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В статье представлен анализ современных исследований по проблеме воздействия стресса на биопсихо-
логический возраст человека. Понимание психологических причин ускорения биологического возраста, 
является важным в поиске возможностей замедления преждевременного старения. Рассматриваются раз-
личные виды стресса: боевой стресс («стресс войны»); профессиональный (рабочий); пенсионный; стресс, 
связанный с COVID—19; а также стресс социальной изоляции («стресс одиночества»). Выявлено, что 
«Стресс войны» ускоряет темпы психологического (субъективного), биологического, эпигенетического 
старения, вызывает рассогласование биологического и психологического возрастов. Следствием профес-
сионального стресса является увеличение количества биомаркеров старения. Пенсионный стресс и «стресс 
одиночества» в большей мере влияют на биологический возраст, увеличивая его относительно календар-
ного. Воздействие психологического стресса в пожилом возрасте, а также стресса, связанного с инфекци-
онным заболеванием, увеличивает иммунологический возраст и усиливает иммунологическое старение. 
Все виды стресса снижают качество жизни, повышают риск преждевременного старения и преждевремен-
ной смерти. По итогам проведенного обзора выдвинуто предположение о том, что одним из действенных 
факторов, способных минимизировать пагубное воздействие стресса на биопсихологический возраст 
человека, выступает психологическая безопасность личности.

Ключевые слова: биопсихологическое старение, биологический возраст, психологический возраст, фак-
торы стресса, психологическая безопасность личности.
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Введение

Человек на протяжении жизни испытывает воздей-
ствие огромного количества различных факторов внеш-
ней среды техногенного, социального, экологического, 
профессионального характера. Суммарный прессинг в 
итоге вызывает периодические, а в ряде случаев дли-
тельные и интенсивные переживания, негативные эмо-
ции, физическое и психическое истощение.

Наряду с психотравматичными ситуациями, таки-
ми как чрезвычайные ситуации с фактором внезапно-
сти, вызванные природными и техногенными ката-
строфами, пандемиями, безопасности социума угро-
жают военные действия, внутри- и межгосударствен-
ные социальные и профессиональные конфликты [2].

Их сопровождает сложный выбор решений, ответ-
ственность и риски на рабочем месте. На фоне внеш-
них событий неизменно происходят значимые собы-
тия субъективного жизненного пути человека (измене-

ния социального и профессионального статуса, выход 
на пенсию, болезни, потеря близкого человека и др.).

В современных условиях глобализации увеличива-
ются факторы риска, возникают неконтролируемые 
ситуации, таящие в себе угрозу и опасность для жизне-
деятельности человека.

В качестве основных типов глобальных рисков чаще 
всего выделяют следующие:

1) природные риски (пандемии, особо масштабные 
природные катастрофы, падение астероидов, космиче-
ское излучение и др.);

2) риски, связанные с человеческим фактором 
(в основе данного типа риска лежит поведение кон-
кретных людей или конкретного человека);

3) враждебные действия (военный конфликт, тер-
роризм, использование биологического оружия, угро-
за применения ядерного оружия);

4) риски экономической нестабильности (социаль-
ное расслоение, финансовые кризисы) [36].
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Перечисленные риски могут оказывать негативное 
воздействие на психическое здоровье и благополучие 
человека, что может привести к снижению качества его 
жизни.

Феномен «риска» — одно из основных понятий, при-
меняемое при изучении психологической безопасности.

Психологическая безопасность и риск тесно связа-
ны, поскольку человек может ощущать себя безопасно 
только тогда, когда риск негативных последствий 
минимизирован. В этом смысле психологическая без-
опасность может рассматриваться как мера защиты от 
различных видов рисков.

Психологическая безопасность — это психическое 
состояние личности, которое способно обеспечить 
ощущения себя в защищенности, внутреннем комфор-
те, динамическом равновесии внутреннего и внешнего 
мира, не снижая при этом способность человека к лич-
ностно-ориентированному развитию и достижению 
жизненно значимых целей [14].

