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О СОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ  ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЭЙДЖИЗМА: РАЗМЫШЛЕНИЕ ВСЛУХ

ON THE SOCIAL DETERMINANTS OF GERONTOLOGICAL AGISM: 
THINKING ALOUD

В статье анализируются социокультурные предпосылки 
геронтологического эйдизма. Автор предполагает, что причины негативного 
отношения к престарелым людям детерминированы стереотипами, 
которые «встроены» в общественное сознание. Также в статье отмечена 
тенденция к изменению отношения к пожилым членам общества, которая 
произошла вследствие слаженной работы социальных служб, государства 
в целом и изменениями ценностей гражданского общества.

Ключевые слова: насилие, буллинг, геронтологический эйджизм, 
стереотипы, менталитет, социальные службы.

The socio-cultural preconditions of gerontological agism are analyzed in the 
article. The author suggests that the reason for negative attitude to senior citizens 
is determined by stereotypes, which are built in social mind. Also the tendency 
towards the changing the attitude to elderly society members is mentioned in the 
article. The changing occurred because of the well-coordinated work of social 
services, the state as a whole, development of the society values.
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Как мы понимаем, одной из предпосылок негативного отношения к 
пожилым людям, которое зачастую принимает формы откровенной травли, 
буллинга, пренебрежения, антипатии, а в некоторых случаях и прямой 
агрессии, являются геронтологические стереотипы, которые укоренились в 
современном обществе, обществе второго модерна. Прежде чем приступить 
к причинам закрепления в общественном сознании геронтологических 
стереотипов, предлагаем рассмотреть, что же такое стереотип в целом. Как 
известно, дефиниция «стереотип» была введена в 1922 году американским 
социологом У. Липпманом для описания процесса формирования 
общественного мнения, которое зачастую укореняется в социуме при 
помощи разнообразных клише, шаблонов и паттернов. 

Вот что он пишет по поводу закрепления и циркуляции стереотипов 
в нашем сознании: «Мы получаем представление о большинстве вещей до 
того, как непосредственно сталкиваемся с ними. И если полученное нами 
образование не помогает чётко осознать существование этих убеждений, 
то именно они (стереотипы) управляют процессом восприятия. Они 
маркируют объекты либо знакомые, либо странные и необычные, усугубляя 
различие по этому параметру: слегка знакомое подаётся как очень близкое, 
а чуть странное – как абсолютно чужое. Эти различия вызывают к жизни с 
помощью мелких знаков, варьирующих от подлинных индексов до неясных 
аналогий» [3, с. 96]. 

Американский социолог прямо указывает на то, что одной из причин 
формирования стереотипов является недостаток образования, из-за которого 
индивиды зачастую стараются «прикрепить» к чему-то незнакомому, 
непонятному тот ярлык, тот шаблон, который близок, понятен ему. Этот 
шаблон, паттерн закрепляется в общественном сознании и превращается в 
стереотип. Как мы понимаем, стереотипы возникают в основном потому, 
что всегда легче, проще объяснить что-либо при помощи уже знакомых 
дефиниций, чем попытаться понять, осмыслить, проанализировать новое. В 
целом, определение стереотипа у большинства исследователей достаточно 
близкое по своему наполнению, и мы не будем подробно анализировать 
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их. Предлагаем приступить к рассмотрению причин возникновения 
геронтологических стереотипов. Они, на наш взгляд, формируются в 
общественном сознании, вследствие закрепления в обществе упрощённого, 
усреднённого и зачастую не верного мнения о пожилых людях. 

Среди механизмов формирования стереотипов старости и старения в 
обществе второго модерна можно выделить воздействие средств массовой 
информации, представления о статусных и личностно-психологических 
особенностях пожилых, основанные на повседневном опыте и мнении 
окружающих Наряду со стереотипами старения часто говорят о феномене 
эйджизма, под которым подразумевается дискриминация по возрасту, 
«отрицательное или унижающее отношение к человеку из-за его возраста» 
[4, 137]. Данная дефиниция включает в себя и институциональный 
эйджизм (юридически закрепленную дискриминацию людей определенной 
возрастной группы), и внутренний эйджизм (обидные, унижающие 
межличностные действия, которые включают и высказывания, например, 
«старый что малый», «старая калоша», «тебе уже давно пора на кладбище» 
и т.п., и поведение, например игнорирование, физическое или психическое 
насилие и пр.).

