 

сопротивляемости в конкр.етных жизненных усло.виях. 

2. Переживание защище.нности от психологического нас.илия в семье пож.илым 

человеком не зав.исит от возрастных эта.пов старения, по.ла, уровня образ.ования и состава 

се.мьи и может рассмат.риваться как свойство, облад.ающее универсальными в пл.ане возрастно-

пол.овых различий характер.истиками. 

3. Ресурсами защище.нности пожилого чело.века от психологического нас.илия в семье 

мо.гут выступать особе.нности межличностного взаимод.ействия, заключающиеся в 

предста.влениях о собственной социа.льной привлекательности, ме.нее выраженным 

стрем.лением к доминированию и бо.лее развитыми социа.льными способностями, а та.кже 

некоторые характе.ристики преобладающего психич.еского состояния, та.кие как устойчивый 

положи.тельный эмоциональный фон, относи.тельно низкий уро.вень эмоциональной 

напряж.енности и высокая сте.пень удовлетворенности жиз.нью. 

4. Пожилым лю.дям с высоким уро.внем защищенности от психолог.ического насилия в 

се.мье свойственно бо.лее целостное воспр.иятие жизненного пу.ти, картина буду.щего 

взаимосвязана с собы.тиями прошлого и им.еет эмоционально положи.тельное содержание. 

5. Факт.орами, присущими чело.веку на протяжении вс.ех этапов возра.стного развития и 

повторя.ющимися во многих куль.турах, независимо от специф.ичности жизненных 

обстоя.тельств являются прин.ятие себя и жи.зни, активность и преобл.адания положительного 
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эмоцион.ального фона, соци.ально-психологические уме.ния, оптимизм. Они обеспе.чивают 

сопротивляемость личн.ости трудным жизн.енным ситуациям. 

Проб.лема одиночества в пож.илом возрасте в посл.еднее время стано.вится всё более 

ост.рой. Пожилые лю.ди особенно ча.сто испытывают чув.ство одиночества. Это лю.ди, которым 

необх.одима помощь и подд.ержка окружающих. Возник.новение чувства одино.чества в 

старости свя.зано не только с отсут.ствием родных и бли.зких людей, но и с непри.ятием или 

непониманием чле.нов семьи, с кото.рыми живет пож.илой человек. При.чины, по которым лю.ди 

в пожилом возр.асте могут чувст.вовать себя один.окими, могут бы.ть самыми разнооб.разными. 

В первую оче.редь это связано с тем, что начи.нают отделяться взро.слые дети, ухо.дят из жизни 

бли.зкие люди и дру.зья. Помимо эт.ого, потеря раб.оты с выходом на пен.сию для пожилых 

лю.дей может выз.вать сильный стр.есс, который мо.жет стать прич.иной депрессии. Та.кже 

возникновение депр.ессии в этом возр.асте может спровоц.ировать ухудшение  здор.овья, 

снижение социа.льного статуса, прес.тижа, что является естест.венной реакцией чело.века на 

сильный ст.ресс. 

В старости наиб.олее значительными оказы.ваются такие психоло.гические аспекты, как 

изол.яция и самоизоляция, кот.орые отражают осоз.нания чувства одино.чества связанного с 

непони.манием и безучастием окруж.ающих. Наиболее ос.тро одиночество переж.ивает человек, 

кот.орый живет доста.точно долго. Кр.уг общения у так.ого человека стано.вится достаточно 

уз.ким, ограниченным. Ста.рый человек начи.нает ощущать се.бя изолированным от обще.ства, 

так как все больше увелич.ивается разрыв с окруж.ающими людьми. 

Психоло.гическая неудовлетворённость св.оим нынешним полож.ением часто вле.чёт за 

собой дово.льно скорое насту.пление физического одрях.ления, иногда сопровож.дающегося 

психическим расстр.ойством. 

Пожилые лю.ди представляют со.бой наиболее незащи.щенный слой насе.ления, их 

психологическая безопа.сность является серь.езной проблемой соврем.енного общества. 

Психоло.гическая безопасность личн.ости складывается из мер непосред.ственной защиты 

пси.хики личности и подде.ржания нормальных соци.ально-психологических отно.шений между 

люд.ьми.  

Ощущение утр.аты  психологической безопа.сности лишает но.вые впечатления 

красо.чности и яркости, отс.юда – привязанность пож.илых людей к  прош.лому, власть 

воспом.инаний. Самой тру.дной задачей эт.ого периода мо.жно назвать осущес.твление 

внутренней раб.оты в системе жи.знь-смерть. Стар.ение выступает связы.вающим механизмом 

жи.зни и смерти, пож.илой человек ощу.щает присутствие бли.зкой смерти, и переж.ивание этого 

прису.тствия носит глу.боко личный хара.ктер, вносит св.ой вклад в ощущ.ения одиночества 

пож.илых людей. Действ.ительно, часто одино.чество в пожилом возр.асте вызвано не 

объек.тивным отсутствием бли.зких людей, а невозм.ожность разделить с ни.ми присутствия в 

св.оем сознании ско.рого ухода из жи.зни. У многих обост.ряется страх сме.рти, что проявляется 

ли.бо в категорическом избе.гании пожилыми люд.ьми темы сме.рти, либо в  посто.янном 

обращении  к ней в  фо.рме «скорей  бы уме.реть, уже надоело жи.ть», «что-то я зажилась» и т.п.  

Од.ним из проявлений ощущ.ения утраты психоло.гической безопасности явля.ется 

старческая озабоч.енность: хроническая озабоч.енность играет ро.ль своеобразной готов.ности к 

каким-то негат.ивным событиям, поэ.тому помогает избе.жать сильных эмоцио.нальных 

всплесков в действ.ительно критических ситу.ациях. Кроме то.го, эмоциональные переж.ивания 

озабоченности при.дают остроту субъек.тивной картине насто.ящего, помогают избе.жать скуки, 

явля.ются одним из спос.обов структурирования вре.мени. В связи с эт.им легко объя.снить такое 

явл.ение, как слишком сил.ьные, казалось бы, неадек.ватные переживания пож.илых людей: 

дово.льно слабые раздра.жители вызывают у них ост.рые эмоциональные реа.кции [8, с. 116].  

Типичным для поз.дней взрослости явля.ется возрастно-ситуац.ионная депрессия – 

равно.мерное и стойкое пони.жение настроения. Пож.илые люди переж.ивают его, как чувство 

пус.тоты, ненужности, не интере.сности всего происх.одящего, остро негат.ивного восприятия 

сво.его будущего. Чел.овек все чаще приб.ывает в подавленном, грус.тном настроении, без 

нал.ичия для этого объек.тивных состояний. Возн.икает обидчивость и трев.ожная мнительнос.ть, 
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а отрицательные эмо.ции на те или иные неприя.тности становятся дово.льно затяжными. При 

эт.ом самому пожи.лому человека это сост.ояние кажется норма.льным, поэтому вся.кая помощь 

отвер.гается. Содержанием возр.астно-ситуационной депр.ессии является непр.иятие 

собственного стар.ения, а основным травми.рующим фактором – собст.венный возраст [7, с. 39].  

В поз.дней взрослости повыш.ается уровень стр.ахов, это связанно с тем, что с од.ной 

стороны, они накапл.иваются в течение жи.зни, с другой – угр.озу представляет прибл.ижение 

конца. Проб.лема страха сме.рти достаточно тру.дна для обсуждения. Индивид.уальные различия 

по отно.шению к смерти обусл.овлены их жизненными ценно.стями, адаптированностью к 

жи.зни, состоянием здор.овья. Смерти боя.тся люди, не прин.явшие старость, как неизб.ежный 

этап жи.зни, неадаптированные к ней [7, с. 39].  

Негат.ивное влияние на психоло.гическую безопасность пож.илых людей им.еет 

социальная изол.яция, которую мо.жно рассматривать как про.цесс, ограничивающий 

возмо.жности людей участ.вовать в жизни обще.ства, связанный с пло.хим здоровьем и низ.ким 

качеством жи.зни. Социальная изол.яция рассматривается как много.мерная конструкция, 

поск.ольку деятельность, из кот.орой человек мо.жет быть искл.ючен, относится к разл.ичным 

сферам жи.зни [9]. 

Данное напра.вление одно из са.мых малоисследованных в психо.логии проблем. 

Объе.ктом исследования психо.логии безопасности личн.ости являются разл.ичные виды 

предм.етной, социальной, професси.ональной деятельности чело.века. 

Обращение к проб.лемам психологической безопа.сности в трудах Бае.вой И.А., 

позволяет опред.елить содержание альтерн.ативных пониманий  нару.шения  психологической 

безопа.сности  и ее базовых элем.ентов: безопасность – это свой.ство человека сохр.анять свою 

целос.тность и природную определ.енность, это специфическая деятел.ьность по выявлению, 

предупр.еждению и устранению опасн.остей и угроз, это опреде.ленное состояние 

защище.нности, благополучия, это усл.овие жизнедеятельности личн.ости, общества, 

госуд.арства, а также  нау.чная категория, отраж.ающая отношения инте.ресов и угроз в проц.ессе 

жизнедеятельности чело.века [3, с. 62].  

Исследования р.яда ученых позв.олили нам заключить, что психоло.гическая 

безопасность чело.века представляет со.бой сложную многофа.кторную категорию, 

опреде.ляющую уровень защище.нности психики личн.ости, его способность поддер.живать 

оптимальный уро.вень функционирования, спосо.бность устранять возни.кающие внешние и 

внутр.енние угрозы и возмо.жность сохранения на доста.точно устойчивом дееспо.собном 

уровне. Та.кже было опред.елено, что психологическую безопа.сность человека целесо.образно 

различать как посто.янную и переходную, поск.ольку человек в каж.дый момент вре.мени 

находится тол.ько в одном сост.оянии, а их изменение осущест.вляется, как правило, в 

промеж.уточную, переходную ста.дию; психические проц.ессы, состояния и свой.ства личности 

разграни.чиваются по признаку динами.чности (первые явля.ются наиболее подви.жными, 

вторые зани.мают среднее поло.жение, третьи же наиб.олее стабильны). 

Психоло.гическая безопасность пож.илых людей - это сост.ояние психологической 

защище.нности, психические сост.ояния отличаются разноо.бразием и определяют особе.нности 

психической деятел.ьности в конкретный мом.ент времени. Они мо.гут положительно или 

отрица.тельно сказываться на теч.ении и результативности вс.ех психических проц.ессов. 

Состояние безопа.сности имеет онтолог.ическое основание в функцио.нальной динамике 

нер.вной системы. Напр.имер, тип нервной сис.темы непосредственно вли.яет на уровень 

трево.жности, степень прин.ятия риска, акти.вацию эмоции стр.аха и т.д. Пожилые лю.ди 

нуждаются в психоло.гической поддержке и пом.ощи в адаптации к жи.зни в современном 

обще.стве, так как эти люди особ.енно беззащитны, ко.гда нет благожелательного окру.жения, 

способного обесп.ечить им поддержку -бу.дь это семья или государ.ственные структуры. 

О.В. Крас.нова отмечает тенд.енцию к усилению у пож.илых людей след.ующих черт: 

недовер.чивость, раздражительность, черст.вость. Также исслед.ователь пишет, что при стар.ении 

изменения проис.ходят также на биолог.ическом уровне: меня.ется внешность, пож.илые люди 

стано.вятся менее подви.жными; отмечаются ме.нее эффективная раб.ота сенсорных сис.тем – 
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слуха, зре.ния, вкуса и обон.яния. Изменения на биолог.ическом уровне вле.кут за собой 

изме.нения и в эмоционально-вол.евой сфере пож.илых людей, в част.ности, это может 

выраж.аться в снижении инициат.ивности, росте пасси.вности. 

Для людей пожи.лого возраста угр.озы психологической безопа.сности определяются их 

возра.стными особенностями. 

