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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК О СТАРЕНИИ 
 В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
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Представлены характеристики социальных установок о старении в период поздней взрослости. Объясняются при-
чины их выбора индивидом, для которого они становятся ориентиром в формировании восприятия собственного 
старения и отношения к нему. Социальные установки о старении отличаются выраженной представленностью харак-
теристик когнитивного компонента и включают описание внешности и изменений в организме, общественной актив-
ности, взаимоотношений с окружающими, личностные особенности индивида, мировосприятие, ощущение /пере - 
живание возрастных изменений. Особенности данного процесса искусственно гиперболизированы. Изучение со-
циальных установок о старении позволит сформулировать рекомендации по индивидуальному прохождению этого 
периода.
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The article presents the characteristics of attitudes about aging in late adults and the reasons why individuals choose 
certain characteristics. Attitudes become a reference point for an individual in forming his or her own attitude and 
perception of aging. Social attitudes about aging are characterised by a pronounced representation of cognitive component 
characteristics. Includes a description of the appearance and changes in the body, social activity, relationships with others, 
personality traits of the individual, worldview, feeling   / experience of age changes. The features of this process are artificially 
hyperbole. The study of attitudes towards aging will make it possible to formulate recommendations for individual passage 
through this period.
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Введение

Понятие «старение человека» представляет со-
бой совокупность биологических, социальных и пси-
хологических составляющих с различной степенью 
выраженности. 

Как правило, биологическая составляющая старе-
ния выражается в изменении внешнего вида и ухуд-
шении работы физиологических систем организма 
в связи с частичной или полной утратой его детород-
ной функции. Признаки старения начинают прояв-
ляться в период средней взрослости (от 40 до 60 лет), 
однако наиболее выраженными они становятся в пе-
риод поздней взрослости (от 60 лет), который в основ-
ном ассоциируется со старением. Кожа лишается упру-
гости и плотности, что приводит к появлению морщин 
как на лице, так и на теле. Наблюдается утрата волос 
на голове, потеря их пигментации. Кости становятся 
менее эластичными (следствием чего является раз-
витие остеохондроза), осанка сгорбленной, часто пе-
редвижение возможно лишь с помощью подручных 
средств. В связи с нарушением функционирования 
физиологических систем появляются различные за-
болевания опорно-двигательной, кровеносной, ды-
хательной, пищеварительной, выделительной, эндо-
кринной, покровной и нервной систем [1; 2]. 

Социальная составляющая старения характери-
зуется изменением общественных ролей и статуса 
индивида по достижению им пенсионного возрас-
та [1]. Однако пенсионер может принять решение 
остаться в профессии (при этом государственные 
выплаты ему сохраняются). Необходимо отметить, 
что в большинстве случаев работодатели ориенти-
рованы на представителей определенной возраст-
ной группы, чаще всего на индивидов, находящих-
ся в периодах ранней и средней взрослости. К числу 
распространенных явлений в сфере труда относит-
ся возрастная дискриминация [3]. 

Вследствие увеличения продолжительности жизни 
и развития информационных технологий обществен-
ная роль представителя периода поздней взрослости 
размыта, наблюдается определенная социальная ис-
ключенность этой возрастной группы [4; 5]. 

Психологическая составляющая старения прояв-
ляет ся в переживании человеком собственных воз-
растных изменений и реакции на них [1]. Инди-
видуальное восприятие и ощущение возрастных 
изменений определяются с учетом объективных 
и субъек тивных факторов [6].

К объективным факторам относятся образ жиз-
ни, среда обитания, питание, культура, уровень обра-

зования, профессия [7; 8], к субъективным – личност-
ные особенности самого человека, его активность, 
удовлетворенность, самооценка, интересы за пре-
делами работы [9; 10].

Однако индивид может ощущать себя стареющим 
и при отсутствии биологических изменений, посколь-
ку идентифицирует у себя черты, свойственные пожи-
лому человеку. Такие черты транслируются обществом. 