Геронтологический эйджизм в той или иной степени присущ 
менталитету всего социума, включая самих пожилых людей. Например, 
часто на жалобы молодёжи или людей среднего возраста, пожилой человек 
отвечает: «А что же вы хотите в нашем возрасте?» Современные постсоветские 
общества характеризуются не только сложной политической, социальной, 
экономической и культурной трансформацией, но и в большинстве случаев 
крахом надежд большой страты населения. В первую очередь, эта тенденция 
коснулась пожилых людей, которые при вытеснении с рынка рабочей 
силы ощутили себя бременем для общества. Как мы понимаем, довольно 
большая доля людей пожилого возраста в настоящее время лишена того 
уровня дохода, который был у них до выхода на пенсию, при этом расходы 
на медикаменты в силу их возраста выросли в разы. Бюджет пожилых людей 
несбалансирован, нестабилен, что вынуждает их обращаться в органы 
социальной защиты населения и чувствовать себя обузой. На финансовые 
трудности накладывается эмоциональная дезадаптация пенсионеров. 

К факторам, вызывающим эмоциональную дезадаптацию, мы 
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можем отнести потерю друзей, родственников, социальное одиночество, 
комплексную потерю внимания близких людей, пренебрежение и агрессию 
окружающих. Также пожилые люди сталкиваются с исчезновением у 
молодежи уважения к их возрасту и статусу, появлением безразличия и даже 
вражды к старым людям – всё это в комплексе свидетельствуют о том, что 
в современном обществе пожилые люди стали наиболее незащищенной 
социальной стратой. Межпоколенные конфликты, в большинстве случаев 
наиболее остро выраженные в разногласиях между молодёжью и людьми 
пожилого возраста, обусловлены, как считает А.Г. Кукушкина, следующими 
факторами: «Старением населения, ускорением темпов научно-технического 
и общественного развития, становлением глобальной культуры постмодерна 
и формированием поколенческих субкультур, ювентизацией общества, 
трансформацией института семьи, дискретностью исторического развития 
России, ценностным разрывом поколений, ухудшением материального 
положения и снижением социального статуса пожилых людей» [2, с. 149]. 

Подводя итог нашей статьи, можно сказать, что трудности и 
конфликтность отношений между поколениями в современном обществе 
состоят в том, что данные отношения трансформируются при смене 
экономических, социальных и политических парадигм развития общества в 
целом. «Они одновременно включают и конфликт, и сопричастность друг 
с другом, обладают ресурсами совладания с трудностями и дальнейшего 
развития» [1]. Пожилые люди лишились в значительной степени 
сопереживания, сочувствия и помощи со стороны молодежи, которая 
ошибочно считает материальные проблемы основными среди этой группы 
населения. Произошел надлом, сдвиг многовековой традиции российского 
общества, которому во все времена было свойственно сострадать, 
сопереживать престарелым людям. 

Семья является первым уровнем отношений между различными 
поколениями, а трансформации семьи как базового института сохранения 
традиционных ценностей повлекли за собой изменения в самой системе 
ценностей, что и сказалось на отношении молодёжи к своим прародителям. 
В настоящее время общество и социальные институты претерпевает 
социально-экономические, демографические, культурные изменения, 
которые отражаются на связях и отношениях внутри них. 



98

Мы уже отмечали, что в последнее время ситуация острого неприятия 
молодёжью пожилых людей стала меняться. Отторжение социокультурных 
установок молодого поколения пожилыми людьми в публичной сфере 
может сосуществовать с солидарностью и взаимопомощью поколений в 
рамках отдельных семейных союзов (отношения поколений «прародителей» 
и «детей» в рамках одной семьи). Усилиями семьи, многочисленных 
социальных служб и государства, на наш взгляд, удалось переломить 
тенденцию коренного неприятия молодёжью психосоциальных особенностей 
людей старшего поколения, что даёт нам обоснованную надежду на то, 
что в нашем обществе мы будем и в дальнейшем видеть преемственность 
поколений и традиционные семейные ценности.
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