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Увеличение продолжительности жизни челове-
ка и изменение демографической ситуации 

во всём мире приводит к тому, что доля людей стар-
шего, нетрудоспособного возраста среди других воз-
растных групп населения растёт, в то время как отно-
сительное число трудоспособных граждан постепенно 
уменьшается. Наряду с этим, на протяжении многих 
лет в обществе сформировались и укрепились практи-
ки дискриминации людей по возрастному принципу. 
Поэтому возникла потребность переоценить отно-
шение как общественности, так и государства к ка-
тегории людей «третьего» возраста, развенчать рас-
пространённые в обществе стереотипы о процессах 
старения, ликвидировать социальную изоляцию и по-
зволить людям «третьего» возраста реализовывать 
себя в различных сферах деятельности.

Проблему возрастной дискриминации впервые 
описал Батлер в 1969 году, предложив использовать 
термин «эйджизм» для обозначения дискриминации 
пожилой категории населения. Это слово произошло 

от английского age – возраст, к которому был добав-
лен суффикс ism по аналогии с такими словами, как 
«расизм», «нацизм» и др. [10].

Понятие «эйджизм» в современном мире озна-
чает дискриминацию по возрасту в целом. Однако 
в большинстве случаев при рассмотрении сущности 
эйджизма отдают предпочтение дискриминации пожи-
лой группы населения, как наиболее часто встреча-
ющейся в обществе и заслуживающей пристального 
внимания. В представленной статье рассматривается 
эйджизм по отношению к пожилым людям или как его 
еше называют, эйджизм к людям третьего возраста.

Эйджизм по отношению к пожилым существовал 
не всегда. Из истории известно, что пожилых и ста-
риков всегда почитали и уважали, ведь именно они 
являлись источником драгоценного жизненного опы-
та, который ими передавался молодым поколениям. 
Однако времена менялись: изобретение письменности 
позволило хранить информацию на физических носи-
телях, хотя это было и дорого. А когда было изобре-
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тено книгопечатание – процесс сохранения инфор-
мации подешевел. Научнотехническая революция 
привела к тому, что человек, который хочет быть 
востребованным на рынке труда, должен уметь при-
спосабливаться к быстрым изменениям в сфере 
его деятельности и быть мобильным – иметь воз-
можность ехать туда, где есть рабочие места [18]. 
Подобные требования привели к тому, что опыт по-
жилых оказался менее ценным, чем способность 
быстрой адаптации к новым условиям. Современ-
ными примерами проявления эйджизма по отноше-
нию к пожилым в профессиональной сфере могут 
служить: «недобровольный» выход на пенсию или пред-
почтение людям пожилого возраста более молодых 
специалистов, даже несмотря на одинаковый уро-
вень навыков. Последнее было подтверждено рядом 
исследований, в которых на сайты поиска работы 
помещались идентичные анкеты, где различными 
были только возраст и имена. Как правило, работо-
датели предпочитали связываться с молодыми ра-
ботниками. Причиной такого выбора является укоре-
нившийся в сознании многих людей стереотип о пло-
хой обучаемости лиц старшего возраста [12].

Выделяют эйджизм преднамеренный и непред-
намеренный. В первом случае человек или группа 
людей намеренно используют стереотипы о возрасте 
для достижения собственных целей. Одним из про-
стых повседневных примеров может выступить ре-
клама, выставляющая явление старости в плохом 
свете в целях увеличения спроса на какиелибо сред-
ства или процедуры, скрывающие или отдаляющие 
проявление старости. Однако в самом обществе 
чаще встречается непреднамеренная дискримина-
ция, когда люди бессознательно связывают какиелибо 
характеристики человека с возрастом [19]. Эйджизм 
может быть явным и латентным. Явный эйджизм 
рассматривается как непосредственное и предна-
меренное применение физической силы или власти 
в отношении пожилого человека, а также создание 
таких условий, которые ущемляют его потребности 
и интересы. Примерами явного эйджизма могут вы-
ступать законы или политики, ограничивающие до-
ступ пожилой возрастной группы к какимлибо това-
рам или услугам [15]. Латентный эйджизм может 
проявляться в позиции социальной политики, соглас-
но которой категория пожилых людей считается балла-
стом общества, тормозящим реформы. Другим при-
мером латентного эйджизма может быть исклю 
чение из социума пожилых людей, возникающего 
изза стереотипизации и моральных установок обще-
ства. Все эти проявления эйджизма приводят к тому, 
что пожилая категория людей оказывается на обо-
чине общественной жизни. Обществом создаются 
эйджистские социокультурные нормы, предписыва-
ющие пожилым те или иные формы самоограниче-
ния. Такое отношение к людям третьего возраста 

