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Продолжительность жизни растет и вместе с этим увеличивается число старых и по-
жилых людей, принимающих активное участие в общественной и профессиональной жиз-
недеятельности. Одним из наиболее весомых и бесспорных оснований необходимости ис-
следования психологического образа пожилого человека явилось резкое увеличение дли-
тельности жизни у большей части населения во всем мире.

На сегодняшний момент существуют многочисленные исследования, направленные на
выявление стереотипов, установок и социальных представлений по отношению к пожило-
му поколению у разных возрастных групп. Классическими примерами негативных пред-
ставлений о пожилых людях является образ одинокого, склонного к депрессиям человека,
имеющего финансовые проблемы и слабое здоровье [4, 5].

Несмотря на обширное теоретическое обоснование и многочисленные исследования фе-
номена социальных представлений, до сих пор мало изучены общие закономерности фор-
мирования и функционирования имплицитных или же обыденных представлений. Подоб-
ные представления складываются не в рамках научного исследования, а в повседневной
жизни, в частности на основе интуиции, мимолетных ощущений, без участия рациональ-
ного анализа [1].

Социальные представления помогают человеку осмыслить и проанализировать окру-
жающую социальную среду. Имплицитная составляющая представлений -основывается на
непосредственном опыте, образах, установках и стереотипах, которые преобладают в со-
циальной среде. Однако для выявления обыденных, внутренних, скрытых представлений
требуется специфический инструментарий, например, использование качественных мето-
дов, которые позволяют отчасти реконструировать имплицитные смыслы [2].

Целью нашего исследования являлось выявление имплицитных представлений о ста-
рости, а также описание образа пожилого человека в восприятии молодого поколения.

Для реализации поставленной цели был разработан авторский набор 30 описательных
утверждений на основе 6 сфер, характеризирующих образ пожилого человека. «Когни-
тивная», «Эмоциональная», «Коммуникативная» сферы были сформулированы на основе
предыдущих исследований [6, 3]. Другие три сферы «Волевая и поведенческая», «Цен-
ностно-мотивационная и отношение к миру», «Внешность и привычки» были составлены
нами.

Был проведен опрос 109 девушек и 47 юношей, в возрасте 18-33 лет; они оценивали,
себя, а также такие образы, как «самый лучший вариант моей старости (реалистичный)»,
«наиболее вероятный вариант моей старости», «моя мама старости», «мой папа в старо-
сти», «большинство моих сверстников в старости», «большинство старых людей сейчас».

Чтобы выявить имеют ли представления молодых людей о старости структуру близ-
кую к логической организации личностно-поведенческих характеристик был использован
факторный анализ.

Факторный анализ оценок, которые респонденты ставили себе и набору образов по 30
утверждениям, позволяет выделить 3 фактора (суммарный процент объясняемой диспер-
сии 57%). Названия и описания факторов указаны ниже (в качестве примера даны по две
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характеристики):
1. Открытость новому (положительный полюс)

Стремление к успеху, достижениям
Следование тенденциям современности

2. Мнительность (положительный полюс)
Подозрительность
Категоричность, склонность к преувеличениям

3. Социальная изолированность (отрицательный полюс)
Ценность близких отношений
Глубокие доверительные отношения

Изначально предполагалось, что отдельные факторы будут соответствовать ориги-
нальным 6 сферам, однако это не подтвердилась. Возможно, это связано с тем, что оценоч-
ные категории в ранней взрослости во много генерализированы. Небогатый жизненный
опыт не позволяет молодым людям детализировано представлять и оценивать различные
аспекты психологических проявлений пожилых людей.

Поскольку, полученная факторная структура не соотносима с изначально выделен-
ными логически обоснованными сферами, можно говорить о том, что в данном случае
выявлены именно имплицитные представления, обнаружен стоящий за ответами респон-
дентов неочевидный, не рефлексируемый уровень представлений.

Для того, чтобы определить, являются ли выделенные на уровне факторов характе-
ристики достаточно существенными в отношении восприятия образа пожилого человека,
был проведен одновыборочный тест Стьюдента. Его результаты показывают, что и оцен-
ки современных пожилых людей, и оценки образа «мои сверстники в старости» по всем
трем факторам значимо отличаются от нейтральных (нулевых). В восприятии молодо-
го поколения большинство пожилых людей сейчас не ведут активную деятельность, они
не решительны, замкнуты (средний балл по «Открытости новому» -0,864), они сохра-
няют консервативный взгляд на жизнь и излишний контроль («Мнительность» 0,574).
Однако подчеркивается их доверчивость, стремление заботиться о близких и родных, бо-
гатый жизненный опыт и легкость в общении (Социальная изолированность 0,350). При
этом молодые респонденты видят себя в старости как мягкого, толерантного человека
(«Мнительность» - 0,173), сохраняющего современный взгляд на жизнь («Открытость
новому» 0,384) и дружелюбность по отношению к другим (Социальная изолированность
0,266). Тут обнаруживается желание молодежи сохранить за собой некую предприимчи-
вость, интерес к жизни; то есть с потерей активной профессиональной жизни, они приоб-
ретают наличие свободного времени для себя и чему-то новому.
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