Социальные установки являются ориентиром 
в восприятии и оценке индивидом собственного 
старения, характеризуются предрасположен ностью 
к упрощенному, устойчивому и обобщенному вос-
приятию, оцениванию и выстраиванию моделей 
поведения в отношении процесса старения. Следо-
вательно, социальные установки включают когни-
тивные, аффективные и поведенческие компоненты. 

Изучение характеристик социальных установок 
о старении, в том числе синонимичных ему поня-
тий (старость, пожилые, пенсионеры), сопровож-
дается выявлением их признаков и наделением ва-
лентностью.

Большинство образов старения представлены не-
гативными, непривлекательными и порицаемыми 
характеристиками [11–18], а возрастные изменения 
преувеличены [11]. 

Категории «пожилой», «старый», «старение», как 
правило, ассоциируются в обществе с индивидами, 
у которых наблюдается ухудшение умственных спо-
собностей и памяти, эти люди считаются больными, 
одинокими, скучными, они частично или полностью 
утрачивают навыки самообслуживания, у многих 
появляются финансовые проблемы [11; 13; 15; 19]. 
Также наблюдается угасание и деструктивные изме-
нения организма [20], некоторые становятся беспо-
мощными. Таким образом, стареющим людям при-
писываются нежелательные качества.

В связи с преобладанием неблагоприятных при-
знаков старения индивиды не хотят  вступать в пе-
риод поздней взрослости [12].

Однако исследователи указывают и на наличие 
социально позитивных качеств (в частности, ум-
ный, мудрый, интересный, добрый). Такие отрица-
тельные и положительные признаки создают сме-
шанный образ человека, находящегося в периоде 
поздней взрослости, и вызывают двоякое отноше-
ние к нему [14–16; 19; 21].

Следовательно, образ старения представлен мно-
гочисленными характеристиками, структура кото-
рых, однако, отсутствует. 

Материалы и методы исследования

Цель исследования – выявить социальные уста-
новки о старении в период поздней взрослости. На 
начальном этапе было проведено пилотажное ис-
следование, направленное на определение носите-
ля социальных установок, формулировку гипотез 

и подготовку методического инструментария для 
проведения основного этапа исследования.

Выборку составили 219 человек, из них 125 лиц 
ранней взрослости (от 18 до 37 лет), 64 представителя 
средней взрослости (от 40 до 59 лет), 30 респондентов  
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поздней взрослости (от 60 до 96 лет). В качестве ме-
тода предварительного этапа исследования были 
выбраны незаконченные предложения, прошедшие 
экспертную оценку. Поскольку результаты в трех воз-
растных группах были схожими, то основной этап ис-
следования ориентирован на представителей позд-
ней взрослости как носителей социальных установок. 
Кроме того, в связи с изменениями в организме и за-
вершением профессиональной деятельности пережи-
вание старения у лиц этой группы более выражено по 
сравнению с лицами двух других групп. 

Основной метод исследования – полуструкту-
рированное интервью, вопросы которого прошли 
экспертную оценку. Данный метод позволяет бо-
лее детально раскрыть характеристики социальных 
установок о старении (для пенсионеров более до-
ступна и привычна устная речь). Вопросы ин тервью 
были направлены на выявление социальных устано-
вок о старении, социально-демографических и соци-
ально-личностных характеристик, к которым отно-
сятся пол, возраст, проживание (город, деревня, дом 
престарелых, квартира), образование, наличие про-
фессиональной деятельности, семейное положение 
(вдовец, вдова, женат/замужем, холост/не замужем), 
субъективная оценка собственного здоровья (опи-
сание самочувствия), субъективное экономическое 

благополучие, цели, приоритеты, увлечения, пла-
ны, опасения.