Дово.льно часто эмоцио.нальная сфера лиц пожи.лого возраста характе.ризуется 

возникновение неконтро.лируемого усиления эффект.ивных реакций (силь.ного нервного 

возбу.ждения, склонности к гру.сти, слезливости). В пож.илом возрасте лю.ди могут испыт.ывать 

такие эмо.ции, которых у них не бы.ло в молодости. Как пра.вило, положительные эмо.ции 

(счастье, рад.ость) не уменьшаются, одн.ако негативные переж.ивания становятся с возр.астом 

менее силь.ными, и проявляются не так ча.сто. Г. Крайг отме.чает, что в пожилом возр.асте люди 

ме.нее склонны к внез.апным перепадам настр.оения, к замешательству и лу.чше контролируют 

собст.венные эмоции. По мне.нию ученого в пож.илом возрасте – продол.жается эмоциональный 

ро.ст человека. 

Та.кже у пожилых лю.дей наблюдается «эмоцио.нальная неустойчивость» прояв.ляется 

перепадами настр.оения, импульсивностью, непоследов.ательностью действий, отсут.ствием 

самоконтроля, аффект.ивными вспышками, чрезм.ерной раздражительностью. Дан.ные свойства 

прояв.ляются постоянно, незав.исимо от возникшей ситу.ации, природных коле.баний или 

стрессовых факт.оров. Создается впеча.тление, что пожилой чел.овек не может се.бя 

контролировать. Та.кие люди ча.сто не могут справ.иться со своим недово.льством, они ищут 

пов.оды, чтобы полу.чить разрядку св.оих эмоций. При эт.ом они не переносят возра.жений или 

критики, чрез.мерно нетерпеливы и нете.рпимы к чужому мне.нию. 

Целью формир.ования психологической безопа.сности пожилых лю.дей является их 

благоп.олучие. Исследования по изуч.ению благополучия в стар.ости, как правило, опир.аются на 

концепцию успе.шного старения. Ра.нее эта концепция основы.валась на таких объек.тивных 

показателях, как отсут.ствие физических, когни.тивных нарушений и социа.льных ограничений. 

В посл.едние годы дан.ная концепция бы.ла расширена, вкл.ючив в себя та.кие психологические 

показ.атели, как мудрость, эмоцио.нальная стабильность, рацион.альное принятие реш.ений, 

основанное на жизн.енных знаниях, сочув.ствие и сострадание, психоло.гическая безопасность. 

Несм.отря на существенные физич.еские и социальные изме.нения, происходящие с 

возр.астом, субъективное отно.шение к этим измен.ениям играет центр.альную роль в 

прогноз.ировании благополучия, психоло.гической безопасности и физич.еского здоровья в 

пож.илом возрасте. 

Компо.ненты системы (психи.ческие процессы, сост.ояния, ценностные ориен.тации и т.п.) 

могут выст.упать как детерминанты ее разв.ития в целом и выпо.лнять на разных эта.пах 

формирования психоло.гической безопасности подчи.ненную или ведущую фун.кции. Таковая 

реали.зация системного под.хода дозволяет предс.тавить психологическую сохра.нность как 

интегральную общн.ость сложных психи.ческих образований. 

Рассма.тривая человека как субъ.екта многоуровневой сис.темы, нам необходимо изу.чить 

не только психи.ческие проявления на раз.ных уровнях, но и сущест.вующие между ни.ми 

взаимосвязи, а та.кже влияние вне.шних условий по отно.шению к субъекту. Возни.кающие 

противоречия ме.жду потребностями, возмож.ностями и ценностными ориент.ациями субъекта и 

отраж.енными его сознанием характер.истиками среды, в св.ою очередь, так же взаимо.связаны, 

неизолированы др.уг от друга, что позв.оляет говорить об их взаимоопр.еделенности. 

Практика показ.ывает, что пожилые лю.ди остро переж.ивают собственное стар.ение. Это 

порождает в них чув.ство нарушения психоло.гической безопасности, в резул.ьтате чего 

прояв.ляются различные фо.рмы поведения, отраж.ающие индивидуальные особе.нности 

реагирования на собст.венное старение. Дан.ная сторона психи.ческой жизни пожи.лого человека 

опред.еляет его отношение к лич.ным потерям, утр.ате прошлых возмож.ностей, так же как и 

новое воспр.иятие окружающего. Как след.ствие, в эмоциональной сф.ере пожилого чело.века 

происходят специф.ические изменения: склон.ность к беспричинной гру.сти, слезливости. У 

больш.инства пожилых лю.дей появляется тенд.енция к эксцентричности, умень.шению 
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чуткости, погру.жению в себя и сниж.ению способности справ.ляться со сложными ситуа.циями. 

Пожилые муж.чины становятся бо.лее пассивными и позв.оляют себе проя.влять черты хара.ктера 

более свойст.венные женщинам, в то вр.емя как пожилые жен.щины становятся бо.лее 

агрессивными, практ.ичными и властными. 

Од.ним из факторов, опреде.ляющих ощущение психоло.гической безопасности ли.бо 

опасности, явля.ется эмоциональное самочу.вствие пожилого чело.века. Оно определяется не 

тол.ько уровнем его здор.овья, но и особенностями его взаимоо.тношений с близкими, нали.чием 

значимых эмоцио.нальных связей, ощущ.ением защищенности и подд.ержки, а также дру.гими 

факторами но.вых на этом эт.апе жизненных ценн.остей. Семья для пожи.лого человека 

стано.вится средством удовлет.ворения основных потреб.ностей. С одной сто.роны, это 

возможность полу.чения эмоционального те.пла и поддержки по отно.шению к нему сам.ому, с 

другой сто.роны, это возможность помо.гать детям, напр.имер, в ведении дома.шнего хозяйства 

или воспи.тании внуков. Об.рыв или отсутствие семе.йных связей ча.сто приводит к рез.кому 

ухудшению эмоцио.нально-психологического сост.ояния. Наиболее ос.тро  ухудшение 

самочу.вствия проявляется у пож.илых людей, не име.ющих семьи или не поддерж.ивающих 

эмоциональных отно.шений с другими люд.ьми. Одиночество пож.илых людей – вес.ьма важная 

при.чина нарушения психоло.гической безопасности пожи.лого человека. Без семе.йной 

поддержки пож.илые люди ча.сто болеют, не мо.гут поддерживать на дол.жном уровне быт.овые 

условия, удовле.творить насущные жизн.енные потребности.  

М.В. Ермо.лаева общие изме.нения в эмоциональной сф.ере пожилого чело.века, как 

следствие нару.шения психологической безопа.сности, характеризует следу.ющими признаками: 

изме.нение динамичности эмоцио.нальных состояний, выража.ющееся либо в инерт.ности, либо в 

лабил.ьности эмоций; возра.стание роли и ме.ста, занимаемого отрицат.ельными эмоциями; 

выс.окая устойчивость выс.ших эмоций, в том чи.сле эмоций, связ.анных с индивидуальным 

творч.еством. В пожилом возр.асте значительно умень.шается контроль за прояв.лением эмоций 

(см.ех, радость, печ.аль). Нередко наблю.дается и противоположное явл.ение – эмоциональная 

черст.вость, снижение эмпати.йности. [5, с. 114]. 

Изменение социа.льной роли в обще.стве пожилого чело.века, связанного с ухо.дом на 

пенсию, ча.сто является прич.иной ощущения утр.аты психологической безопа.сности, 

необходимостью адап.тации к новым усло.виям жизни. У од.них это вызывает появ.ление 

негативных эмоцио.нальных переживаний, у дру.гих – позитивных, ко.гда человек раду.ется 

тому, что нак.онец-то он может своб.одно распоряжаться св.оим временем и посв.ятить себя 

де.лам, которые его интер.есуют. Люди, не жела.вшие выходить на пен.сию, первое вр.емя 

чувствуют неудовле.творение, испытывают гор.ечь и раздражение. 

Прин.ципы системного под.хода при изучении психоло.гической безопасности чело.века 

могут бы.ть представлены след.ующим образом: психоло.гическая безопасность рассмат.ривается 

как элемент об.щей системы формир.уемого и развивающегося психолог.ического субъекта, в то 

же вр.емя психологическая безопа.сность выступает как сис.тема с отдельными проявл.ениями 

субъектности чело.века, определяющая его особе.нности. 

В огромном пер.ечне факторов, влия.ющих на психику чело.века в разных усло.виях его 

жизнедеятельности, соотн.ошение между ни.ми в каждый мом.ент складывается диалек.тически. 

В этой св.язи возникает воп.рос о степени в соотн.ошении различных при.чин, факторов и 

усл.овий, влияющих на эффект.ивность межсистемного взаимод.ействия, а также выяв.лении 

такой комби.нации внутренних и вне.шних детерминант, обеспеч.ивающих целостность, 

устойч.ивость этого взаимод.ействия и, как результат, выс.окий уровень психоло.гической 

сохранности. 

Под информ.ационно-психологической безопа.сностью людей пожи.лого возраста 

поним.ается совокупность дейс.твий и факторов информа.ционной среды, кот.орые создают 

опас.ность нанесения уще.рба их психологическому и физиолог.ическому здоровью, 

способ.ствуют возникновению у них сост.ояния незащищенности от негат.ивного воздействия 

инфор.мации.  
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Вопросы информ.ационно-психологической безопа.сности пожилых лю.дей как одной из 

наиб.олее уязвимых к информа.ционному воздействию гр.упп населения на.шли отражение в 

отде.льных работах В.Г. Тыл.ьца, Т.М. Краснянской, В.В. Иохв.идова (Тылец, Красн.янская, 

Иохвидов, 2019), Т.Б. Бере.сток (Бересток,2020). Вме.сте с тем, данные раб.оты не дают 

целос.тного понимания проб.лемы. 

Теперь пере.йдем к рассмотрению струк.турных элементов собст.венно психологической 

безопа.сности личности, ее подстр.уктуры. Определенная поз.иция человека по отно.шению к 

самому се.бе, окружающей его действит.ельности, построению собств.енного жизненного пу.ти 

предполагает опреде.ленный уровень его психоло.гической безопасности, поэ.тому необходимо 

рассм.отреть его составляющие для постр.оения модели и опис.ания феноменологических 

прояв.лений этого уро.вня. На сегодняшний де.нь специалисты в обл.асти прикладной 

психо.логии уделяют осо.бое внимание изуч.ению личностных особен.ностей, определяющих 

индивид.уальные поведенческие реа.кции, психические сост.ояния, в конце кон.цов, особенности 

жизнедея.тельности субъекта. Очев.идно, что существует тес.ная взаимосвязь лично.стных 

свойств, психи.ческих состояний и психоло.гической безопасности. 

Прове.денный анализ нау.чных публикаций пок.азал, что психологическая безопа.сность 

может относ.иться к категории, связ.анной с активностью чело.века, его способностями, 

готов.ностью к самореализации и друг.ими индивидуально-психолог.ическими и личностными 

характер.истиками. В том случае, ко.гда человек тер.яет согласованность с со.бой, у него 

возн.икает неуверенность в св.оих силах, неяс.ность жизненных це.лей, происходит разру.шение 

его психологической безопа.сности. Этот про.цесс будет усили.ваться с нарастанием ощущ.ения 

утраты смы.сла жизни. Ес.ли возникает но.вая ценностная сис.тема с прогрессивной фор.мой 

регуляции и чел.овек стремится сохр.анить данную фо.рму жизнедеятельности, то возн.икают 

разные ви.ды психологической защ.иты, создающие илл.юзию внутренней целос.тности. Однако 

в резул.ьтате функционирования защи.тных механизмов возн.икают психосоматические и 

неврот.ические расстройства, следов.ательно, психологическая безопа.сность нарушается. 

 

1.2. Характе.ристика угроз  информ.ационно-психологической безопа.сности 

пожилых лю.дей. 

Угроза опреде.ляется как возможность или неизбе.жность возникновения че.го-то 

опасного, доса.дного, тяжкого для ко.го-либо; то, что мо.жет причинить ка.кое-нибудь зло, не.кую 

неприятность; угрож.ающий – содержащий в се.бе угрозу, опас.ность, опасный. 

Опасн.ость – это возможность ка.кой-то беды, несч.астья, какой-то катас.трофы, вреда и 

т.п.; сост.ояние, когда ко.му-нибудь что-то угро.жает; профессиональная опас.ность – это 

опасность, кот.орая может возни.кнуть в процессе выпол.нения работы и прив.ести к травме; 

потенц.иальный источник вр.еда. 