загоняет их в рамки стереотипов, автоматически за-
ставляя принимать эйджистские нормы за должное, 
реализовывать соответствующие им практики. Это 
явление было названо самоэйджизмом, что является 
аналогией с понятием «самодискриминация». Само-
эйджизм оказывает негативное влияние на продук-
тивность человека, его психологическое и соматиче-
ское состояние. Принятие эйджистских норм может 
привести к ситуации, когда человек будет сам на-
страивать окружающих против себя, заниматься 
самоуничижением, что способствует снижению его 
самооценки, росту неприязни к себе, депрессии, 
а в особых случаях может привести к суициду [16]. 
Подобное поведение подкрепляет стереотипы обще-
ства, в том числе молодого поколения, создавая тем 
самым порочный круг.

Почему же возник эйджизм? Отвечая на этот во-
прос, стоит отметить, что это явление обусловлено 
психологическими, социальными, экономическими, 
культурными и прочими факторами. Одной из причин 
развития эйджизма является геронтофобия – страх 
старости и смерти. Геронтофобию многие называют 
одной из главных причин развития дискриминации 
пожилой категории населения [3]. Подобный страх 
считается защитной реакцией человека, помогая мо-
лодым отрицать угрожающие явления старости отно-
сительно себя – болезни и смерть [16]. T. D. Nelson 
приводит в качестве примера проявления герон 
тофобии данные опроса, согласно которому около 
90 миллионов американцев ежегодно покупают про-
дукты или проходят курсы процедур, скрывающие 
признаки старения [15], что может быть обусловлено 
огромным влиянием средств массовой информа-
ции (СМИ), отдающим предпочтение красоте и сексуаль-
ности, ассоциирующимися с молодостью, в то время 
как тема старения или игнорируется, или подаётся 
в негативном свете [13]. J. Bell отмечает распро-
странённость возрастной дискриминации в телеви-
зионных передачах [8].

С экономической стороны, бременем для госу-
дарства являются как дети, так и пожилые. Однако 
первые являются носителем экономического потен-
циала, в то время как последние уже выработали 
его и их содержание государством является экономи-
чески нецелесообразным обязательством. Эйджизм 
может быть результатом воспитания детей в опреде-
лённой социокультурной среде. Маленькие дети хо-
рошо впитывают новое, а потому передача им обще-
ственных стереотипов происходит без какихлибо 
трудностей. Результатом влияния стереотипов стано-
вится то, что дети описывают пожилых людей боль-
ными, усталыми, уродливыми, выражают свою обес
покоенность по поводу собственного старения.

Ещё одной причиной возникновения эйджизма 
можно назвать негативный опыт общения с пожи-
лыми людьми. В таком случае человек, получивший 
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отрицательный опыт, будет негативно относиться 
к пожилой возрастной группе населения в целом. 
Стоит отметить, что память склонна запоминать эмо-
ционально окрашенные моменты, а наличие в обще-
стве эйджистских стереотипов приводит к тому, что 
характеристики отдельных личностей, запомнивших-
ся негативными моментами, присваиваются челове-
ком сразу ко всей возрастной группе. Эйджизм также 
поддерживается и недопониманием поколений, воз-
никающим изза постоянного культурного движения, 
смены интересов в обществе и появления какихлибо 
новых ценностей или устареванию старых. Это при-
водит к недопониманию между различными поко 
лениями и может становиться причиной негативно-
го опыта в общении, порождая культурный разрыв 
и способствуя расслаиванию общества на возраст-
ные группы, изолированные друг от друга.

Таким образом, возрастной эйджизм – это поли-
детерминированное явление дискриминации пожи-
лых, возникшее и поддерживаемое стереотипами 
общества, нуждающееся в пристальном внимании 
общественности и государства с целью исключения 
таких явлений, как социальная изоляция, самоди-
скриминация, ограничение свободы и прав пожилых 
людей. Эйджизм – явление, снижающее качество 
жизни. Поэтому с целью оценки его распространён-
ности создаются различные методики, помогающие 
определить степень выраженности дискриминации 
в тех или иных условиях. Самыми популярными 
являются две категории: экспериментальные и опрос-
ные. Экспериментальные методики оценки прояв-
лений эйджизма появились первыми. Они позво 
ляют обнаружить различные возрастные стереоти-
пы в обществе, их влияние на взаимодействие лю-
дей. Одним из экспериментальных методов являет-
ся моделирование ситуаций, в которых необходимо 
взаимодействие людей различных возрастов. Он был 
предложен J. Rodin и E. Langer. Например, такой экспе-
риментальной ситуацией может служить процесс 
обучения, в роли учеников которого выступали бы 
группы людей различных возрастов со специально 
заданным поведением (к примеру, переспрашива-
ние, уточнение и проч.). В роли учителя выступал бы 
один и тот же человек. После проведения данного 
эксперимента возможно получить от учителя описа-
ние его учеников, которое может искажаться стере-
отипными представлениями о возрастных группах. 
J. M. Settin предложил отказаться от вовлечения лю-
дей в эксперимент, вместо этого он предложил да-
вать испытуемому описания поведений людей с ука-
занием различных социальноэкономических харак-
теристик, возраста и пола. Это позволило не только 
снизить количество посторонних факторов, но и вы-
явить, описать и дифференцировать возрастные сте-
реотипы от социальных. Похожий способ был предло-
жен для изучения зависимости оценки эффективно-