Объем выборки определялся на основе прин-
ципов теоретического насыщения и соответство-
вал требованиям, предъявленным к качественным 
методам. Выборку составили 36 человек. Опросник 
включал 236 характеристик социальных установок 
о старении, которые содержат слова, предложения, 
рассуждения. Возрастной диапазон интервьюиро-
ванных можно разделить на три группы: 60–70 лет 
(66,7 %), 70–80 лет (13,9 %), 80–90 лет (19,4 %). Са-
мой многочисленной является первая возрастная 
группа, что объясняется наибольшей частотой ее 
представленности. Также в исследовании прини-
мали участие лица в возрасте от 90 до 96 лет, одна-
ко их ответы при анализе данных не рассматрива-
лись, поскольку респонденты не всегда правильно 
понимали суть вопросов, акцентировали внимание 
в основном на прошедших событиях. 

Объем эмпирического материала включал 36 ин-
тервью общей продолжительностью 20 ч 32 мин 13 с, 
одно из которых велось под запись без использова-
ния диктофона (322 страницы транскриптов).

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с применением качественного и количествен-
ного контент-анализа.

Результаты и их обсуждение

Социальные установки о старении состояли из 
характеристики когнитивного (191 высказывание, 
80,9  %), аффективного (16 высказываний, 6,7  %) 
и поведенческого компонентов (29 высказываний, 
12,3 %). Преобладающая роль принадлежит харак-
теристикам когнитивного компонента, так как ре-
спонденты в своих ответах в большей степени ори-
ентировались на образ старения и упоминали его 
признаки. Эмоциональное отношение к старению 
и связанное с ним поведение встречались реже. Да-
лее более детально рассмотрены компоненты соци-
альных установок о старении.

Когнитивный компонент социальных уста-
новок о старении. Характеристики когнитивного 
компонента были разделены на три группы: био-
логическую (98 высказываний, 51,3 %), социальную 
(22 высказывания, 11,5 %), психологическую (71 вы-
сказывание, 37,1 %). Такое разделение обусловлено 
тем, что упоминаемые интервьюированными ха-
рактеристики соответствуют составляющим про-
цесса старения. К биологической группе относились 
признаки, связанные с внешним видом индивида 
и особенностями функционирования физиологиче-
ских систем его организма; к социальной – характе-
ристики, подчеркивающие общественные отноше-
ния; к психологической – параметры, определяющие 
ощущение/переживание индивидом возрастных из-
менений, его мировосприятие, личностные особен-
ности.

Большая часть характеристик когнитивного компо-
нента социальных установок о старении входят в био-
логическую группу, состоящую из описания ин тервьюи-
рованными внешности (40 высказываний, 40,8 %) 
и изменений в организме (58 высказываний, 59,1 %). 

Образ старения в контексте внешности включа-
ет следующие особенности:

• изменения тела (18 высказываний, 45 %): мор-
щины, седые волосы, зубы вставные, обвисшее лицо;

• специфику движений (5 высказываний, 12,5 %): 
хромота, передвижение с помощью палочки, в движе-
ниях появляется медлительность;

• элементы одежды, наличие протезов (4 выска-
зывания, 10 %): платочек, зубы вставные;

• эмоциональные проявления (4 высказывания, 
10 %): грустный вид, старение видно в глазах, глаза 
тусклые, желанием не светятся;

 • процесс внешних изменений (9 высказываний, 
22,5 %): вначале человек красивый, потом лысеет, сги-
бается, затем на лавочке сидит; становится не та-
кой, как раньше, происходят изменения рук, лица, ме-
няется стиль в одежде.

Интервьюированные, описывая отличительные 
внешние черты стареющего человека, убеждены 
(с учетом некоторых характеристик) в том, что ин-
дивид с возрастом теряет привлекательность, лиша-
ется прежних возможностей.