Состояние психологической безопасности создает 
сохранение благополучия, самоэффективности, уве-
ренности в обладании поддерживающих ресурсов, 
устойчивости, позитивного субъективного взгляда на 
себя, свою жизнь, окружающий мир. Все вышесказан-
ное в своей совокупности выступает залогом поддер-
жания физического и психологического здоровья 
человека, его долголетия.

Феномен долголетия ученые связывают с биопси-
хологическим возрастом [25].

Биопсихологический возраст — сложная и многогран-
ная характеристика состояния человека. Она дает пред-
ставление о его соматическом и психологическом здоро-
вье, указывает на соответствие личностных и физиологи-
ческих особенностей возрастным нормам [19].

В структуре данного понятия выделяют два главных 
компонента: биологический и психологический возраст.

Первый компонент — биологический возраст, сви-
детельствует о физическом состоянии организма. 
В случае, когда биологический возраст соответствует 
календарному, — процесс старения протекает относи-
тельно нормально и совпадает с нормой. При условии, 
когда он выше календарного, старение организма 
наступает раньше. Наиболее благоприятным для орга-
низма выступает условие, когда биологический воз-
раст ниже календарного. В этой ситуации старение 
считается замедленным [38].

Второй компонент — психологический возраст, 
выступает показателем личностной зрелости/незрело-
сти и основывается на субъективной оценке человеком 
своего жизненного пути, своих достижений, значимых 
событий. В жизни существует закономерность — чем 
выше возраст человека, тем более ощутим дефицит 
ресурсов, необходимых для поддержания психологи-
ческой безопасности: снижается энергетический 
тонус, падает возможность развития, а также деятель-
ностной и личностной реализации, чувствуется нехват-
ка жизненно-важных резервов сопротивляемости 
негативному внешнему и внутреннему воздействию 

[1]. Поэтому проблема сохранения психологической 
безопасности в зрелом и пожилом возрасте является 
достаточно актуальной. Ведь психологическая безо-
пасность на всех этапах жизни помогает справляться с 
трудностями, находить решения, сохранять актив-
ность, работоспособность, поддерживать здоровье.

Одной из причин дестабилизации психологической 
безопасности личности является стресс [11].

Интенсивный стресс и психологическая безопас-
ность тесно связаны. Люди, которые испытывают дли-
тельный стресс, могут чувствовать себя уязвимыми и 
незащищенными, что ухудшает их психологическое 
состояние и приводит к различным психологическим 
и соматическим проблемам. С другой стороны, люди, 
имеющие высокий уровень психологической безопас-
ности, обладают личностными ресурсами и могут 
лучше справляться со стрессом и избегать его негатив-
ных последствий.

Стресс — это генерализованные ответные реакции 
организма, которые возникают под неизбежным 
(«полезным») или спровоцированным воздействием 
различных негативных факторов (стрессоров). 
Воздействие сопровождается неспецифическими (и 
даже благотворными) изменениями в организме, тогда 
как при чрезмерном «давлении» нарушается работа 
систем защитных процессов, саморегуляции, гомео-
стаза, что выражается физиологическими и психиче-
скими изменениями. Длительность и сила стресса 
истощают жизненно важные системы человека, ведут к 
развитию патологий и болезней [33].

Интенсивный стресс — это состояние, когда орга-
низм подвергается значительному физическому или 
психологическому давлению, что может привести к 
отрицательным последствиям для здоровья и благопо-
лучия человека [там же].

Сильный стресс может негативно влиять на орга-
низм человека и приводить к различным заболеваниям, 
включая сердечно-сосудистые заболевания [35], диабет, 
гипертонию, ожирение [32], дислипидемию [35]. 
Постоянное нахождение в состоянии стресса способ-
ствует расстройству настроения, возникновению пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР), 
вызывает различного рода зависимости [22; 38].

Учеными доказано, что длительный стресс высту-
пает одним из факторов влияющих на изменение 
характеристик функциональной межполушарной 
асимметрии мозга. Различия в активации левого и 
правого полушарий сопровождается изменением цен-
тральной регуляции гомеостаза, нарушением когни-
тивных, адаптационных процессов организма, способ-
ствует развитию нервно-психических патологий [6].