Безопасность чело.века — такое сост.ояние человека, ко.гда действие вне.шних и 

внутренних факт.оров не приводит к сме.рти, ухудшению функцион.ирования и развития 

орга.низма, сознания, пси.хики и человека в це.лом, и не препятствуют дости.жению 

определенных желат.ельных для человека це.лей.  

Угроза информ.ационно-психологической безопа.сности - является та ча.сть 

информационной ср.еды общества, кот.орая в силу разл.ичных причин не адек.ватно отражает 

окруж.ающий человека мир. Т.е. инфор.мация, которая вво.дит людей в заблу.ждение, в мир 

иллюзий, не позв.оляет адекватно воспри.нимать окружающее и сам.ого себя.  

Од.ной из распространенной информа.ционной угрозой явля.ется мошенничество в 

отно.шении людей пожи.лого возраста, к ним отно.сятся: 

– визит до.мой под видом предста.вителей государственных орган.изаций, например: 

Пенси.онного фонда РФ, социа.льной службы и т.д., моше.нники проникают в дом гра.ждан, 

дезинформируют их сове.ршая в отношении них прест.упные действия; 

– телеф.онные звонки с заве.домо ложной инфор.мацией – это могут б.ыть 

звонки с прос.ьбой о помощи, с требо.ванием погашения задолж.енности, доступа к банко.вским 

картам из-за фикт.ивной попытки несанкцион.ированного владельцем съ.ёма денежных сре.дств 
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некими мошен.никами и другие; 

         – об.ман-рассылка – сооб.щения о выигрыше, дос.туп к услугам че.рез отправку сооб.щений 

и т.д.; 

– сетевой марк.етинг – предложение «выг.одно» приобрести ка.кой-нибудь то.вар, будь то 

медиц.инский препарат или быт.овой прибор, сред.ства бытовой хи.мии и прочее. 

Эт.от весомый вне.шний фактор оказ.ывает мощное возде.йствие на старшее поко.ление в 

границах насту.пления пенсионного возр.аста, что усиливает чув.ство тревожности.  

Элект.ронные риски- это возмо.жность столкнуться с хище.нием персональной 

инфор.мации, риск подвер.гнуться вирусной ат.аке, онлайн-мошенн.ичеству, спам-ат.аке, и т.д.  

Фэйковой инфор.мацией- это новость кот.орая подается как прав.дивое сообщение, но при 

эт.ом повествует о невер.оятных фактах и сомнит.ельных событиях, ско.рее всего дан.ная 

информация явля.ется недостоверной. Ча.сто в таких ново.стях используются ссы.лки даже на 

вызыв.ающие доверия исто.чники.  

Потребительс.кие риски- вклю.чают в себя приобр.етение товара низ.кого качества, 

разл.ичные поделки, контра.фактная продукция, пот.еря денежных сре.дств без приобретения 

тов.ара или услуги, хищ.ение персональной инфор.мации с целью ки.бер-мошенничества.  К 

сожа.лению, люди пожи.лого возраста недост.аточно подкованы в вопр.осах безопасности в 

инте.рнете, и часто стано.вятся жертвами потреби.тельских рисков. Ли.шь половина инте.рнет-

пользователей в пож.илом возрасте задумы.ваются о том, что любая финан.совая операция в 

инте.рнете сопряжена с опреде.ленными рисками.  

В гру.ппу источников уг.роз можно объед.инить действия тех лю.дей, которые, прес.ледуя 

собственные це.ли, добиваются эт.ого, используя разл.ичные способы информ.ационно-

психологического возде.йствия на других без уч.ета их интересов, а зача.стую, просто вв.одя в 

заблуждение, дейс.твуя вразрез с их интер.есами и нанося им ущ.ерб.  

В силу эт.их особенностей пож.илые люди отлич.аются степенью восприи.мчивости к 

различным информа.ционным воздействиям, возмож.ностями анализа и оце.нки поступающей 

инфор.мации и т.д. Кроме индивид.уальных особенностей ес.ть и определенные об.щие 

характеристики и законом.ерности функционирования пси.хики, которые вли.яют на степень 

подверж.енности информационно-психолог.ическому воздействию и при.сущи большинству 

лю.дей. 

Будучи соци.ально уязвимой катег.орией населения, пож.илые люди доста.точно легко 

стано.вятся жертвами мошен.ников. Неумение пользо.ваться современными 

коммуник.ационными технологиями, оцен.ивать достоверность той или ин.ой информации, 

сла.бая информированность по ря.ду вопросов, некри.тичное отношение к офици.ально 

заявленной инфор.мации, обостренная потре.бность в общении, доверч.ивость и открытость, 

огран.ичение возможности обрат.иться за помощью, изолиро.ванность, это является осно.вной 

причиной незащищ.енности пожилых лю.дей. 

С возрастом проис.ходят существенные физич.еские и социальные изме.нения, меняется 

субъек.тивное отношение пожи.лого человека к ним. Появл.яется все больше факт.оров, от 

которых зав.исит не только физич.еское, но и психологическое здор.овье человека. Од.ним из 

таких факт.оров выступает информа.ционная среда, кот.орая как известно, оказ.ывает серьезное 

возде.йствие не только на сост.ояние здоровья и долго.летие пожилых лю.дей, но и на их 

психическое сост.ояние. Именно в эт.от возрастной пер.иод человек стано.вится все более 

уязв.имым, особенно для техноло.гичного манипулятивного возде.йствия.  

Одним из факт.оров, определяющих ощущ.ение психологической безопа.сности либо 

опас.ности, является эмоцио.нальное самочувствие пожи.лого человека. Оно опреде.ляется не 

только уро.внем его здоровья, но и особен.ностями его взаимоотношений с близ.кими, наличием 

знач.имых эмоциональных свя.зей, ощущением защище.нности и поддержки, а та.кже другими 

факт.орами новых на эт.ом этапе жизн.енных ценностей. Се.мья для пожилого чело.века 

становится сред.ством удовлетворения осно.вных потребностей. С од.ной стороны, это 

возмо.жность получения эмоцион.ального тепла и подд.ержки по отношению к не.му самому, с 

дру.гой стороны, это возмо.жность помогать де.тям, например, в вед.ении домашнего хозя.йства 
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или воспитании вну.ков. Обрыв или отсут.ствие семейных свя.зей часто прив.одит к резкому 

ухуд.шению эмоционально-психолог.ического состояния. Наиб.олее остро  ухуд.шение 

самочувствия прояв.ляется у пожилых лю.дей, не имеющих се.мьи или не поддерживающих 

эмоцио.нальных отношений с дру.гими людьми. Одино.чество пожилых лю.дей – весьма важ.ная 

причина нару.шения психологической безопа.сности пожилого чело.века. Без семейной 

подд.ержки пожилые лю.ди часто бол.еют, не могут поддер.живать на должном уро.вне бытовые 

усл.овия, удовлетворить насу.щные жизненные потре.бности. 

Очень ча.сто в социуме и в се.мье пожилые лю.ди страдают от та.кой манипулятивной 

тех.ники как газлайтинг, где исполь.зуется такая фо.рма психологического нас.илия, при которой 

заста.вляют пожилого чело.века сомневаться в адеква.тности своего воспр.иятия окружающей 

действит.ельности (эта форма возде.йствия разрушает спосо.бность доверять се.бе). 

Наступающая соци.ально-психологическая дезада.птация, изменение социа.льного статуса 

пожи.лого человека- вы.ход на пенсию, утр.ата близких родств.енников ( продолжительность 

жи.зни женщин вы.ше, чем мужчин), труд.ность самообслуживанием- нару.шает привычные 

жизн.енные нормы, тре.бует мобилизации собст.венных физических и психи.ческих резервов, 

кот.орые в этом возр.асте значительно сни.жены, всё это сильно воздей.ствует на психику 

ста.рого человека.  Та.кже негативная эконом.ическая ситуация стр.аны отрицательно 

сказы.вается на людях ста.рших возрастов, усуг.убляя их проблемы. Бол.ьшое количество 

инфор.мации и новые сред.ства коммуникации прив.одят к тревожности. Получ.аемый огромный 

по.ток информации пожи.лыми людьми, не соотве.тствует возможностям усво.ения и понимания 

(напр.имер, получение пос.обий, интернет). 

В про.екте Федерального зак.она Российской Феде.рации «Об информационно-

психоло.гической безопасности», кот.орый был разработан росси.йскими специалистами в 

обл.асти теории безопа.сности в конце 1990-х г. и по.дан в Государственную Ду.му Российской 

Феде.рации, однако так и не при.нят к основным угр.озам информационно-психоло.гической 

безопасности отно.сится возможность насту.пления негативных после.дствий для субъектов, 

подверг.ающихся информационно-психолог.ическому влиянию, кот.орые могут выраж.аться в 

следующих фор.мах: причинение вр.еда здоровью чело.века; блокирование на неосозн.аваемом 

уровне сво.боды волеизъявления чело.века, искусственное прив.итие ему синдрома завис.имости; 

потеря спосо.бности к политической, культ.урной, нравственной самоиден.тификации; 

манипуляция общест.венным сознанием; разру.шение единого информа.ционного и духовного 

простр.анства государства, традиц.ионных основ обще.ства и общественной нравств.енности, а 

также нару.шение других жизн.енно важных инте.ресов личности, обще.ства и государства. 

Анали.зируя понятие «опас.ность», Ю.Г. Носков (1998) указ.ывает, что это совокупность 

усл.овий и факторов, вызыв.ающих нарушение норма.льного функционирования и разв.ития 

человека. По его мне.нию, для раскрытия содер.жания опасности необх.одимо определить 

конкр.етный список эт.их условий и факт.оров. Автор классиф.ицировал опасность 

относи.тельно: источника возник.новения опасности (по сфе.рам возникновения, скор.ости 

развития, потенц.иальной деструктивности, залож.енной в опасности); объ.екта опасности (по 

рефл.ексии, восприятию, сте.пени информированности об опас.ности, способности устр.анить 

опасность, сте.пени подготовленности к реа.кции на опасность, сте.пени осознания объе.ктом 

возможных после.дствий в результате дейс.твия данной опас.ности, степени угр.озы для объекта, 

опасн.остей, которые ему угро.жают); средств дейс.твия опасности (струк.турной организации, 

возмо.жности противодействия эт.им средствам); це.ли, содержащие исто.чник опасности (по 

нал.ичию цели, ее направл.енности); по количеству объе.ктов, на которые напра.влено действие 

исто.чника опасности; проц.есса воздействия опас.ности на объект (по спо.собу воздействия на 

объ.ект, времени дейс.твия); результата вли.яния опасности на объ.ект (по степени допус.тимого 

воздействия на объ.ект). 

О.М. Сухов предл.агает рассматривать стру.ктуру процесса возде.йствия опасности в дв.ух 

основных аспе.ктах: статическом и динами.ческом. Статический асп.ект состоит из: исто.чника 

(субъекта) опас.ности; объекта, подверг.ающегося опасности; сред.ства, которым исто.чник 

опасности вли.яет на объект. Динами.ческий аспект предпо.лагает: цель, выдви.гаемую 
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источником опас.ности относительно объ.екта; процесс сам.ого воздействия исто.чника 

опасности на объ.ект; результат эт.ого влияния. 

Од.ним из первых авт.оров, научные инте.ресы которого бы.ли направлены на 

исслед.ование психологических аспе.ктов безопасности чело.века в условиях информ.ационно 

психологического вли.яния на личность и обще.ство, является Г.В. Гра.чев. Он считает, что на 

сегод.няшний день нет доста.точно обоснованной и подр.обной общей класси.фикации угроз 

информ.ационно-психологической безопа.сности личности и их источ.ников. По его мнению, это 

свя.зано с новизной и сложн.остью данной пробле.матики, а также зависи.мостью процедуры и 

резул.ьтата классификации от за.дач, которые необх.одимо решить, и крит.ериев, используемых 

для класси.фикации. Опасность он рассма.тривает как наличие дейс.твия различных сил 

(факт.оров), которые явля.ются дисфункциональными, дестабили.зационными и (или) 

деструктивными по отно.шению к какой-ли.бо системе. Опас.ности различаются по источ.никам, 

объектам возде.йствия, уровню разв.ития и степени опас.ности. Основными источ.никами 

информационно-психоло.гических угроз на чело.века автор счи.тает государство (орг.аны власти 

и управ.ления, разные государ.ственные структуры и учреж.дения), в том числе заруб.ежные, 

общество (раз.ные общественные, эконом.ические, политические орган.изации, движения и 

пар.тии), разные социа.льные группы, отде.льные личности. 

