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Новые социальные представления (далее - СП) появляется в тот момент, когда суще-
ствующее знание перестает объяснять реальность [3]. Поэтому проблема старения приоб-
ретает актуальность при современной демографической революции, когда к жизненному
циклу добавляется совершенно новый этап, включающий специфические социальные про-
блемы. Сложившаяся ситуация представляет типичный процесс знакомства с незнакомым,
который характеризует образование СП [14].

Представления детерминируют отношения между группами, способствуют оправда-
нию таких отношений, а также взаимосвязаны с конструированием и поддержанием соци-
альной идентичности» [3, с.29]. Однако СП могут быть связаны с дискриминационными
практиками и служить идеологии отчуждения в социальных отношениях [12].

Престарелые люди относятся к «социально слабым» [4; 7]. Сама старость связывается с
неизбежной потерей социального статуса. Общество исключает престарелых из социаль-
ных отношений и отрицает какую-либо ответственность за их маргинальное положение
[11]. Складывается парадоксальная ситуация, когда сами жертвы - престарелые люди -
рассматриваются как ответственные за происходящие с ними общественные процессы [4].
Кроме этого, в обществе преобладают убеждения, согласно которым благополучие старых
людей менее значимо, чем благополучие молодых.

Х.К. Иесуино старость рассматривает как парадоксальный пример СП [13, р.1]. Па-
радоксальность исследуемого феномена определяется тем, что, с одной стороны, в обще-
стве превалируют преимущественно негативные установки по отношению к старческому
возрасту, а с другой - поздний возраст является неизбежным этапом жизненного пути
каждого человека.

В рамках исследования была поставлена задача изучить СП о психологическом благо-
получии престарелых людей. В качестве респондентов выступали представители различ-
ных социально-демографических групп: студенты: N= 80, 47 жен., 33 муж., средн. возр.
-21,5; работающие взрослые: N= 80, 60 жен., 20 муж., средн. возр.-37,3; неработающие
пенсионеры: N= 50, 36 жен., 14 муж., средн. возр.-62,9 студенты. СП исследовались с по-
мощью авторской шкалы, разработанной на основе контент-анализа эссе респондентов на
поисковом этапе исследования.

Структура СП о психологическом благополучии престарелых людей имеет общие эле-
менты в исследуемых группах. Участниками исследования подчеркивается гармоничность
отношений между психологически благополучным престарелым человеком и окружаю-
щим миром. В рамках позитивной психологии исследователи также отмечают, что со-
зерцательный, основанный на рефлексивной и творческой работе взгляд престарелых на
окружающее и себя, способствует достижению благополучной старости [1; 8].

Респонденты утверждают, что на психологическое благополучие в старости оказыва-
ет влияние здоровье. Существуют исследования, доказывающие значимость здоровья при
формировании психологического благополучия [5]. Однако справедливо и то, что хорошее
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здоровье и сохранение деятельного образа жизни не являются залогом осознания старо-
сти как благоприятного периода жизни. Например, Э. Динер отмечает, что ухудшение в
функционировании организма в старости не обязательно влияет на общее благополучие в
этом возрасте [10].

Респонденты утверждают значимость внимания и заботы со стороны родных и близких
для психологического благополучия в старости. Однако в ряде работ близкие семейные
отношения рассматриваются как одна из возможных причин плохой адаптации в стар-
ческом возрасте, поскольку семья может влиять на свободу престарелых, которые хотят
жить «спокойно и независимо» [9]. Близкие семейные отношения способствуют отказу
престарелых людей от своего индивидуального жизненного пути, а погружение в жизнь
детей и внуков рассматривается как существенное препятствие для самореализации [1].

Опрошенные не отмечают существенной роли религиозности при формировании бла-
гополучия в старческом возрасте. Однако религия, как показывают исследователи, позво-
ляет снизить тревогу, устранить страхи, в том числе страх смерти, а также дать утешение
и умиротворение [2].

Все респонденты полагают, что большинство престарелых людей не являются бла-
гополучными. Такое мнение согласуется с распространенными стереотипами, в которых
старость ассоциируется со слабостью и беспомощностью [4; 6; 7].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что старость еще не представлена в
обыденном сознании как потенциально благополучный период человеческой жизни. Более
того, возможность достижения психологического благополучия престарелыми людьми ни-
велируется опрощенными респондентами. Однако членство в группе, выделенной на осно-
вании возраста, приписывается индивидам, что может стать угрозой для их собственного
психологического благополучия в будущем. Полученные результаты позволяют судить о
неоднозначном восприятии психологического благополучия в старческом возрасте.
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