Необходимо отметить, что очень важным моментом 
в проблеме воздействия стресса является его субъек-
тивность. Интенсивность негативных влияний, их 
сила и длительность зависят от индивидуальных лич-
ностных черт, самооценки, самопринятия, прошлого 
опыта, эмоциональной устойчивости, наличия необ-
ходимых ресурсов [12; 27].
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В мировом научном сообществе возросло внимание 
к изучению стресса и его влиянию на человека, его 
биопсихологический возраст. Это можно объяснить 
глобализацией рисков и увеличением таких типов 
риска, как вооруженный конфликт, ядерная угроза, 
международный терроризм, пандемии и другие экс-
тремальные ситуации. Перечисленные риски могут 
вызвать у человека сильный стресс. Изучение стресса 
становится все более важным, так как понимание его 
влияния на физическое и психическое здоровье чело-
века может помочь в разработке эффективных методов 
его предотвращения или управления им.

Изучение влияния разных видов стресса на биопси-
хологический возраст имеет большое значение для 
понимания механизмов старения, поиска способов и 
факторов его предотвращения. Поэтому проблема вли-
яния стресса на биопсихологический возраст остается 
актуальной и важной для научных исследований.

Боевой стресс

Одним из наиболее сильных и длительных видов 
стресса является боевой стресс или «стресс войны», с 
которым сталкиваются участники военных операций.

Влияние пережитого ранее военного стресса на воз-
раст отображено в исследовании отечественных психо-
логов, в котором приняли участие ветераны боевых 
действий в Афганистане и Чеченской республике. 
Результаты исследования показали достоверные раз-
личия календарного и биологического возрастов у всех 
опрошенных (< 0,001). Авторами были выявлены уско-
ренные темпы старения, активация возрастных изме-
нений у лиц, участвующих в боевых действиях, связан-
ных с большой эмоциональной нагрузкой и с психиче-
скими стрессами. Как подчеркивают ученые, «стресс 
войны» оказывает негативное воздействие на продол-
жительность и качество жизни ее участников, а также 
увеличивает биологический возраст [8].

Похожие результаты получили американские уче-
ные в своем исследовании также с участием ветеранов 
военной деятельности. Доказано, что последствия 
войны заставляют людей стареть преждевременно, что 
сказывается как на внешнем виде, так и на физиче-
ском здоровье (различные болезни). Особенно это 
сказывается на людях пожилого возраста [32].

Опрос ветеранов арабо-израильской войны 1973 г. 
во время пандемии COVID-19 выявил, что существую-
щие в анамнезе психологические проблемы делают 
людей более восприимчивыми к стрессовым факто-
рам. Такая восприимчивость выражается в низкой 
самооценке здоровья, ускоренном психологическом 
старении, преждевременных возрастных изменениях 
лица и тела. Авторы пришли к выводу, что повторное 
воздействие экстремального стресса (в данном случае 
стресса на фоне пандемии) на поздних этапах онтоге-
неза крайне негативно воздействует на личность вете-
ранов войны, затрагивая их психологический (субъек-

тивный) возраст [16]. В таких случаях старость насту-
пает преждевременно и начинает восприниматься как 
период потерь, лишений и пассивности [16].

Психологический возраст ниже календарного у лиц 
пожилого возраста (т. е. их психологическая сохран-
ность) может ослабить воздействие стресса на орга-
низм и поддержать здоровье; превышение естествен-
ного психологического возраста усугубляет послед-
ствия стресса для здоровья [26].

Еще одно исследование, где респондентами высту-
пили израильские военнопленные, доказало связь 
более высокого психологического (субъективного) 
возраста с пережитыми ранее психотравмирующими 
событиями. Авторы проследили, как неблагоприятный 
опыт на протяжении всей жизни влияет на психологи-
ческое старение лиц пожилого возраста.