Образ старения определяется следующими из-
ме не ниями в организме:
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 • потерей сил (11 высказываний, 19 %): устаешь 
быстро, силы не те, слабость;

• заболеваниями (15 высказываний, 25,8 %): здо-
ровье ухудшается, недостаточно работает сердце 
и печень, артроз, болезни проявляются, наблюдается  
гормональное снижение, можешь не встать, болезней 
много, высокое давление; 

• изнашиванием организма (18 высказываний, 
31 %): все изнашивается, усыхание, замедление, ре-
акция пропадает, медленное погибание, угасание сек-
суаль ных возможностей, немощный, нежизнеспособ-
ный, все процессы угасают, все опадает и теряется, 
спуск, замедление физических процессов;

• сравнением с молодостью (3 высказывания, 
5 %): уже столько не сделаешь, как в молодости;

• самим процессом изменений (6 высказываний , 
10,3 %): физические и внутренние изменения;

• ухудшением работы психических процессов 
(5 высказываний, 8,6 %): не все помнишь, замедление 
психических процессов, с головой бывают проблемы.

В большей степени демонстрируется непривлека-
тельность процесса старения, используются характе-
ристики, подчеркивающие необратимость возраст-
ных изменений. Старение сравнивается со смертью. 

Характеристики когнитивного компонента, при-
надлежащие психологической группе, включают опи-
сание интервьюированными собственных пережи-
ваний возрастных изменений (31 высказывание, 
35,6 %), мировосприятие (25 высказываний, 36,8 %), 
изменения в характере (9 высказываний, 13,2 %), 
взаимоотношения с окружающими (1 высказыва-
ние, 1,5 %) и социальную активность (2 высказыва-
ния, 3 %). 

Образ старения в осмыслении собственного пе-
реживания возрастных изменений характеризуют 
следующие ответы респондентов: чувствую, что здо-
ровье ухудшается; чувствую себя ненужным; меня пу-
гает, что буду приносить неудобства, когда заболею; 
состояние души и тела… все болит; тяжело двигать-
ся; многое не можешь; вид такой, как у меня, – не-
привлекательный; ощущения, что менее динамичен; 
обрушивается груз с неправильными поступками 
и греховностью; появляется много свободного време-
ни, и начинаешь анализировать по поводу своего са-
мочувствия. 

Наблюдается личностное отождествление с при-
знаками старения, т. е. интервьюированные говорят 
не об абстрактном человеке, а о себе. С учетом харак-
теристик, выявленных в результате исследования, 
процесс старения у респондентов вызывает опасе-
ние частично или полностью потерять имеющиеся 
возможности. Старение доставляет внутренний дис-
комфорт и препятст вует реализации в наиболее ак-
туальных жизненных сферах, к которым относятся 
здоровье, социальная востребованность, личная не-
зависимость и внешняя привлекательность. 

Образ старения с точки зрения мировосприя-
тия представлен следующими высказываниями 
ин тервьюированных: ничего не хочется; нежелание 
что-то менять; снижение интересов; трудно пере-
жить все эти изменения в обществе; перестаешь меч-
тать; произошла переоценка в жизни; поняла, что 
ничего не сделала; человек просит смерти; прожил 
жизнь; сделал все, что нужно было, и больше не к чему 
стремиться; когда уже живешь, просто живешь; нет 
стремлений и возможностей; человеку уже все рав-
но, жизнь прожита, все становится безразлично, по-
сле себя что-то оставляешь. 

Респонденты отождествляют старение с завер-
шенностью жизни, когда все задачи выполнены, 
а новые не формируются, личностные интересы от-
сутствуют – и человек утрачивает смысл жизни. При-
чины такой убежденности можно объяснить низким 
уровнем самосознания индивида, который привык 
ориентироваться на общепризнанные нормы в вы-
страивании собственного жизненного пути. В со-
циуме существуют четкие признаки, указывающие 
на прохождение периодов ранней и средней взрос-
лости, к которым относится получение образования 
(высшего профессионального, среднего специально-
го или начального профессионального), устройство 
на работу и выполнение профессиональных обязан-
ностей, создание семьи, рождение и воспитание де-
тей, приобретение собственного жилища, а также 
действия, направленные на сохранение жизнедея-
тельности (сон, еда, поддержание здоровья). По про-
хождению периода поздней взрослости социум не 
дает конкретных указаний.