Пом.имо этого, ав.тор считает, что внутр.енние источники уг.роз психологической 

безопа.сности личности зало.жены в самой биосоц.иальной природе пси.хики человека, в 

особен.ностях его формирования и функцион.ирования, индивидуально-лично.стных 

характеристиках инди.вида. В результате эт.их особенностей лю.ди отличаются степ.енью 

восприимчивости к разл.ичным информационным воздей.ствиям, возможностями ана.лиза и 

оценки посту.пающей информации и т.п. Пом.имо индивидуальных особен.ностей, есть и 

опреде.ленные общие характе.ристики и закономерности функцион.ирования психики, 

влия.ющие на степень уязви.мости от психологического возде.йствия, свойственные 

больш.инству людей. 

Подчерк.ивается, что источники угр.озы и опасности, объ.екты их направления раз.ные. 

Авторы типологи.зировали такие вли.яния на человека по ви.дам информации, в резул.ьтате чего 

мо.гут возникать раз.ные психологические реа.кции. 

Они также на.шли неблагоприятные, потенц.иально опасные для гра.ждан, групп и 

насе.ления в целом психоло.гические эффекты информа.ционных воздействий. Ср.еди них 

нарушение выпол.нения гражданами социа.льных, производственных или быт.овых функций 

вслед.ствие ошибочного или неадек.ватного восприятия и интерп.ретации информации; 

изме.нение психического и физиолог.ического состояния отде.льных индивидуумов, гр.упп и 

масс лю.дей – рост напряж.енности, тревожности, чрезм.ерной эйфории или наоб.орот – 

депрессии, увели.чение частоты и интенс.ивности рискованных соци.ально-психологических 

ситу.аций; снижение спосо.бности людей к лично.стному самоопределению, самореа.лизации, 

самостоятельному прин.ятию жизненно важ.ных решений; увели.чение психиатрической или 

психо.генно обусловленной сомати.ческой заболеваемости, ро.ст количества гран.ичных нервно-

психи.ческих расстройств; сниж.ение психологического потен.циала населения за сч.ет сдвига в 

отрица.тельную сторону статист.ического распределения в обще.стве лиц разного 

психолог.ического типа (по крит.ериям производительности хара.ктера, акцентуаций личн.ости, 

лидерских кач.еств, уровня интел.лекта, пассионарности и т.п.). 

Н.Л. Шлык.овая угрозу психоло.гической безопасности пони.мает как совокупность 

препя.тствий в процессе удовлет.ворения потребностей субъ.екта в деятельности, своео.бразие 

которой обусл.овлено наличием многочи.сленных факторов как вне.шней, так и внутренней 

ср.еды субъекта деятел.ьности. 

Для людей пожи.лого возраста угр.озы психологической безопа.сности определяются их 

возра.стными особенностями. 

Согл.асно точке зре.ния Н.Ф. Шахматова, отно.шение человека к сво.ему старению 

явля.ется активным элем.ентом психической жи.зни в старости. На оформ.ление данного чув.ства 

существенное вли.яние оказывает осоз.нание человеком возра.стных изменений (физич.еских и 
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психических), приз.нание естественности ощущ.ений физического нездо.ровья. В дальнейшем на 

раз.ных этапах стар.ения на отношение к физич.еским изменениям вли.яют сложившееся но.вая 

жизненная поз.иция и уровень самосо.знания. Основу формир.ования данной поз.иции 

составляют посто.янные новые отно.шения пожилых лю.дей с окружением, одн.ако в большей 

ме.ре зависит от них са.мих. При этом отсут.ствует депрессивная прое.кция на прошлое, 

отсут.ствуют попытки на.йти виноватого или вин.ить себя в непра.вильно (с сегодняшней то.чки 

зрения) прож.итой жизни. В слу.чае данного вари.анта психического стар.ения у пожилого 

чело.века формируется пол.ное согласие с са.мим собой, с естест.венным ходом соб.ытий, с тем, 

что завершение жи.зни является неизб.ежным. С точки зре.ния Н.Ф. Шахматова, подо.бная 

позиция пожи.лого человека по отно.шению к своей стар.ости способствует сохра.нению 

личности в поз.днем возрасте. 

Ес.ли человек пожи.лого возраста испыт.ывает неадекватное отно.шение к собственной 

стар.ости, то у него возн.икает чувство неудовлет.воренности своей жиз.нью, нищают чув.ства, 

появляются хрони.ческие недомогания и прогре.ссируют потеря инте.реса к окружающему ми.ру. 

Все этого та.кже ведет к негат.ивным изменениям личн.ости в форме «обост.рения» личностных 

че.рт. Эта новая поз.иция в большей сте.пени зависит от сам.ого человека пожи.лого возраста. 

На осн.ове проведенного вы.ше анализа литер.атуры можем обоб.щить, что отношение к 

сво.ему старению у пож.илых людей предст.авляет собой важ.ную составляющую их 

психи.ческой жизни, поэ.тому могут возн.икать угрозы их психоло.гической безопасности. В 

слу.чае, когда пож.илые люди воспри.нимают процесс сво.его старения, физич.еских и 

психических изме.нений как естественный и законо.мерный, то их самосознание пере.ходит на 

качественно но.вый уровень, что позв.оляет избежать уг.роз психологической безопа.сности. 

Часто пож.илые люди предст.авляют свое буд.ущее в престарелом возр.асте как 

угрожающее, ожи.дают негативных изме.нений, в результате эт.ого характерной чер.той их «Я-

концепции» стано.вится обращение в про.шлое. 

Итак, уче.ные высказывают раз.ные точки зре.ния относительно характе.ристики лиц 

пожилого возр.аста, однако мно.гие из них согласны с тем, что в дан.ный период проис.ходит 

самооценка прож.итой жизни. Пож.илые люди стре.мятся переосмыслить св.ою жизнь, подв.ести 

итоги собст.венной деятельности. 

Иссл.едуя понятие эмоцион.ального старения, А.В. Лаза.рева указывает на то, что на 

эмоцио.нальное старение вли.яют негативные переж.ивания, которые регистр.ируются в памяти. 

К ним ав.тор относит разоча.рования, потери, конф.ликты, кризисы социа.льных отношений, 

стрес.совые ситуации, кот.орые сопровождались негат.ивными эмоциями. 

То ес.ть человек эмоцио.нально стареет, ко.гда его память на сознат.ельном и 

бессознательном уро.внях загрязняется негат.ивной информацией. К негат.ивной информации 

мо.жно отнести, как отме.чает А.В. Лазарева, социа.льный мусор: разг.оворы о смерти, нов.ости в 

СМИ о несчастных слу.чаях, войне, социа.льном кризисе, финан.совых проблемах. Все это 

наклад.ывается на особенности эмоцио.нальной сферы пож.илых людей, прово.цирует 

склонность к беспри.чинной сумму, плакс.ивость, возрастную депр.ессию, пониженное 

настр.оение, страх за буд.ущее. 

По мнению Л.Б. Кузне.цовой, конструктивное эмоцио.нальное переживание в пер.иод 

геронтогенеза способ.ствует сохранению психич.еского здоровья лиц пожи.лого возраста, их 

психоло.гической безопасности. В то же вр.емя, на эмоциональное переж.ивание в социальном 

пл.ане негативно вли.яет частичная или пол.ная потеря привл.ечения в профессиональную 

деятел.ьности, требующей от пож.илых людей высо.кого уровня психоло.гической зрелости, 

спосо.бности к адаптации к но.вым условиям, уме.ние позитивно воспри.нимать и оценивать 

сложи.вшуюся ситуацию и изме.нения в своей жи.зни. По результатам эмпири.ческого 

исследования уче.ный делает выв.оды, что в течение пер.иода геронтогенеза сниж.ается 

эмоциональный фон и положи.тельная оценка сво.его возраста, теря.ется оптимизм. 

Анали.зируя общие тенд.енции доминирующей эмоцио.нальной направленности, Т.Л. 

Шаба.нова отмечает, что прест.арелые, по сравнению с люд.ьми среднего возр.аста, более 

интен.сивно проявляют негат.ивное отношение к разл.ичным сторонам жи.зни, к своему 
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буду.щему, к отношениям с дру.гими людьми, по ее мне.нию, указывает на недост.аточную 

социализацию пож.илых людей. Прояв.ления тревоги, раздр.ажения, пессимизма, гру.сти 

связанные с негат.ивной оценкой действит.ельности и невозможностью удовле.творять свои 

объек.тивные потребности. Спец.ифика ценностных переж.иваний проявляется в увели.чении 

потребности в романт.ических и акизитивних эмо.циях, проявляющаяся в склон.ности к 

идеализации действит.ельности, мечтательности. 

Та.ким образом, угр.оза – это имеющееся негат.ивное психическое явл.ение, влияние 

кото.рого может пов.лечь негативные изме.нения в содержании психо.логии личности. 
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Выв.оды по первой гл.аве 

Под  информационно-психоло.гическая безопасность пож.илых людей рассм.отрим как 

состояние защище.нности граждан пожи.лого возраста, от негат.ивных информационно-

психоло.гических воздействий, кот.орые осуществляются в информа.ционном пространстве .                                                    

 Компо.ненты предлагаемой сис.темы информационно-психоло.гической безопасности 

(психи.ческие процессы, сост.ояния, ценностные ориен.тации, типологические характ.еристики, 

эмоциональная нестаб.ильность и т.п.) могут выст.упать в качестве детер.минант ее развития в 

це.лом и выполняться на раз.ных этапах формир.ования информационно-психоло.гической 

безопасности. 

Осно.вной угрозой информ.ационно-психологической безопа.сности пожилых лю.дей, 

является эмоцио.нальная нестабильность,  доверч.ивость. 

 Угроза – это имею.щееся негативное психи.ческое явление, вли.яние которого мо.жет 

повлечь негат.ивные изменения в содер.жании психологии личн.ости. Действие угр.озы 

проявляется в блокир.овании на неосознаваемом уро.вне свободы волеизъ.явления человека, 

прив.ивке ему синдрома завис.имости, а также пот.ере способности к самоиден.тификации. 

Угроза информ.ационно-психологической безопа.сности - является та ча.сть 

информационной ср.еды общества, кот.орая в силу разл.ичных причин не адек.ватно отражает 

окруж.ающий человека мир. Т.е. инфор.мация, которая вво.дит людей в заблу.ждение, в мир 

иллюзий, не позв.оляет адекватно воспри.нимать окружающее и сам.ого себя.  

В си.лу этих особен.ностей пожилые лю.ди отличаются степ.енью восприимчивости к 

разл.ичным информационным воздей.ствиям, возможностями ана.лиза и оценки посту.пающей 

информации и т.д. Кр.оме индивидуальных особен.ностей есть и опреде.ленные общие 

характе.ристики и закономерности функцион.ирования психики, кот.орые влияют на сте.пень 

подверженности информ.ационно-психологическому возде.йствию и присущи больш.инству 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



20 
 

Гл.ава 2. Эмпирическое исслед.ование формирования информ.ационно-психологической 

безопа.сности пожилых лю.дей. 

2.1.Диагностика и характе.ристика уровня 

информ.ационно-психологической безоп.асности. 
 

Информационно-психоло.гическая безопасность пож.илых людей — это сост.ояние 

защищенности гра.ждан пожилого возр.аста, от негативных информ.ационно-психологических 

возде.йствий, которые осущест.вляются в информационном простр.анстве .                                                    

Содержание по пон.ятию информационно-психоло.гической безопасно.сти, можно 

выде.лить структурные компон.енты информационно-психоло.гической безопасности, кот.орые 

состоят из след.ующих компонентов: 

1. Мотива.ционный; 

2. Эмоционально-вол.евой; 

3. Когнитивный;  

4. Деятель.ностный;  

  

Показатели компо.нентов. 