Было установлено, что повышению психологиче-
ского возраста способствовали тяжелые жизненные 
ситуации после военного стресса и пережитого плена. 
Авторы также обнаружили, причинно-следственную 
связь между психотравмами, пережитыми в детстве, и 
ускоренным старением [24].

Научные исследования доказывают, что биологиче-
ский возраст пилотов (боевых самолетов, вертолетной 
авиации) характеризуется повышенными показателя-
ми, что говорит о преждевременном физическом ста-
рении. Несоответствие биологического и календарно-
го (хронологического) возраста ученые объясняют 
психофизиологическими трансформациями в орга-
низме летчиков, вызванными условиями и режимом 
труда, а также большой стрессовой нагрузкой во время 
осуществления профессиональной деятельности в 
зоне повышенного риска.

Кумулятивный (накопленный) стресс

«Стресс войны» испытывают не только участники 
боевых действий, которые находятся на передовой, но и 
жители территорий, где идут бои, и территорий с жел-
тым уровнем опасности. Длительное проживание в зоне 
боевых действий вызывает кумулятивный (накоплен-
ный) стресс, который порождает различного рода пси-
хопатологические переживания, нарушения эмоцио-
нального состояния, ухудшение когнитивных функций. 
Длительное ощущение угрозы жизни вызывает страх, 
ужас, чувство безысходности. У мирного населения в 
условиях войны постепенно нарастают пассивность, 
разочарование, неудовлетворенность, снижается рабо-
тоспособность, происходит физическое и душевное 
истощение, снижаются защитные функции организма. 
Постоянное напряжение и ожидание угрозы не дают 
возможности отдохнуть и расслабиться [7].

Доказано, что кумулятивный стресс выступает фак-
тором развития различных кардиометаболических забо-
леваний, расстройств настроения, депрессии, ПТСР. 
Так, исследование американских ученых Йельского 
университета, в котором приняли участие около 
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450 взрослых людей, подтверждает связь кумулятивного 
стресса с целым спектром заболеваний, приводящих к 
ускоренному биологическому старению. Также было 
доказано влияние кумулятивного стресса на эпигенети-
ческие часы — «GrimAge», которые определяют биоло-
гический возраст человека. Результаты указывают на то, 
что кумулятивный стресс, которому подвержены жите-
ли, проживающие на территориях вооруженных кон-
фликтов и прифронтовых территориях, ускоряет эпиге-
нетическое старение, увеличивает биологический воз-
раст, заболеваемость и смертность [35].

Профессиональный (рабочий) стресс

Особый интерес в вопросе биопсихологического 
возраста и стресса представляют научные труды, 
посвященные изучению профессионального стресса. 
Профессиональный (рабочий) стресс — это стресс, кото-
рый возникает при воздействии эмоционально отри-
цательных и экстремальных факторов, связных с 
выполнением трудовых обязательств. Под воздействие 
профессионального стресса чаще всего подпадают 
лица профессий особого риска. Когда условия трудо-
вой деятельности часто связаны с повышенными опас-
ностями и угрозами жизни, возникает высокий риск 
чрезмерного психического напряжения, депрессий, 
психических расстройств [5].

С повышенным уровнем рабочего стресса сталки-
ваются сотрудники правоохранительных органов. 
Проведенный опрос офицеров полиции из Нью-Йорка 
указывает на существование у них тенденции нараста-
ния посттравматического стрессового расстройства и 
депрессии с возрастом и стажем. Это говорит об увели-
чении воздействия стресса на пожилых сотрудников 
полиции, а выход их на пенсию сопровождается ухуд-
шением здоровья, самочувствия [28].

Португальские исследователи к последствиям рабо-
чего стресса в полиции относят агрессивное поведе-
ние, эмоциональное выгорание, психическую неу-
стойчивость, самоубийства. Подобные проявления 
нарушают благополучие человека, качество его жизни, 
увеличивает риск преждевременной смерти [31].

