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Занимаясь изучением проблем геронтопсихологии, психологи, прежде всего, стали
исследовать социально-психологическую атмосферу, в которой живут пожилые и старые люди,
отношение к ним общества, шаблоны и аттитюды, распространенные в социуме по поводу старения.
Основные результаты были получены в американской социальной психологии. Исследователи
констатировали, что в обществе значительное распространение получили представления о людях
позднего возраста, как о беспомощных, болезненных субъектах, неспособных самостоятельно
принимать решения, успешно выполнять общественные функции, приносить пользу обществу.
Также старые люди стереотипизируются, т. е. они рассматриваются как однородная группа, у
которой индивидуальные различия стираются. Такое негативное отношение повлияло и на самих
пожилых и старых людей.

Следует также отметить трудности разграничения аттитюда и стереотипа. Существует
несколько понятий стереотипа в науке. Под стереотипом мы будем понимать социальную установку
с ригидным когнитивным компонентом. [1,с. 34]

Негативный “имидж” старости у многих представителей поздней взрослости вызвал в Америке
бурный протест, что повлекло за собой создание движений, организаций против негативных
социальных установок. Они доказали свою способность к высокой социальной активности, к
сопротивлению негативным шаблонам.

Стереотипы и аттитюды к лицам старшего поколения определяются культурно-социальными
факторами, определяющими специфику старения и положения пожилых в обществе. К ним
относятся:

- владение собственностью и доход;

- работоспособность;

- взаимная зависимость поколений;

- традиции и религия;

- потеря ролей и ролевая неопределенность;

- потеря будущего.

Эти социальные факторы одновременно являются и теми индикаторами, которые формируют
отношение к пожилым людям. Тогда рассмотрение истории старого возраста взаимосвязано с
историей формирования отношения к пожилым людям общества. Можно дополнить выделенные
фактором ухудшения состояния здоровья пожилых людей. Рассмотрим некоторые их этих
факторов.

Доход - это то, на чем держится экономика пожилого человека, в противном случае он
попадает в угнетенную группу и целиком зависит от благотворительности общества.

Владение собственностью и доход являются основой обеспечения каждого человека, в том



числе и пожилого. В традиционных обществах собственность дает существенную власть над
молодыми. Самодостаточность и независимость пожилых были связаны с пожизненным контролем
над семейной собственностью, что с одной стороны, отодвигало момент экономической
независимости молодого поколения, а с другой - гарантировало родителям полноценную старость.

В наше время власть старшего поколения над молодыми не так зависит от собственности, как
в традиционных обществах, поскольку в современном обществе молодое поколение становится
независимым в результате возможности получения образования. В эпоху Средневековья личное
богатство играло существенную роль и признается право частной собственности, позволяли
пожилым людям удерживать статус “старших”.

В результате долгой жизни появляются стратегические знания и опыт. Поздний возраст - это
период аккумуляции опыта.

В традиционных обществах, где экономика строилась на семейных связях, знания от старшего
поколения передавались младшим. [2,с. 89] Поэтому активность старшего поколения была
наполнена смыслом. Концентрация экономической деятельности внутри семьи позволяла старшим
осуществлять различные полезные функции до глубокой старости, что повышало их активность и
социальный престиж. Общества, которые имели устные традиции, обычаи, были терпимее к
пожилым людям. С появлением книгопечатания знания пожилых людей оказались бесполезными.
Таким образом, в современном мире роль преемственности знаний значительно ослабла. Научно -
технический прогресс и развитие общества обесценили понятие опыта пожилых, который
сохранился только в некоторых областях знания и искусства. Опыт уже не эквивалентен знаниям,
таким образом, пожилые выключаются из социальной эволюции. Другими словами в современном
обществе исчезают постфигуративные элементы.

Социальные установки, проявляющиеся в различных формах поведения, оказывают
значительное влияние на формирование самооценки пожилых. Под воздействием негативных
мнений многие представители поздней взрослости теряют веру в себя, свои способности и
возможности. Происходит обесценивание себя, потеря самоуважения, падение мотивации; отсюда -
снижение социальной активности. [3,с. 170]

Исследования показали, что аттитюды в отношении пожилых людей часто амбивалентны,
даже внутренне противоречивы. Многие авторы признают, что пожилые являются возрастной
группой, которая подвергается стереотипизации, возникновению социальных установок.

Н.У. Ярычев суммировала стереотипы пожилых в современной западной культуре, которые
характерны и для населения России:

1. Пожилые все одинаковы.

2. Старые люди бедные.

3. Пожилые все нездоровы.

4. Все пожилые подвержены депрессии.

5. Пожилые - обуза для окружающих.

6. Пожилые не способны функционировать в обществе.

7. Все старые люди одиноки.

8. Все старые люди становятся слабоумными. [4,с. 21]

В то же время современные психологические исследования представляют и успешные образы
людей позднего возраста, которые строят обширные планы на будущее и реализуют свои замыслы.
Эти исследования показывают, что большинство людей в пенсионном возрасте сохраняют



работоспособность, компетентность, интеллектуальный потенциал.

Распространенные в наши дни негативные стереотипы старости применимы лишь к конечным
этапам позднего возраста. На первых же этапах, которые могут длиться несколько десятилетий,
люди сохраняют работоспособность и желание приносить пользу обществу. Люди, только
вступившие в период старости обладают реалистичным подходом к событиям, способностью
преодолевать жизненные трудности. С другой стороны, нелегко представить социальное участие
пожилых людей в качестве “института” в современном обществе. И рассмотрев перечисленные выше
факторы, можно сделать вывод о том, что пожилые представляют для современного общества как
в развитых странах Запада, так и в Российской Федерации. Пожилые люди претерпевают
девальвацию, обесценивание. Этот факт и отражают негативные стереотипы и аттитюды пожилых.
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