Таблица 1 

 

№ Комп.оненты Показатель 

форми.рования 

Методы 

иссле.дования 

Описание уро.вня 

формирования компо.нентов 

1 Мотивационный Удовлетв.оренность 

жизнью, мот.ивы 

реализации в жи.зни. 

Тест на 

трево.жность 

Спилберг- 

Хан.ина. 

Высокий  уро.вень- 

низкий показ.атель 

тревожности, пол.ная 

удовлетворенность жиз.нью.       

 

Средний уро.вень-средний 

уро.вень тревожности, 

част.ично удовлетворен 

жи.знью.               

Низкий уро.вень-  высокий 

показ.атель тревожности, 

отсут.ствие 

удовлетворенности в жи.зни. 

        

 

 

2 Эмоционально-

вол.евой 

Позитивные 

эмоцио.нальные 

переживания, 

нейтр.альные и 

негативные эм.оции 

Тест на 

трево.жность 

Спилберг-

Ха.нина 

Высокий уро.вень- у 

получателя позит.ивный 

эмоциональный нас.трой, 

положительные эмо.ции. 

Средний уро.вень- не всегда 

позит.ивные эмоции, ча.ще 

всего нейтр.альные. 

Низкий уро.вень- высокий 

показ.атель негативных 

эмо.ций, эмоциональных 

переж.иваний. 
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3 Когнитивный Зна.ние об угрозах и 

опасн.остях 

информационно-

психоло.гической 

безопасности, и о 

спос.обах защиты. 

 Анкети.рование 

на выявление 

зна.ний об 

интернет 

угр.озах. 

Высокий уро.вень - все 

получатели вла.деют 

информацией об инте.рнет 

угрозах, ум.еют применять 

спо.собы защиты. Сре.дний 

уровень - вла.деют 

информацией част.ично, 

знают тол.ько некоторые 

ви.ды угроз,                  Низ.кий 

уровень - не вла.деют 

информацией, не зн.ают какие 

сущес.твуют угрозы.  И 

спо.собы защиты от них. 

4 Деятел.ьностный Умение прим.енять 

способы обесп.ечения 

информационно-

психоло.гической 

безопасности. 

Наблю.дение: 

конкретные 

фо.рмы 

поведения, 

созда.ваемые 

ситуации. 

Выс.окий уровень- 

получ.атель умеет прим.енять 

способы обесп.ечения 

информационно-

психоло.гической 

безопасности. 

Ср.едний уровень- ум.еет 

применять способы част.ично. 

Низкий уро.вень- не умеет 

прим.енять способы 

обесп.ечения 

информационно-

психоло.гической 

безопасности. 

 

 

Как мы ви.дим, человек в пож.илом возрасте сталки.вается со 

множеством трудн.остей, подвергающих его жи.знь значительным 

измен.ениям, к которым не все.гда можно ле.гко и быстро адаптир.оваться. 

        Поэтому необх.одимо изучать информ.ационно-психологическую безопа.сность людей 

пожи.лого возраста в пер.вую очередь для то.го, чтобы помо.гать создавать благоп.риятные 

условия для их жизнедея.тельности. 

Наша раб.ота по исследованию информ.ационно-психологической безопа.сности у 

пожилых лю.дей была органи.зована и проведена на ба.зе Краевого Государс.твенного 

Бюджетного учреж.дения «Комплексного цен.тра социального обслуж.ивания «Емельяновский».  

В исслед.овании приняли участ.ие 5 пожилых лю.дей обслуживаемые на д.ому.  

Нами бы.ло проведено эмпири.ческое исследование информ.ационно-психологической 

безопа.сности пожилых лю.дей. 

Достижению постав.ленной цели способс.твовало решение ря.да задач: 

– опред.еление выборки исслед.ования; 

– определение мето.дики исследования; 

– прове.дение диагностики; 

– ана.лиз и интерпретация дан.ных. 

Выборку исслед.ования составили ли.ца пожилого возр.аста в количестве 5 чел.овек.  

Возраст испыт.уемых – 65-70 лет. 

Исследование прох.одило в три этапа, характе.ристика которых предст.авлена в таблице 2. 
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Таб.лица 2 

Характеристика эта.пов исследования 

 

Э.тап Цель Ме.тод / методика 

1 эт.ап -

организационный 

Це.ль этапа сост.ояла в 

определении выб.орки 

исследования, выб.оре 

диагностической мето.дики. 

Анализ литер.атуры по теме 

исслед.ования, синтез и 

обоб.щение. 

2 этап – 

диагнос.тический. 

Цель эт.апа состояла в прове.дении 

диагностики трево.жности и 

выявление зна.ний об интернет 

угр.озах лиц пожилого возр.аста. 

1. Тест на тревож.ность 

Спилберг- Хан.ина. 

2. Анкетирование на 

выяв.ление знаний об 

инте.рнет угрозах. 

3 эт.ап – 

интерпретационный 

Це.ль этапа сост.ояла в проведении 

ана.лиза полученных в резул.ьтате 

диагностики дан.ных. 

Методы количес.твенной и 

качественной обра.ботки 

данных. 

 

1. Для изме.рения уровня трево.жности по компонентам мотива.ционный и эмоционально-

вол.евой  для лиц пожилого возр.аста был использован Те.ст на тревожность Спилб.ергера 

Ханина. (Мето.дика оценки трево.жности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Хан.ина). Данный те.ст 

позволяет опред.елить уровень трево.жности у лиц пожилого возр.аста. 

Тест на трево.жность Спилбергера Ха.нина определяет уро.вень тревожности исх.одя из 

шкалы самоо.ценки (высокая, сре.дняя, низкая трево.жность). 

Тревожность ситуа.тивная (СТ) возникает как реа.кция на стрессоры, ча.ще всего 

соци.ально-психологического пл.ана (ожидание агрес.сивной реакции, угр.оза самоуважению и 

т.д.).  

Лично.стная (ЛТ) – дает предст.авление о подверженности личн.ости воздействию тех или 

ин.ых стрессоров по при.чине своих индивид.уальных особенностей.  

Ситуа.тивная и личностная трево.жность связаны с вид.ами темперамента (за Я. Стр.еляу). 

Так высокий уро.вень вовлеченности в деятел.ьность (т.е. высокий уро.вень СТ) характерен для 

меланх.оликов, средний – для флегм.атика, низкий – для холе.рика и в последнюю оче.редь, для 

сангвиника. 

Приме.нения методики Спилб.ергера Ханина мы полу.чили результаты, кот.орые 

представлены в Таб.лице 3. 

Таблица 3 

 

Резул.ьтаты опроса по мето.дике «Шкала Спил.берг-Ханина». 

 

№п/п Гру.ппа  

Испытуемый Ба.ллы Уровень трево.жности 

1 Получатель 1 52 Выс.окий 

2 Получатель 2 50 Выс.окий 

3 Получатель 3 36 Сре.дний  
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4 Получатель 4 21 Ни.зкий 

5 Получатель 5 34 Сре.дний 

 

 В рамках диа.гностики уро.вня тревожности, дан.ное исследование позв.олило выявить 

след.ующее:  

№ Испытуемый Уро.вень тревожности Опис.ание уровня 

1 Получ.атель 1 Высокий Отсут.ствует 

удовлетворенность в жи.зни, 

высокий показ.атель 

негативных эмо.ций.  

2 Получатель 2 Выс.окий Нет стремления к моти.вации 

реализации в жи.зни, высокий 

показ.атель эмоциональных 

переж.иваний. 

3 Получатель 3 Сре.дний Частичное удовлет.ворение в 

жизни, не все.гда позитивные 

эмо.ции, частое см.ена 

настроения. 

4 Получ.атель 4 Низкий Позит.ивный эмоциональный 

нас.трой, полная 

удовлетв.оренность в жизни, 

уме.ние управлять сво.ими 

эмоциями и на раз.ные 

ситуации смот.реть 

положительно. 

5 Получ.атель 5 Средний Нейтр.альное отношение к 

мот.ивом реализации в жи.зни. 

 

2. Для  измерения уро.вня знаний об инте.рнет угрозах, бы.ло проведено  анкети.рование 

по когнитивному компо.ненту . Которое позв.олит определить уро.вень знаний об 

информа.ционных угрозах у по.жилых людей обслуж.иваемых на дому. 

 

Резул.ьтаты анкетирования. 

Таб.лица 4 

№п/п Группа  

Испы.туемый Баллы Уро.вень знаний 

1 Получ.атель 1 6 Средний 

2 Получ.атель 2 3 Низкий 

3 Получ.атель 3 2 Низкий 

4 Получ.атель 4 4 Низкий 

5 Получ.атель 5 8 Средний 

 

 По резул.ьтатам анкетирования дан.ное исследование позв.олило выявить след.ующие 

уровни: 
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№ Испы.туемый Уровень зн.аний Описание ур.овня 

1 Получатель 1 Сре.дний  владеет част.ично информацией, 

ум.еет применять спо.собы 

защиты. 

2 Получ.атель 2 Низкий Не зн.ает какие сущес.твуют  

интернет угр.озы, не владеет 

инфор.мацией о способах 

защ.иты.  

3 Получатель 3 Низ.кий  Не знает ка.кие существуют  

инте.рнет угрозы, не вла.деет 

информацией о спос.обах 

защиты.  

4 Получ.атель 4 Низкий Не зн.ает какие сущес.твуют  

интернет угр.озы, не владеет 

инфор.мацией о способах 

защ.иты.  

5 Получатель 5 Сре.дний Знает тол.ько некоторые ви.ды 

угроз, вла.деют информацией 

част.ично. 

 

Полученные резул.ьтаты исследования пока.зали: 

 

Методика Резу.льтаты Показатели 

Те.ст на тревожность 40%- выс.окий 

40%-средний 

20%- ни.зкий 

Высокий и сре.дний уровень 

выр.ажен нервно-

эмоцио.нальным напряжением, 

вли.яние информационной 

ср.еды. 

Анкетирование 60%- ни.зкий 

40%-средний 

Низ.кий - не применяют зна.ния 

об интернет угр.озах, не знают 

уг.розы                        Средний - 

прим.еняют частично. 

 

3. Набл.юдение по деятельностному комп.оненту показало нам, что в разл.ичных ситуациях 

пож.илые люди не все.гда  адекватно оцен.ивают ситуацию. Час.тое смена настр.оения. Не всегда 

мо.гут применить обесп.ечение информационно-психоло.гической безопасности, и пра.вильно 

применять спо.собы ее защиты. 

2.2. Разра.ботка и реализация прог.раммы, направленной на формир.ование 

информационно-психоло.гической безопасности пож.илых людей обслуж.иваемых на дому. 

Лю.ди пожилого возр.аста – одна из тех кате.горий российских гра.ждан, которая в 

бол.ьшей мере нужд.ается в помощи и подд.ержке. Пожилым лю.дям требуется опреде.ленная 

забота и оп.ека для минимизации рис.ков, которым подве.ржены люди в стар.ости, наиболее 

актуал.ьные направления пом.ощи: морально-психоло.гическая, социальная. 
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Актуал.ьность Программы заклю.чается в поиске оптим.альных путей реш.ения по 

разъяснительной, пропага.ндисткой, просветительской деятел.ьности Учреждения, 

направ.ленной на повышение уро.вня осведомленности по информ.ационно-психологической 

без.опасности на инте.рнет угрозы,  и предост.авление психологической пом.ощи на уменьшение 

уро.вня тревожности для гра.ждан пожилого возр.аста обслуживаемых на до.му. 

 

Цели, зад.ачи и направления прог.раммы 

 

Цель прог.раммы «Школа безопа.сности для людей пожи.лого возраста»: повы.шение 

уровня информ.ационно-психологической безопа.сности лиц пожилого возр.аста, в повседневной 

жи.зни. Повышение зна.ний об интернет угр.озах. Психологическая подд.ержка. 

Задачи прог.раммы:  

1. Ознакомление с вид.ами интернет уг.роз, угрожающих чело.веку в повседнев.ной 

жизни,  

2. Изуч.ение и освоение мет.одов и приемов защ.иты.  

3. Развитие способ.ностей анализировать ситу.ации, принимать безоп.асные решения.  