Российское исследование биопсихологического воз-
раста сотрудников уголовно-исполнительной системы 
также выявило последствия специфики и экстремаль-
ности профессиональной деятельности: наряду с эмо-
циональным выгоранием, наличием психических нару-
шений, соматических заболеваний стоит и преждевре-
менное биологическое старение организма [10].

Стресс, связанный с инфекционными 
заболеваниями

В связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 актуальной темой последних лет 
является изучение влияния стресса, связанного с инфек-

ционными заболеваниями, на здоровье и возраст населе-
ния. Область научных исследований не ограничивает-
ся влиянием лишь пережитого заболевания. 
Представляется важным изучение неблагоприятных 
воздействий стресса, возникшего от сложившейся в 
социуме «пандемии страха». В качестве стресс-
факторов, способных нарушать психологическое и 
физическое здоровье выделяют следующие: страх за 
свое здоровье и здоровье близких, дефицит информа-
ции и дезинформация, изоляция и выход из нее, изме-
нение привычного образа жизни и режима дня, при-
стальное внимание к исполнению санитарно-гигиени-
ческих норм, финансовые проблемы [13].

Существуют исследования, которые установили вза-
имосвязь между стрессом, вызванным COVID-19, и 
психологическим (субъективным) возрастом. Так, 
исследование, проведенное во время пандемии в 
Израиле, показало, что пожилые люди, которые оцени-
ли свой психологический возраст выше календарного, 
более восприимчивы к стрессу, связанному с коронави-
русом. Кроме этого, наличие прошлых травм усилило 
восприимчивость к стрессу в период пандемии COVID-
19 [23]. Индивидуальный биологический возраст также 
может выступать предиктором заболеваний [30]

Известно, что в период карантина с целью сокра-
щения распространения инфекции люди старались 
минимизировать близкие контакты, а также посеще-
ния друзей и родственников. Взаимодействие с други-
ми у молодого поколения происходило с помощью 
гаджетов и социальных сетей. Лица пожилого возрас-
та, в силу отсутствия «живого общения» и недостаточ-
ного уровня технических навыков, практически пол-
ностью были исключены из социальной жизни. В этом 
случае можно говорить еще об одном виде стресса, 
который назовем «стресс одиночества». 
Многочисленные исследования по геронтологии ука-
зывают на то, что для пожилых людей стресс, связан-
ный с уменьшением социальных контактов и дефици-
том семейного общения, выступает главным предикто-
ром ухудшения психологического здоровья и насту-
пления смерти. На этом фоне у лиц пожилого возраста 
появляются тревога, депрессия, возникают нейродеге-
неративные заболевания головного мозга, происходят 
нарушения социально-личностного функционирова-
ния. Весь этот набор в комплексе негативно влияет на 
личностное благополучие, здоровье, является преди-
ктором преждевременной смерти [9].

Исследование японских ученых (май—июнь 
2020 года), в котором участвовали 856 людей пожилого 
возраста, показало, что стресс, связанный с карантин-
ными мерами, увеличивает биологический возраст. 
После введения карантина испытуемые отмечали 
ускорившиеся возрастные изменения, сопровождаю-
щиеся в основном повышением «индекса дряхлости» 
(показатель биологического возраста) [15].

Российскими учеными также выявлено ухудшение 
физического состояния в период пандемии среди насе-
ления, как у пожилых, так и у более молодых респон-
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дентов. Это привело к увеличению биологического 
возраста и ускорению биологического старения [4; 17].

Пенсионный стресс

Следует отметить, что еще одним видом стресса, 
негативно влияющим на биопсихологический возраст, 
является пенсионный стресс, вызванный прекращени-
ем трудовой деятельности и выходом на пенсию.