Также образ старения определяется такими ха-
рактеристиками, как изменения в характере (мно-
гое раздражает; стареющий угрюм и негатив прояв-
ляет; умеет прощать; характер портится; человек 
замыкается в себе, и все ему не нравится; становишь-
ся мудрее; больше помогать хочется); взаимоотноше-
ния с окружающими (противоположный пол совер-
шенно не волнует); социальная активность (никуда 
не хочется идти). Следовательно, процесс старения 
сопровождается не только проявле нием возрастных 
изменений, которые отражаются во внешнем обли-
ке индивида и физиологической системе его орга-
низма, но и пересмотром отношения к определен-
ным аспектам социальной жизни, приобретением 
иных личностных качеств.

Характеристики когнитивного компонента, отно-
сящиеся к социальной группе, представлены описани-
ем взаимодействия с окружающими (8 высказываний, 
38,1 %) и социальной активностью (13 высказыва-
ний, 61,9 %). 

Так, образ старения во взаимосвязи с окружаю-
щими включает следующие характеристики: при 
устройстве на работу на тебя смотрят как на от-
брос общества; сужается круг общения; нет пони-
мания со своими родными; отсутствует внимание  
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со стороны близких и окружающих; раньше к старо-
му человеку было больше уважения.

Подчеркивается отрицательное отношение к ста-
реющим людям, их не воспринимают как полно-
правных членов общества, также они социально не 
востребованы.

Образ старения в контексте социальной активно-
сти стареющего человека определяется следующими 
признаками: все медленнее делаешь; угасание интере-
сов; ничего не делаешь; нет возможностей; за собой че-
ловек уже ухаживать не может; наблюдение со сторо-
ны; некогда; пытается «догнать жизнь» (все успеть).

Участники интервью убеждены, что стареющий 
утрачивает свои прежние социальные навыки.

Аффективный компонент социальных уста-
новок о старении. В рамках данного компонента 
определяется отношение к старению, которое мо-
жет быть следующим: 

• положительным (1 высказывание, 6,2 %): ста-
рость свою нужно любить и пользоваться ее разумно;

• нейтральным (2 высказывания, 12, 5 %): есте-
ственный процесс; это всех коснется, так заведено 
в природе;

• отрицательным (13 высказываний, 81,2 %): груст- 
 ное, печальное чувство; это не радует; вызывает жа-
лость; неприятно; сожаление об утраченной молодо-
сти и уходящей жизни; это страшно.

Таким образом, участники исследования в основ-
ном негативно воспринимают процесс старения: дан-
ное явление вызывает у них грусть, печаль, жалость.

Поведенческий компонент социальных уста-
новок о старении. Данный компонент предпола-
гает следующие модели поведения:

• отрицание признаков старения (7 высказыва-
ний, 24,1 %): не задумываюсь; я не чувствую старе-
ние; хочется, чтобы его не было; про это не думаю; не 
узнаю себя в зеркале; никто не хочет стареть;

• приспособление к процессу старения, приня-
тие того образа старения, который транслируется 
в обществе (14 высказываний, 48,3 %): это неизбеж-
ность и пора итоги подводить; необходимо подготав-
ливать себя, свои грехи замаливать; сам себе человек 
внушает и говорит, что стареет; после 70 лет на-
чинаешь доживать;

• активную позицию по отношению к процес-
су старения, направленную на минимизирование 
про явлений признаков старения (6 высказываний, 
20,6 %): если делаешь физические упражнения, то ста-
новится лучше; необходимо искать положительные 
стороны, настраивать себя; стареть надо достой-
но: не ныть, что старая;

• ожидания по отношению к старению (2 выска-
зывания, 6,9 %): старость должна быть в счастье; 
не дай бог ты не сможешь двигаться в той степени, 
которой хотел бы.

Следует отметить, что у некоторых респондентов 
наблюдается несогласованность в характеристиках 

когнитивного, аффективного и поведенческого ком-
понентов социальных установок о старении. Такая 
противоречивость в ответах обусловлена тем, что, с 
одной стороны, социальные установки усиливают 
страх неудовлетворенности значимых потребностей, 
с другой – предоставляют возможность их реализо-
вать. Также расхождение объясняется психологиче-
ской защитой, созданием иллюзорного ощущения 
комфорта, формированием собственной уникаль-
ности, страхом отождествления себя со стареющи-
ми категориями лиц.