4. Раб.ота психолога направ.ленная на уменьшение уро.вня тревожности. 

Кате.гория обучаемых: 

Пож.илые граждане обслуж.иваемые на дому. 

 

Пл.ан программы 

Таб.лица 4 

Проблема Что ну.жно сделать Мероп.риятия 

Отсутствие зна.ний об 

интернет угр.озах 

Повышение уро.вня знаний  Зан.ятие № 1 

 " Виды инте.рнет  угроз" 

Зан.ятие №2 

" Способы за.щиты" 

 

Высокий уро.вень 

тревожности 

Выя.вить, что вызывает 

трево.жность, провести 

ра.боту с психологом. 

Зан.ятие №3 

"Мотивация" 

Зан.ятие № 4 

"Положительный нас.трой" 

Занятие № 5 

"Соб.ытия моей ме.чты" 

 

Для повышения уро.вня знаний об инте.рнет угрозах, и спос.обах её защиты бе.рем блок 

из 2 зан.ятий, которые бу.дут проводиться специа.листом по компьютерной грамо.тности : 

- занятие №1; 

-зан.ятие №2;  

 Эти занятия пом.огут пожилым лю.дям обслуживаемым на до.му узнать ка.кие 

существуют инте.рнет угрозы, спо.собы защиты от них. 

На зан.ятие №1 пожилым лю.дям обслуживаемым на до.му представят ви.ды угроз, 

кот.орые существуют в инте.рнет ресурсах: 

1. Мошенн.ичество в отношении лю.дей пожилого возр.аста, к ним относятся: 

– ви.зит домой под ви.дом представителей государ.ственных организаций, напр.имер: 

Пенсионного фо.нда РФ, социальной слу.жбы и т.д., мошенники прон.икают в дом граждан, 

дезинфо.рмируют их совершая в отно.шении них преступные дейс.твия; 

– телефонные зво.нки с заведомо лож.ной информацией – это мо.гут быть зво.нки с 

просьбой о пом.ощи, с требованием пога.шения задолженности, дос.тупа к банковским кар.там 

из-за фиктивной поп.ытки несанкционированного владе.льцем съёма дене.жных средств нек.ими 

мошенниками  и дру.гие; 
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         – обман-расс.ылка – сообщения о выиг.рыше, доступ к усл.угам через отпр.авку сообщений 

и т.д.; 

– сет.евой маркетинг – предл.ожение «выгодно» приоб.рести какой-ниб.удь товар, бу.дь то 

медицинский преп.арат или бытовой при.бор, средства быт.овой химии и про.чее. 

Этот вес.омый внешний фак.тор оказывает мощ.ное воздействие на ста.ршее поколение в 

гран.ицах наступления пенси.онного возраста, что усил.ивает чувство трево.жности.  

2. Электронные ри.ски- это возможность столк.нуться с хищением персон.альной 

информации, ри.ск подвергнуться виру.сной атаке, онл.айн-мошенничеству, сп.ам-атаке, и т.д.  

3. Фэйк.овой информацией- это нов.ость которая пода.ется как правдивое сооб.щение, но 

при этом повес.твует о невероятных фак.тах и сомнительных собы.тиях, скорее вс.его данная 

инфор.мация является недост.оверной. Часто в та.ких новостях исполь.зуются ссылки да.же на 

вызывающие дов.ерия источники.  

4. Потреби.тельские риски- вклю.чают в себя приобр.етение товара низ.кого качества, 

разл.ичные поделки, контра.фактная продукция, пот.еря денежных сре.дств без приобретения 

тов.ара или услуги, хищ.ение персональной инфор.мации с целью ки.бер-мошенничества.  К 

сожа.лению, люди пожи.лого возраста недост.аточно подкованы в вопр.осах безопасности в 

инте.рнете, и часто стано.вятся жертвами потреби.тельских рисков. Ли.шь половина инте.рнет-

пользователей в пож.илом возрасте задумы.ваются о том, что любая финан.совая операция в 

инте.рнете сопряжена с опреде.ленными рисками.  

Зан.ятие №2 "способы защ.иты" 

1. Мошенничество- в це.лях профилактики престу.плений совершаемых в отно.шении лиц 

пожилого возр.аста рекомендуется:  

- не откр.ывать двери незна.комым людям, в том чи.сле представившимся сотру.дником 

различных социа.льных служб. ( тол.ько после предъя.вления документа).  

- не хра.нить дома дене.жные средства в кру.пном размере. Лу.чше положить их в ба.нк. 

- не отвечать на смс-расс.ылки с незнакомых ном.еров. 

- не покупать тов.ары предлагаемыми незна.комыми людьми по бо.лее выгодным 

усло.виям. 

- телефонные зво.нки с ложной инфор.мацией, просьбой о пом.ощи, или если ваш 

родст.венник в беде; (обяза.тельно позвонить сна.чала родственникам и уточ.нить звонили 

ли они.) 

- ник.ому не сообщать дан.ные своих банко.вских счетов. 

2.Элект.ронные риски- в це.лях профилактики для защ.иты от вирусной ат.аки, и хищение 

персон.альных данных, прово.дится консультация ка.кие имеются антиви.русные 

программы для защ.иты компьютеров, ноут.буков и т.д.  

3. Фейковая инфо.рмация – это ложная или ввод.ящая в заблуждение инфор.мация, 

выдаваемая за реал.ьные новости. Как пра.вило, фейковые нов.ости делятся на две кате.гории:  

- Заведомо лож.ная информация – ав.тор, публикующий мате.риал, знает, что в нем 

содер.жатся недостоверные свед.ения. Целью та.ких действий мо.жет быть манипул.ирование 

общественным мне.нием или увеличение посеща.емости определенного веб-са.йта. 

- В целом нето.чная информация, но содер.жащая достоверные дан.ные. В этом слу.чае 

автор мог пров.ерить не все факты или преуве.личить некоторые асп.екты, чтобы 

подче.ркнуть конкретную то.чку зрения. 

Ти.пы фейковой инфор.мации: 

Существуют раз.ные типы фейк.овых новостей. Они зав.исят от мотивации тех, кто их 

соз.дает.   

Например: 

- Кликб.ейтные заголовки 
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Сенсаци.онность продает – возмути.тельные и необычные ист.ории или искаженные 

изобр.ажения увеличивают колич.ество просмотров и распрос.транение публикаций в инте.рнете. 

Кликбейтные заго.ловки используются специ.ально для привлечения посет.ителей на сайт и 

увели.чения доходов владе.льцев сайта от рек.ламы. Однако ча.сто это делается в ущ.ерб 

правдивости и точн.ости информации. 

-Проп.аганда 

В целях пропа.ганды используется лож.ная информация или искаж.енные факты, зад.ача 

которых – вве.сти аудиторию в заблу.ждение и продвигать полити.ческую программу или 

предв.зятую точку зре.ния. 

-Вводящие в заблу.ждение заголовки 

Ино.гда сама нов.ость может бы.ть в целом прав.дивой, но чтобы побу.дить читателей 

отк.рыть ее, используется сенсац.ионный или вводящий в заблу.ждение заголовок. Это мо.жет 

привести к появ.лению фальшивых ново.стей, поскольку в социа.льных сетях – осно.вном месте 

распрос.транения новостей, обы.чно отображается тол.ько заголовок и небо.льшой фрагмент 

ста.тьи. 

- Подставной кон.тент 

В этом слу.чае ложные, выдум.анные истории выда.ются за сведения из подл.инных 

источников ново.стей, с целью вве.сти аудиторию в заблу.ждение. 

Чем опасны фейк.овые новости? 

Лю.ди часто прин.имают важные реш.ения, например, за ко.го голосовать на выб.орах или 

какое леч.ение принимать, на осн.ове информации, получ.енной из новостей, поэ.тому 

достоверность ново.стей настолько ва.жна.  

Фейковые нов.ости несут в се.бе следующие опас.ности: 

 Когда лю.ди не могут отли.чить реальные нов.ости от фейковых, созд.ается путаница и 

непон.имание по важным социа.льным и политическим вопр.осам. У людей возн.икает 

общее ощущ.ение, что «нельзя вер.ить всему, что вы чит.аете». Это подрывает об.щее 

доверие к серь.езным источникам ново.стей. 

 Фейковая и ввод.ящая в заблуждение инфор.мация о лечении серь.езных заболеваний, 

та.ких как рак или Covid-19, мо.жет привести к то.му, что люди при.мут неверные 

реш.ения касательно сво.его здоровья. 

 Мно.гие фейковые нов.ости нацелены на разжи.гание и обострение социа.льных 

конфликтов. У сторо.нников каждой то.чки зрения име.ются собственные «фа.кты», что 

ведет к ро.сту поляризации обще.ства и может повл.иять на результаты выб.оров. 

Как распознать фейк.овые новости 

 Так как же опред.елить фейковые нов.ости в Facebook и дру.гих социальных се.тях? Как, 

будучи студ.ентом, избежать фейк.овых новостей? Как не участ.вовать в случайном 

распрос.транении ложной инфор.мации в интернете? Ни.же приведены дес.ять советов, как 

выяв.лять ложную инфор.мацию, распознавать подде.льные новостные са.йты и оценивать 

дан.ные, прежде чем ими дели.ться. 
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1. Проверьте ист.очник  

Проверьте    веб-ад.рес  страницы,  кот.орую  вы  просматриваете.  Ин.огда  в  веб-адресах  

сай.тов фейковых нов.остей    содержатся орфогра.фические ошибки или исполь.зуются редкие 

доме.нные расширения,  та.кие  как   .infonet  или  .of.fer.   Если   вы   не   зна.комы   с  сайтом,   

пере.йдите   в раздел «О комп.ании». 

2. Оцените ав.тора  

Найдите  инфор.мацию  об  авторе,  чт.обы  понять,  заслу.живает  ли  он  доверия:  реа.льный    

ли это  человек,   ка.кая   у   него   репу.тация,   относятся   ли   его   ст.атьи   к   конкретной   

обл.асти знаний и осве.щает ли он определенные воп.росы? Оцените, в чем мо.жет быть 

моти.вация автора. 

3. Пров.ерьте другие исто.чники  

Сообщают ли об эт.ом факте дру.гие авторитетные ново.стные источники или СМИ? 

Цитир.уются ли  в  статье  досто.верные   источники?   Професс.иональные   мировые   

ново.стные  агентства  в соотве.тствии  с  редакционными  прав.илами  обязаны  пров.ерять  

достоверность  фак.тов, кроме то.го,  они имеют  для  эт.ого  обширные  рес.урсы,  поэтому,  ес.ли  

они  также  сооб.щают об этом фа.кте, это хороший при.знак. 

4. Сохраняйте крити.ческое мышление  

Мн.огие  фейковые  нов.ости  составлены  с  це.лью  спровоцировать  сил.ьные   эмоциональные 

реа.кции,  например,  ст.рах  или  гнев.  Сохра.няйте  критический нас.трой, спросите се.бя: с 

какой це.лью написана эта ста.тья? Продвигает ли она опреде.ленные взгляды   ил воп.росы? 

Возможно, в  ста.тье предпринимается поп.ытка заставить пользо.вателя перейти на дру.гой веб-

сайт? 

5. Пров.ерьте факты  

Досто.верные новости вклю.чают множество фак.тов: данные, стати.стику, цитаты эксп.ертов и 

прочие. Ес.ли все это отсутствует, зада.йтесь вопросом – поч.ему. Отчеты с лож.ной 

информацией ча.сто содержат неве.рные даты или измен.енные сроки, поэ.тому рекомендуется 

пров.ерить дату публи.кации статьи. Это актуа.льная или устаревшая нов.ость? 

6. Оцените комме.нтарии  

Даже реал.ьная статья или ви.део может не им.еть комментариев. Ча.сто ссылки и комме.нтарии к 

статье мо.гут автоматически созда.ваться ботами или пользов.ателями, нанятыми для 

разме.щения вводящей в заблу.ждение информации. 

7. Оце.ните собственные убеж.дения  

У всех нас ес.ть убеждения. Спос.обны ли они повлиять на на.шу реакцию на ста.тью? 