Влияние пенсионного стресса на биопсихологиче-
ский возраст рассматривается в исследовании 
Т.Н. Березиной и соавторов. К феномену пенсионного 
стресса ученые относят предпенсионный стресс, свя-
занный с ожиданием выхода на пенсию, и постпенси-
онный стресс, который возникает уже после того, как 
человек вышел на заслуженный отдых [3]. При сравне-
нии россиян, проживающих в нашей стране, и россий-
ских мигрантов в ЕС и странах СНГ отмечается, что 
подобный вид стресса более всего испытывают те 
граждане, которые проживают на территории РФ. Этот 
стресс массово мог возникнуть в ответ на проведенную 
в РФ пенсионную реформу и негативный настрой к 
ней населения. В рамках данного исследования выяв-
лено, что пенсионный стресс более всего оказывает 
воздействие на женщин и мужчин в возрасте 51—65 лет, 
ускоряя при этом биологическое старение. Кроме 
этого, обнаружено, что пенсионный стресс способ-
ствует рассогласованию биологического и психологи-
ческого возрастов, т. е. биологически организм стареет 
быстрее. А в такой ситуации психологические возмож-
ности не соответствуют биологическим [9; 18].

Долгосрочное исследование в Германии (1990—
2004 гг.), в котором приняли участие мужчины 
(n = 88 399) и женщины (n = 41 276) в возрасте от 50 до 
65 лет, показало рост коэффициента риска смерти 
среди пенсионеров [20].

Влияние стресса на иммунологические маркеры 
биологического возраста

Данные иммунологических исследований дополня-
ют проанализированные материалы и указывают на 
негативное влияние стресса на иммунологические 
маркеры биологического возраста. Исследования 
последних десятилетий позволяют утверждать, что при 
старении в человеческом организме наблюдаются те 
же изменения, которые происходят в организме под 
воздействием стрессоров.

Так, учеными из британского центра исследований 
старения было доказано, что фактором иммунного ста-
рения в пожилом возрасте выступает психологический 
стресс, а не физический. Под физическим стрессом 
понимается стресс, порожденный воздействием внеш-
них факторов и вызывающий в организме боль, дис-
комфорт, ограничения физических возможностей. 
Психологический стресс в большей степени зависит от 

индивидуальных особенностей личности и представ-
ляет собой психологическую реакцию на негативное 
воздействие. В данном исследовании приняли участие 
возрастные пациенты с физической травмой (перело-
мом бедра) и здоровые люди того же возраста. Через 
6 недель почти у 40% испытуемых с физической трав-
мой была выявлена депрессия, которая наблюдалась и 
через полгода. На протяжении 6 месяцев в трех группах 
(группа здоровых людей, люди с переломом бедра без 
депрессии, люди с депрессией) отслеживался уровень 
NK-клеток, которые участвуют в противовирусном и 
противораковом иммунитете. Было выявлено, что 
максимальное снижение этих клеток произошло в 
группе с наличием депрессии. В двух других группах 
изменения уровня NK-клеток практически не наблю-
дались. Снижение NK-клеток говорит об истощении 
иммунитета и нарушении функции распознавания и 
удаления чужеродных клеток. Известно, что с возрас-
том происходит ослабление иммунитета. Но когда это 
усугубляется еще и психологическим стрессом, орга-
низм становится не способен к успешному иммунному 
ответу, в следствие чего учащаются заболевания [34].

Эксперты в области психонейроэндокринологии 
пришли к выводу о том, что хронический (продолжи-
тельный) стресс способен вызвать необратимое пре-
ждевременное клеточное (иммунное) старение. В слу-
чае старения иммунной системы резко увеличивается 
число заболеваний, защитные функции начинают 
работать менее эффективно, организм становится не 
способным справляться с бактериями и вирусами, что 
в итоге приводит к резкому ухудшению здоровья и пре-
ждевременной смерти [21].

Кроме этого, хронический стресс способствует сни-
жению количества спящих клеток памяти, которые 
запоминают информацию об антигенах (или вирусах), с 
которыми они уже сталкивались, и активируются, когда 
эти антигены появляются снова. Таким образом, хрони-
ческий стресс блокирует эффективность антител, что в 
дальнейшем может привести к снижению сопротивляе-
мости организма ко многим заболеваниям. Уменьшение 
подобных клеток в организме пожилого человека нару-
шает иммунную реакцию на инфекции и вызывает раз-
личного рода воспалительные реакции [21].