сти выполненной работы от возраста исполнителя. 
Заранее оценённые экспертами продукты предла-
гались испытуемым вместе с данными о возрасте 
исполнителя. Модификацией этого метода предла-
галось оценить качество прослушанной лекции лек-
торов разного возраста. На практике был применён 
метод, позволивший выявить влияние возраста 
на частоту приёма на работу. Для этого составля-
лись резюме примерно одинакового содержания, 
но различного возраста и помещались на сайты 
поиска работы. Как показало исследование, нани-
матели менее охотно берут на работу пожилых лю-
дей. Как указывалось выше, эйджизм проявляется 
не только дискриминационными практиками в отно-
шении пожилых людей, но и может приводить к са-
модискриминации. M. Pinquart предложил проверить 
это следующим способом. Испытуемому предлагает-
ся описать себя, а затем ему дают ознакомиться 
со списком высказываний о людях его возраста. 
После этого процедуру самоописания повторяют. Со-
поставление первого и второго описания может по-
казать, каким образом и в какой степени обще-
ственные стереотипы могут влиять на отношение 
человека к себе.

Экспериментальные методы трудоёмки и зачас
тую охватывают небольшую часть людей, поэтому 
более широкое распространение получили опросные 
методы определения эйджизма. Более широкий охват 
позволяет получать большую репрезентативность. 
С помощью опросников можно выявить наличие и вы-
раженность различных стереотипов, существующих 
в обществе. К примеру, выражением согласия или не-
согласия с предоставленным списком стереотипов.

«Многофакторный опросник возрастной дискри-
минации» позволяет оценить три важных компонента:

• Стереотипизация – список негативных стерео-
типов.

• Отчуждение – блок с утверждениями, оправ-
дывающими социальную изоляцию пожилых людей.

• Эмоциональное отношение – блок, позволяю-
щий выявить отношение испытуемого к проявлени-
ям эйджизма в обществе.

На основе ответов можно узнать, какой из трёх 
компонентов доминирует у респондента или обще-
ства в целом.

В опросники можно включать различные ситуа-
ции с проявлениями дискриминационных практик. 
Респонденту в таком случае предлагается указать, 
сталкивался ли он с подобным однократно, постоянно 
или таких ситуаций не было вовсе. Вместо ситуаций 
можно предоставить список утверждений, которыми 
могут быть следующие: «я чувствую себя жертвой 
общества изза моего возраста», «я считаю, что лишён 
многих возможностей, которые имеются у других, 
изза моего возраста». Л. В. Колпина провела иссле-
дование проявлений эйджизма в обслуживании по-
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жилых граждан в сфере здравоохранения и социаль-
ной защиты. С этой целью был опрошен медицин-
ский персонал и социальные работники различного 
возраста, эксперты в сферах здравоохранения и со-
циальной защиты и пожилые люди, являющиеся по-
требителями данных услуг. Анкеты включали в себя 
следующие блоки вопросов: распространённость дис-
криминации в повседневной жизни, учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты, формы её 
проявления, факторы и причины возникновения [3]. 
Проведение анкетирования пожилых людей позво-
ляет выявить такие проявления эйджизма, как фи-
зическое, финансовое и моральное насилие. Суще-
ствует ряд нестандартизированных методов оценки 
эйджизма. Один из таких методов позволяет обнару-
жить культурный разрыв между поколениями. Для этого 
молодому человеку предлагается написать список 
тем разговора со своими сверстниками и пожилыми 
людьми. Культурный разрыв проявляется затрудне-
нием выбора тем для разговора с людьми более стар-
шего поколения, а также уменьшением их количества.

Все вышеперечисленные методы позволяют по-
лучить информацию о геронтологической дискрими-
нации в исследуемой группе. Полученные результа-
ты являются ключом к разработке мер по устране-
нию или уменьшению выраженности эйджизма.