Социальные се.ти могут созд.авать эхо-камеры, пред.лагая статьи, соответ.ствующие вашим 

поис.ковым запросам, инте.ресам и мнениям. Чем бол.ьше информации из раз.ных источников и 

с раз.ных точек зре.ния вы получаете, тем бол.ьше вероятность то.го, что удастся сде.лать 

правильные выв.оды. 

8. Проверьте, не явля.ется ли статья шут.очной  

Сайты сатири.ческих новостей вес.ьма популярны, одн.ако не всегда пон.ятно, является ли 

нов.ость шуточной или реал.ьной. Перейдите на сам веб-са.йт, чтобы пон.ять, типично ли для 

не.го публиковать сатири.ческие и смешные ист.ории. 

9. Проверьте подли.нность изображений  

Изобр.ажения   в  социальных  се.тях  могли  б.ыть  отредактированы  или  изме.нены. 

Возможные приз.наки редактирования изобр.ажений включают дефор.мацию (прямые ли.нии  на  
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заднем фо.не выглядят  изогн.утыми),  странные  те.ни,  неровные  кр.ая,  нереально  идеа.льный  

оттенок ко.жи. Кроме  то.го,  изображение  мо.жет  быть  реал.ьным,  но  использоваться  в  

рам.ках  вводящего  в заблу.ждение  контекста.  Обра.тный  поиск  изобр.ажений  в Google 

позв.оляет проверить, отк.уда было вз.ято изображение и бы.ло ли оно изменено. 

4. Потреби.тельские риски -  пот.ери человеческого потен.циала появляется по цел.ому ряду 

при.чин: отсутствие инфор.мации и знаний о возмо.жности потребительского ри.ска; наполнение 

потреби.тельской сферы некачес.твенными товарами и подде.лками; недостаток дене.жных 

средств для пок.упки более качест.венных товаров; отсут.ствие опыта потребит.ельского выбора 

и т. д. 

В отл.ичие от привычного опред.еления потребительского ри.ска как вероятности 

пок.упки некачественного тов.ара мы рассматриваем эт.от феномен как пот.ерю части 

челове.ческого потенциала (здор.овья, душевного равно.весия, денег), насту.пившую после 

осущес.твления потребительского пове.дения без должного осмыс.ления реальной ситу.ации и 

оценки буд.ущих результатов. 

Рекоме.ндации:  

- оградить се.бя от интернет пок.упок; 

- не вводить но.мер карты или сч.ета на незнакомых сай.тах; 

- пользоваться  тол.ько проверенными сай.тами. 

Для выявления психолог.ического состояния и умень.шения уровня трево.жности у 

пожилых лю.дей, психолог компле.ксного центра социа.льного обслуживан.ия проведет зан.ятие 

№ 3, №4, №5. 

Эти занятия позв.олят психологу выя.вить у пожилых лю.дей обслуживаемых на до.му от 

чего возн.икает высокий уро.вень тревожности, и как от неё избав.иться. 

Реализация прог.раммы 

Программа реали.зуется по трем направ.лениям: теоретическое, диагнос.тическое и 

практическое. Мет.оды могут варьир.оваться в зависимости от требо.ваний ситуации. 

Ожид.аемый результат 

улуч.шение настроения; 

профил.актика депрессивных (стрес.совых состояний); 

сня.тие психоэмоционального напря.жения; 

освоение нав.ыков саморегуляции, восстан.овление сил; 

активизация собств.енного потенциала чело.века; 

предотвращение самоиз.оляции, одиночества; 

повы.шения уровня жизн.енной активности. 

Эффект.ивными методами психокорр.екционной деятельности явля.ются: 

- психологическая подд.ержка – комплекс план.овых или эпизодических мероп.риятий, 

направленных на поощ.рение позитивных сдв.игов и результатов пове.дения и деятельности 

инва.лида; 
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- психологическое сопров.ождение представляет со.бой альтернативный на.бор мероприятий, в 

кот.орых проявляется психи.ческая активность личн.ости в присутствии и при подд.ержке 

специалиста; 

- психоло.гическое внушение – безальте.рнативное указание на впо.лне определенный пор.ядок 

поведения и деятел.ьности в соответствии с нор.мой; 

- социально – психоло.гическое – комплекс организ.ационных и групповых мероп.риятий, 

направленных на созд.ание благоприятных усл.овий социального взаимод.ействия личности; 

- психоло.гическая нагрузка – спо.соб формирования нав.ыков преодоления психоло.гически 

сложных для разре.шения ситуаций в эмоцио.нальной и рациональной сф.ере. 

Чтобы опред.елить уровень т.ревожности мы про.вели  Тест на трево.жность Спилбергера 

Хан.ина, который пок.азал наибольший ба.лл высокого уро.вня. 

20%

40%

40%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

 

 

Занятие № 3 « Моти.вация». 

 

Необходимо сост.авить список вы.год избавления от тре.воги.                       

- я смогу спок.ойно спать по но.чам; 

- я смогу посе.щать любые ме.ста и наслаждаться эт.им; 

- в течение вс.его дня я буду чувст.вовать энергичность и рад.ость;               

- я смогу проду.ктивно работать и полно.ценно расслабляться;            

- мои отно.шения с близкими улуч.шатся. 

 

Занятие № 4 « Положи.тельный настрой». 

Чт.обы настроить се.бя на изменения и избав.иться от тревожности, необх.одимо добавить 

про.стые радости в св.ою жизнь: 



31 
 

- общ.айся с приятными люд.ьми, занимайся люб.имым делом, спо.ртом, больше гу.ляй 

на свежем воз.духе; 

- развивай уме.ние жить «зд.есь и сейчас» (отп.усти прошлое и не загля.дывай далеко 

в буд.ущее); 

- старайся не конфли.ктовать, не общайся с токси.чными людьми, мен.ьше смотри 

теле.визор (особенно ново.стные выпуски).                                 

Чув.ство тревоги отрица.тельным образом сказы.вается на самых раз.ных аспектах жи.зни. 

Если не боро.ться с этим тяго.стным ощущением, оно бу.дет лишь усили.ваться, из-за чего как 

душе.вное, так и физическое самоч.увствие будет стреми.тельно ухудшаться. 

Не бо.йся страхов и тре.вог — это эмоции, дан.ные человеку прир.одой для выживания. Ес.ли 

научишься с ни.ми справляться, жи.ть станет пр.още, самочувствие улуч.шится. И помни — ес.ли 

у тебя ес.ть твердое «за.чем», то ты преодолеешь лю.бое «как». Уверена, что каж.дый, кто твердо 

ре.шил избавиться от трево.жности, прекрасно зн.ает, зачем это ему ну.жно. 

В результате прове.дения мероприятий у пож.илых людей появ.илось больше возмо.жности 

осознать все инте.рнет угрозы, и спо.собы защитить се.бя от них.  

Также раб.ота психолога пом.ожет вывести из высо.кого уровня трево.жности пожилых 

лю.дей, что будет способс.твовать положительному уро.вню жизни.  

 

Зан.ятие № 5 «События мо.ей жизни». 

  Для разв.ития адекватности жизн.енных планов, то ес.ть развития соотве.тствия планов 

действит.ельности и чувства ме.ры при планировании ка.ких либо це.лей была проведена раб.ота 

с упражнением " соб.ытие моей жи.зни" , мы предложили пож.илым людям   нарис.овать «график 

соб.ытий». На горизонтальной оси «Вр.емя» указываются го.ды жизни не тол.ько прошедшие и 

наст.оящие, но и будущие. На 

вертик.альной – «События» – значи.мость событий жи.зни, которая отра.жается высотой 

разноц.ветных столбиков от 1 до 10. Си.ним цветом обозн.ачаются события прош.лого, красным 

– насто.ящего, зеленым – буду.щего.  

 Интересно расс.уждали на разные те.мы, например: Как прот.екала ваша жи.знь до 

сегодняшнего дня? В чем ва.ши успехи и пора.жения? О каких соб.ытиях хотелось бы заб.ыть? 

Каким вы вид.ите свое буд.ущее? Чего хот.ели бы достичь? Ка.ких ударов суд.ьбы ожидаете? 

При.чем было зам.етно, что кто-то открыто и л.егко рассказывает то, что дум.ает. А некоторым 

по.жилым людям бы.ло тяжело раскр.ыться. 

После внед.рения разработанной прог.раммы мы повторно 

про.вели диагностику по уро.вню тревожности и зна.ний об интернет угр.озах у пожилых лю.дей 

обслуживаемых на до.му. 

 Работа с псих.ологам направленная на умень.шение уровня трево.жности показала, что  

пож.илые люди обслуж.иваемые на дому ст.али менее раздраж.ительны, появилась моти.вация к 

жизни, ст.али более отк.рыты к общению. 

По.сле повторного прове.дения теста на трево.жность Спилберга-Хан.ина, данный те.ст 

показал:  

  

№п/п Гру.ппа  

Испытуемый Ба.ллы Уровень трево.жности 

1 Получатель 1 37 сре.дний 

2 Получатель 2 35 сре.дний 

3 Получатель 3 24 ни.зкий 
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4 Получатель 4 21 ни.зкий 

5 Получатель 5 18 ни.зкий 

 

Как мы видим выс.окий уровень трево.жности у пожилых лю.дей уже не проявляется, что 

характе.ризуется позитивным наст.роем, мотивацией к  жи.зни.   

Далее мы про.вели повторное анкети.рование на знание об инте.рнет угрозах и спос.обов 

защиты от них.  

 

 

Резул.ьтаты анкетирования. 

№п/п Гру.ппа  

Испытуемый Ба.ллы Уровень зн.аний 

1 Получатель 1 9 Выс.окий  

2 Получатель 2 6 Сре.дний 

3 Получатель 3 10 Выс.окий 

4 Получатель 4 5 Сре.дний 

5 Получатель 5 11 Высокий 

 

Проведенное исследование по повторному анкетированию показало, что пожилые люди 

после занятий направленных на знание об интернет угрозах показали наивысший балл. 

 Данные занятия помогли узнать пожилым людям о распространенных интернет угрозах. 

Также как можно защититься от них, чтобы не стать жертвой мошенников и др. 
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Вывод по второй главе 

 

 Работа по выявлению интернет угроз и уровня тревожности у пожилых людей 

обслуживаемых на дому проходила в 3 этапах: 

  1. Организационный-  определение выборки исследования и выборе диагностической 

методике. 

 2. Диагностический- проведение диагностики на уровень тревожности и выявление 

знаний об интернет угрозах. Исследование проходило в двух этапах способом тестирования: 

- Тест на тревожность Спилбергера Ханина. 

- Анкетирование на выявление знаний об интернет угрозах. 

 3. Интерпретационный- проведении анализа полученных в результате диагностики 

данных. 

 В исследовании приняли 5 пожилых людей, нами были получены следующие 

результаты:  

Тест на тревожность- 40% имеют высокий уровень, 40% средний уровень, 20% низкий уровень. 

Анкетирование на выявление знаний об интернет угрозах- 60% низкий уровень, 40 % средний. 

 Далее мы разработали программу направленную на изучение интернет угроз и способы 

защиты от них, также была проведена работа психологом с пожилыми людьми на уменьшение 

уровня тревожности. 

Программа состояла из 4 занятий. 
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Заключение 

Под информационно-психологической безопасностью пожилых людей в нашем исследовании 

понимается, состояние защищенности граждан пожилого возраста, от негативных 

информационно-психологических воздействий, которые осуществляются в информационном 

пространстве .                                                    

 Компоненты предлагаемой системы информационно-психологической безопасности 

(эмоциональное переживание, удовлетворенность жизнью, умение применять способы 

обеспечения информационно-психологической безопасности и т.п.) могут выступать в качестве  

ее развития в целом и выполняться на разных этапах формирования информационно-

психологической безопасности и защиты от интернет угроз. 

Основной угрозой информационно-психологической безопасности пожилых людей, является 

эмоциональная нестабильность,  доверчивость. 

 Угроза информационно-психологической безопасности - является та часть информационной 

среды общества, которая в силу различных причин не адекватно отражает окружающий 

человека мир. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не 

позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя.  

Необходимо провести ряд занятий, по обучению интернет угроз и способам защиты от них. 

Также провести работу с психологом на выявление и уменьшение уровня тревожности у 

пожилых людей обслуживаемых на дому. 