Влияние стресса на иммунологические маркеры 
биологического старения также подтверждают иссле-
дования ученых из Университета штата Огайо. 
Полученные результаты указывают на то, что стрессо-
ры могут повышать восприимчивость к инфекцион-
ным агентам, влиять на тяжесть инфекционного забо-
левания, снижать силу иммунных реакций на вакци-
ны, реактивировать латентные вирусы герпеса и замед-
лять заживление ран. Более того, стрессовые события 
могут существенно увеличить выработку провоспали-
тельных цитокинов, которые связаны со спектром воз-
растных заболеваний. Соответственно, связанная со 
стрессом иммунная дисрегуляция может быть одним 
из основных механизмов, лежащих в основе разноо-
бразного набора рисков для здоровья [29].
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Заключение

Обобщение научного опыта современных исследо-
ваний влияния стресса на биопсихологический воз-
раст позволяет говорить о выраженной и возрастаю-
щей актуальности темы. При этом в российской науч-
ной школе многообразие исследований данного 
направления остается недостаточным.

В настоящем обзоре мы проследили, как стресс воз-
действует на человеческий организм и его биопсихоло-
гический возраст. Мы коснулись лишь некоторых 
видов стресса, в их числе: боевой («стресс войны»); 
профессиональный (рабочий); пенсионный; стресс, 
связанный с COVID—19; стресс социальной изоляции 
(«стресс одиночества»).

Все виды стресса в форме кумулятивного давления 
разрушительно воздействуют на организм, затрагивая 
как психологическую, так и соматическую стороны 
здоровья.

Продолжительные стрессы в целом губительны, 
хотя в реакции на разные виды стресса есть различия.

Исследования, проведенные в сфере иммунологии 
свидетельствуют о том, что повышенный уровень кор-
тизола, который повышается при стрессе, может быть 
фактором, способствующим нарушению цитотоксич-
ности NK-клеток, которые являются основой в проти-
вовирусном и противораковом иммунитете.

Воздействие стресса может спровоцировать сниже-
ние производства антител и уменьшение количества 
спящих клеток памяти, которые инициируют (вызыва-
ют) ускоренное действие антител к вирусу. Сниженное 
количество этих клеток ведет к преждевременному 
клеточному старению и ослаблению организма.

Научным сообществом в последние годы выявлено, 
что «стресс войны» сказывается как на военнослужа-

щих, так и на мирных жителях прифронтовых террито-
рий. Пережитый стресс делает всех участников боевых 
действий восприимчивыми к факторам стресса и предо-
пределяет преждевременное физическое и психологи-
ческое старение. Длительное нахождение мирных жите-
лей в зоне военного конфликта может выступать факто-
ром рассогласования биологического и психологиче-
ского возрастов. Под воздействием профессионального 
стресса происходит усиленная активация биологиче-
ских маркеров старения, увеличивается риск преждев-
ременной смерти. «Стресс одиночества» и пенсионный 
стресс более всего сказываются на биологическом воз-
расте — повышают биологический возраст относитель-
но календарного. Психологический стресс в пожилом 
возрасте, а также стресс, связанный с распространени-
ем коронавирусной инфекцией COVID-19, снижают 
показатели иммунитета, увеличивая иммунологической 
возраст и усиливая иммунологическое старение.

Таким образом, пережитый стресс увеличивает 
биопсихологический возраст, подрывает здоровье, 
ухудшает качество жизни, ускоряет процесс биопсихо-
логического старения, повышает риск преждевремен-
ной смерти.

Фактором, способным минимизировать тяжесть 
воздействия стресса на организм и тем самым повли-
ять на биопсихологический возраст и замедлить спро-
воцированное преждевременное старение, может 
выступить психологическая безопасность личности. 
Именно психологическая безопасность является осно-
вой позитивного функционирования личности, обе-
спечивает состояние спокойствия, стабильности, 
защищенности, комфорта и благополучия, определяет 
жизненную позицию и уверенность в будущем, высту-
пает фундаментом адекватного и осознанного воспри-
ятия себя и окружающей среды.
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