По мнению большинства интервьюированных, 
старение проявляется после 60 лет (58,3 %). Другие 
респонденты считают, что его наступление зави-
сит от собственных ощущений индивида, поэтому 
признаки старения могут быть свойственны раз-
ным возрастным группам (36,1 %). Небольшая часть 
опрошенных полагают, что старение начинается  
в 40 лет (5,6 %). 

Выбор определенных характеристик социальных 
установок о старении обусловлен личностным инте-
ресом, потребностями или опасениями индивида. 

Например, Нина П. (76 лет, проживает в дерев-
не, замужем, дети и внуки часто приезжают) при 
описании собственного самочувствия упоминает об 
ухудшении здоровья и указывает конкретные при-
знаки: я невартная, позвоночник скривлен, вены, су-
дороги целую ночь берут. Она не видит положитель-
ных сторон в старении и полагает, что наступление 
старения неизбежно, в будущем желает себе здоро-
вья. Она склонна считать, что пенсионеры в боль-
шинстве своем думают, как прожить, чтобы было 
здо ровье. У женщины присутствует страх остаться 
не дееспособной и быть обузой: каких признаков ста-
рения я бы хотела избежать… чтобы не оказаться 
в постели, чтобы за тобой никто не ухаживал, что-
бы не навязываться детям.

Социальные установки о старении включают ха-
рактеристики биологической (изменение в организ-
ме), социальной (социальная активность) и психо-
логической (ощущение/переживание возрастных 
изменений) групп: здоровья нет, все болит, за собой 
ухаживать уже не может. Таким образом, проявляет-
ся акцентированность на самочувствии и самодо-
статочности. 

Алла (61 год, не работает) все внимание сосредо-
точивает на внуках, именно они становятся ее целью 
в жизни: каждый день хожу к детям/внукам, что-то 
приготовлю; в планах найти потом хорошую работу, 
когда вырастут внуки, а сейчас в планах только внуков 
смотреть; главное в жизни, чтобы у моих детей и вну-
ков все было хорошо; радость одна – внуков смотреть; 
если бы я не была на пенсии, то я не знаю, как бы мои 
дети справлялись. Одновременно с этим она говорит 
об уязвимости лиц позднего возраста: кому ты та-
кой больной нужен; положительных сторон нет; мно-
го примеров тех, кто не справляются в моем возрасте: 
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умирают тяжело, нет интересов, тяжело устроить-
ся на работу, так как государство ориентировано на 
более молодое поколение. Ей важно чувствовать при-
частность к обществу, собственную «полезность», не 
быть отвергнутой: важно знать, что ты ценен и к тебе 
можно обратиться; главное, когда кому-то сделаешь 
что-то хорошее; восхищают пенсионеры, у которых 
есть интерес, которые приносят пользу; стареть не 
хочется, так как хочется быть моложе, чтобы ощу-
щать, что ты нужен обществу и людям; пожелаю себе, 
чтобы меня не забывали и я была нужна. Из существую-
щего перечня социальных установок о старении жен-
щина выбирает характеристики, которые соответ-

ствуют ее приоритетам и опасениям: чувствую, что 
здоровье ухудшается; медленное погибание; человеку 
ничего не хочется; меня пугает, что я буду приносить 
неудобства какие-то, когда заболею, что за мной при-
дется ухаживать; при устройстве на работу на тебя 
смотрят как на отброс общества.

Итак, транслируемый в социуме преимуществен-
но негативный образ старения активизирует у ин-
тервьюированных опасения утратить прежнюю со-
циальную жизнь и стать немощными. Приобретения 
воспринимаются как нереализованные ранее по-
требности, которые могут осуществиться в период 
поздней взрослости.