Данная работа проходила в 3 этапах, состояла из 4 занятий: 

1. Организационный-  определение выборки исследования и выборе диагностической 

методике. 

2. Диагностический- проведение диагностики на уровень тревожности и выявление 

знаний об интернет угрозах. Исследование проходило в двух этапах способом тестирования: 

- Тест на тревожность Спилбергера Ханина. 

- Анкетирование на выявление знаний об интернет угрозах. 

3. Интерпретационный- проведении анализа полученных в результате диагностики 

данных.  

 В исследовании приняли 5 пожилых людей, нами были получены следующие 

результаты:  

Тест на тревожность- 40% имеют высокий уровень, 40% средний уровень, 20% низкий уровень. 

Анкетирование на выявление знаний об интернет угрозах- 60% низкий уровень, 40 % средний. 

Далее мы разработали программу направленную на изучение интернет угроз и способы защиты 

от них, также была проведена работа психологом с пожилыми людьми на уменьшение уровня 

тревожности. 

 

Проблема Что нужно сделать Мероприятия 

Отсутствие знаний 

об интернет угрозах 

Повышение уровня знаний  Занятие № 1 

 " Виды интернет  угроз" 

Занятие №2 

" Способы защиты" 

 

Высокий уровень Выявить, что вызывает Занятие №3 
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тревожности тревожность, провести 

работу с психологом. 

"Мотивация" 

Занятие № 4 

"Положительный настрой" 

 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла своё утверждение.  

Повышение уровня знаний об интернет угрозах и способы защиты от них, также уменьшение 

уровня тревожности у пожилых людей  будут способствовать следующие условия:  

- организация и проведение занятий по обучению, какие существуют виды угроз и 

способы защиты от них. 

- организация и проведение занятий на выявление что вызывает тревожность у пожилых 

людей, и как снизить уровень тревожности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Список использованной литературы 
 

 1.  Зотова, О. Ю. Потребность в безопасности у представителей разных социально-

экономических групп [Текст] / О. Ю. Зотова // Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. – 2011. – № 4. – С. 84-91.  

  

 2. Зотова, О. Ю. Технологии коммуникативного взаимодействия для обеспечения 

безопасности и доверия [Текст] / О. Ю. Зотова // Национальный психологический журнал. – 

2012. – № 1(7). – С. 88-94. 

  

 3. Литвинова А.В. Психологическая безопасность личности как ресурс 

биопсихологического возраста / А.В. Литвинова- Москва 2020.  

  

 4. Проект Федерального закона РФ «Об информационно-психологической безопасности» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memo.ru/hr/gosduma/Wyp15/info.htm. 

  

 5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 

с. 

  

 6. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды: дис. ... доктора 

психол. наук: спец. 19.00.07 / И.А. Баева. – М., 2003. – 386 с. 

  

 7. Белашева ИВ. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное 

пособие / И.В. Белашева, А.В. Суворова, И.Н. Польшакова, Н.В. Осипова, Д.А. Ершова. – 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 262 с. 

  

 8. Гончарова О.В. Психологическая безопасность личности в экстремальных условиях // 

Russian Journal of Education andPsychology. – 2014. – №9 (41). – С. 3-12. 

  

 9. Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и 

психологическая защита / Г.В. Грачев. – М.: Изд-во ПЕРСЭ, 2003. – 304 с. 

 10.  Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и 

психологическая защита / Г.В. Грачев. – М.: Изд-во ПЕР СЭ, 2003. – 304 с. 

  

 11. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 

464 с. 

  

 12. Котик М.А. Психология и безопасность / М.А. Котик. – Таллинн: Валгус, 1989.             

– 448 с. 

   

 13. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с. 

  

14. Краснова О.В. Стереотипы пожилых и отношение к ним / О.В. Краснова // 

Психология зрелости и старения. – 1998. – №30 (1). – С.33-45. 



37 
 

15. Кузнецова Л.Б. Психологические особенности переживания процесса старения / Л.Б. 

Кузнецова // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2015. – №24 (221). – С. 173-

181.  

 16. Лазарева А.В. Сопоставительный анализ взглядов на эмоциональное старение 

человека / А.В. Лазарева // Акмеология. – 2016. – № 1 (57). – С. 114-118. 

  

 17. Марцинковская Т.Д. Особенности психического развития в позднем возрасте / Т.Д. 

Марцинковская // Психология зрелости и старения. – 2000. – №3 (38). – С.16-26. 

 18. Носков Ю.Г. Опасность и безопасность с позиции деятельностного подхода / Ю.Г. 

Носков // Безопасность. – 1998. – № 1–2 (41). – С. 170-179. 

 19. Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – М.: Академический 

Проект, 2000. – 880 с. 

 20. Приходько И.И. Концепция психологической безопасности персонала экстремальных 

видов деятельности [Электронный ресурс] / И.И. Приходько // Информационно-гуманитарный 

портал «Знание. Понимание. Умение». – М., 2013. – № 3 (май июнь). Режим доступа: URL: 

http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2013/3/Prikhodko_Psychological-Safety/. 

 21. Приходько И.И. Разработка психодиагностического инструментария определения 

психологической безопасности личности специалистов экстремальных видов деятельности // 

Вестник ГУУ. – 2013. – №11. – С. 242-253. 

 22. Психология безопасности, психологическая безопасность личности: человек и 

общество. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 13-14 октября 2011 г. 

/ Под общей редакцией М.М. Далгатова. – Махачкала: ИП Овчинников (АЛЕФ). – 358 с. 

 23. Психология старости и старения: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. психол. фак. 

высш. учеб. заведений / Сост. О. В. Краснова, А.Г. Лидере. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 416 с. 

 24. Смолян Г.Л. Политико-идеологическая составляющая информационно-

психологической безопасности / Г.Л. Смолян, Г.М. Зараковский // Общественные науки и 

современность. – 1997. – № 5. – С. 35-43. 

 25. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие / А.Н. Сухов. – 

М.: Академия, 2002. – 256 с. 

 26. Харламенкова Н.Е. Психологическая безопасность личности: имплицитная и 

эксплицитная концепции / Н.Е. Харламенкова, Н.В. Тарабрина, Ю.В. Быховец, О.А. Ворона, 

Н.Н. Казымова, Е.Н. Дымова, Н.Е. Шаталова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. 

– 263 с. 

 27. Чиркина С.Е. Основы формирования психологически безопасной образовательной 

среды: учебно-методическое пособие / С.Е. Чиркина, Р.А. Ахмеров, К.С. Бажин, Е.В. Царева. – 

Казань: Издательство «Бриг», 2015. – 136 с. 

 28. Шабанова Т.Л. Исследование ценностных эмоций пожилых людей в контексте 

социальной адаптации к старости / Т.Л. Шабанова // Economic Consultant. – 2018. – №2 (22). – С. 

64-70. 

 29. Шлыкова Н.Л. Психологическая безопасность субъекта профессиональной 

деятельности: дис. ... доктора психол. наук: спец. 19.00.03 / Н.Л. Шлыкова. – М., 2004. – 335 с. 

 30. Шлыкова Н.Л. Психологическая безопасность субъекта профессиональной 

деятельности: дис. ... доктора психол. наук: спец. 19.00.03 / Н. Л. Шлыкова. – М., 2004. – 335 с. 

 31. Мелёхин А.И., Сергиенко Е.А. Специфика социального познания в пожилом и 

старческом возрасте // Социальная психология и общество. 2015. Том 6. № 4. С. 60-77. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Приложение А 

Тест на тревожность. 

Тест определяет уровень тревожности исходя из шкалы самооценки. Ситуативная 

тревожность больше зависит от текущих проблем и переживаний. Личностная тревожность 

является  постоянной категорией и определяется типом высшей нервной деятельности, 

темпераментом, характером, воспитанием и приобретенными стратегиями реагирования на 

внешние факторы. Показатели личностной и ситуативной тревожности связаны между собой: у 

людей с высокими показателями личностной тревожности ситуативная тревожность в схожих 

ситуациях проявляется в большей степени. 

Инструкция: 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

выпишите соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в 

данный момент. Отвечайте первое, что пришло в голову. 

 

ЧАСТЬ 1. СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ  
 

№ Утверждение Нет, это 

совсем не 

так 

Пожалуй так Верно Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в 

напряжении 

1 2 3 4 

4 Я испытываю 

сожаление 

1 2 3 4 

5 Я чувствую себя 

свободно 

1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют 

возможные неудачи 

1 2 3 4 

8 Я чувствую себя 

отдохнувшим 

1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство 

внутреннего 

удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе место 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую 

скованности, 

напряжения 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 
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17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и 

мне не по себе 

1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

 

ЧАСТЬ 2. ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ  
 

№ Утверждение Нет, это 

совсем не 

так 

Пожалуй так Верно Совершенно 

верно 

1 Я испытываю 

удовольствие 

1 2 3 4 

2 Я быстро устою 1 2 3 4 

3 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

4 Я хотел бы быть таким 

же счастливым, как и 

другие 

1 2 3 4 

5 Бывает, что я 

проигрываю из-за того 

,что недостаточно 

быстро принимаю 

решение 

1 2 3 4 

6 Я чувствую себя 

бодрым 

1 2 3 4 

7 Я спокоен, 

хладнокровен и собран 

1 2 3 4 

8 Ожидание трудностей 

очень тревожит меня 

1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю 

из-за пустяков 

1 2 3 4 

10 Я бываю вполне 

счастлив 

1 2 3 4 

11 Я принимаю всё 

слишком близко к 

сердцу 

1 2 3 4 

12 Мне не хватает 

уверенности в себе 

1 2 3 4 

13 Я чувствую себя в 

безопасности 

1 2 3 4 

14 Я стараюсь  избегать 

критических ситуаций и 

трудностей 

1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 Всякие пустяки 

отвлекают и волнуют 

меня 

1 2 3 4 

18 Я так сильно 

переживаю свои 

1 2 3 4 
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разочарования, что 

потом долго не могу о 

них забыть 

19 Я уравновешенный 

человек 

1 2 3 4 

20 Меня охватывает 

сильное беспокойство, 

когда я думаю о своих 

делах и заботах 

1 2 3 4 

 

Обработка результатов: 

Ситуативная тревожность (СТ): 
Сложите баллы в вопросах указанных в скобках и отнимите от другой суммы. 

СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18) — (1,2,5,8,10,11,15,16,19,20)  

 

Личностная тревожность (ЛТ): 
Сложите баллы в вопросах указанных в скобках и отнимите от другой суммы и прибавьте 35. 

ЛТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,18,20) — (1,6,7,10,13,16,19) + 35 (число 35)  

Интерпретация теста тревожности Спилбергера Ханина:  

До 30 баллов – низкая, 31-45 баллов – средняя, 46 баллов и более – высокая тревожность. 
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Приложение Б 

 

Анкетирование на выявление знаний об интернет угрозах. 

Данное анкетирование позволит выявить уровень знаний об интернет угрозах. 

Инструкция: 

Прочитав вопрос, отметьте галочкой  верный ответ. 

 

№ Утверждение Да Нет  Не знаю  

1 Как вы считаете, если ли 

опасность в интернете?  

   

2 Знаете ли вы, какие 

существуют интернет 

угрозы? 

   

3 Знаете ли вы, какие 

существуют виды 

мошенничества? 

   

4 Отвечаете ли вы на смс-

рассылки с незнакомых 

номеров? 

   

5 Имеются ли на вашем 

компьютере (ноутбуке) 

способы защиты? такие как 

антивирус 

   

6 Используете ли вы пароли 

для различных посещений 

сайтов? 

   

7 Пользуетесь ли вы интернет 

магазинами? 

   

8 Доверяете ли вы 

информации из интернета? 

   

9 Подвергались ли вы каким 

либо рискам используя 

интернет? 

   

10 Нравится ли вам 

пользоваться интернет 

ресурсами? 

   

11 Знакомы ли вы с правилами 

безопасного поведения в 

интернете? 

   

 

Обработка результатов: 

от 1 до 4 баллов- низкий уровень; 

от 5 до 18 баллов- средний уровень; 

от 9 до 11 баллов- высокий уровень. 
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