Заключение

Социальные установки о понятии «старение» ста-
новятся ориентиром в восприятии и оценке индиви-
дом собственного процесса старения. Как правило, 
образ старения, наделенный отрицательными, не-
желательными и порицаемыми характеристиками, 
формирует у человека страх возрастных изменений.

Социальные установки о старении отличаются 
выраженной представленностью характеристик ког-
нитивного компонента, охватывающего большин-
ство жизненных сфер индивида. Так, образ старения 
включает описание внешнего облика и изменений, 
происходящих в  организме; социальную актив-
ность, взаимоотношения с окружающими; личност-
ные особенности индивида, его мировосприятие, 
ощущение/переживание, связанное с возрастными 
изменениями. У большинства интервьюированных 
процесс старения ассоциируется с периодом позд-
ней взрослости, поскольку, по их мнению, именно 
в этом возрастном периоде проявляются призна-
ки старения.

Характеристики когнитивного компонента под-
черкивают убежденность участников исследования 
в том, что стареющий человек лишается прежних 
возможностей, утрачивает определенные социаль-
ные навыки, становится невостребованным и не-
дееспособным. У него снижается личностный ин-
терес, его жизнь останавливается, он перестает 
планировать. 

Несомненно, интервьюированные называли  
также и социально благоприятные признаки старе-
ния (представлены в минимальных количествах), 
которые описывались как приобретения: мудрость, 
умение прощать, появление свободного времени.

Характеристики аффективного компонента вклю - 
чают положительное, нейтральное и отрицательное 
отношение к старению (люди в основном негатив-
но воспринимают этот процесс).

Для поведенческого компонента социальных 
установок о старении свойственны такие модели 
поведения, как отрицание, приспособление, реше-
ние вопроса, ожидание. У опрошенных чаще всего 
проявляется приспособление к процессу старения. 

Полученные результаты опосредованы рядом 
причин.

1. Некоторым индивидам свойствен низкий уро-
вень самосознания, т. е. они не могут найти себе при-
менение на основе личных интересов, сильных сто-
рон, способностей и особенностей. Такое явление 
может быть характерно и для лиц ранней и средней 
взрослости, когда индивид из-за низкой социальной 
активности или при осознании того, что какие-то 
жизненные сферы не реализованы, считает себя ста-
рым/стареющим и идентифицирует у себя признаки 
старения. Соответственно, старение ассоцииру ется 
у него с уменьшением социальной активности и сни-
жением сил. Находясь в периоде поздней взрослости, 
в отличие от других возрастных периодов, индивид 
для организации своего жизненного пространства 
должен задействовать в большей степени личност-
ный потенциал. Недостаток этого ресурса только 
усиливает приверженность индивида выбирать ха-
рактеристики социальных установок, описывающие 
завершенность жизни, снижение активности и фи-
зических сил.

2. В зависимости от исторической эпохи, соци-
альной ориентированности государства и его при-
оритетных направлений развития определяется от-
ношение к старению. В современном обществе не 
в полной мере представлена информация о различ-
ных формах проявлений возрастных изменений, 
в том числе о прохождении периода поздней взрос-
лости. Акцент в основном делается на темах о здо-
ровье и внуках.

3. В ответах лиц поздней взрослости прослежи-
ваются характеристики не только того, что человек 
утрачивает (силы, здоровье, признание, красоту, со-
циальное окружение), но и того, что он приобре тает 
с возрастом (уважение, отдых, жизненную мудрость), 
однако таких ответов мало. Также характеристики 
социальных установок о старении зависят от инте-
ресов индивида, его потребностей и опасений. Сле-
довательно, при индивидуальной работе с предста-
вителями поздней взрослости необходимо обращать 
внимание на развитие личностных ресурсов инди-
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вида, детально прорабатывать с ним варианты ор-
ганизации досуговой деятельности. Здесь важно 
учитывать, насколько опасения самого человека 

оказы вают влия ние на его социальные установки 
о старении и, следовательно, определяют его отно-
шение к собственному старению.
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