Одним из истоков эйджизма является отсутствие 
знаний общества о процессах старения, изза чего 
возникает набор негативных стереотипов. Поэтому 
важным элементом борьбы с эйджизмом является 
предоставление требуемых знаний о старости обще-
ству, а также развенчание стереотипов. Ниже приве-
дены примеры несостоятельности нескольких сте-
реотипов.

1. Ухудшение памяти связано с возрастом. Как 
показывают различные исследования, ухудшение 
памяти может быть связано со множеством причин: 
неправильное питание, курение, дегидратация, нали-
чие какихлибо органических причин. Улучшение памя-
ти возможно в любом возрасте путём её тренировки. 
Если пожилой человек забыл ключи, то это не значит, 
что его память плоха. Подобная забывчивость встре-
чается у людей разных возрастных групп. У молодых 
такая забывчивость может встречаться даже чаще.

2. Болезни старости. Действительно, есть ряд за-
болеваний, которые появляются с возрастом. Одна-
ко многих заболеваний можно избежать их профи-
лактикой. Образ жизни по воздействию на организм 
подобен способу эксплуатации различных устройств: 
если относиться к организму бережно, здоровье со-
хранится на долгие годы. Поэтому важно формиро-
вание сознательности и ответственности перед здо-
ровьем с детства.

3. Пожилых людей невозможно научить чемуто но-
вому. Способности мозга позволяют учиться чемуто 
новому в любом возрасте. Для обучения необходи-

мо желание и уверенность в собственных силах. По-
следнее особенно важно, поскольку среди людей 
третьей возрастной группы распространено явление 
самодискриминации, которое может проявляться 
ответом «я слишком стар для этого» на предложение 
научиться чемуто новому. Таким образом, обуче-
ние не только возможно, но и полезно для людей по-
жилого возраста [11]. 

Первым шагом в борьбе с эйджизмом должно 
стать его признание как проблемы. Это позволит раз-
работать планы по преодолению эйджизма на госу-
дарственном уровне. 

Система здравоохранения является источником 
авторитетного мнения для общества, поэтому, в пер-
вую очередь, должны исключаться как явные, так 
и неявные проявления эйджизма у медицинских ра-
ботников. Не должно быть негативного представления 
о процессах старения, в том числе, и о собственной 
старости, у работников системы здравоохранения.

СМИ, как мощный инструмент трансляции мнений, 
должно предоставлять сбалансированное мнение 
о старении, участвовать в развенчании мифов о ста-
рении, формировать у индивидуумов положительное 
представление о процессах старения. Однако телеви-
дение на данный момент не единственная платформа 
для СМИ. Очень важно уделять внимание интернет
ресурсам, написанию и размещению статей, а также 
коротких и информативных выдержек из них, напри-
мер, на местах, предлагаемых сайтами для рекламы. 
Хороший пример был продемонстрирован попыткой 
популяризации белорусского языка путём размеще-
ния белорусских слов на рекламных щитах. Подоб-
ный подход может быть использован в общественных 
местах: метро, наземный общественный транспорт, 
афишные тумбы и пр. Содержания подобных листо-
вок могут быть представлены стереотипом и его раз-
венчанием, а также ссылкой на статью в виде QR кода.

Важна работа с пожилыми людьми. Необходимо 
бороться с самодискриминацией, убеждениями в том, 
что «старость – это приговор», а также с социальной 
изоляцией. Следует также повышать склонность 
к обучению. Рекламы обучающих курсов должны 
быть составлены так, чтобы человек любого возрас-
та мог подумать: «никогда не поздно». Важна социа-
лизация пожилых людей. Вначале попытка социали-
зации может оказаться сложной изза эйджистских 
установок общества и требовать организации различ-
ных мероприятий с этой целью. Как показало иссле-
дование Levy B. R. et al, положительное восприятие 
старости благоприятно влияет на продолжительность 
жизни [9]. Поэтому для сохранения психического здо-
ровья в старости очень важно ликвидировать дис-
криминационные практики государства и общества, 
системы здравоохранения.

Таким образом, эйджизм является одним из ви-
дов дискриминации, в основе которой лежит воз-
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раст. Дискриминация уязвимого пожилого населения 
является серьёзной проблемой общества. Некоторые 
люди сталкиваются с насилием разного характера. 
Негативное, стигматизирующее поведение общества 
в отношении лиц третьего возраста приводит к сни-
жению качества жизни, психологическим страданиям, 
социальной изоляции данной группы людей. Эти факты 
свидетельствуют о необходимости подробного иссле-
дования данной проблемы и принятия соответству-
ющих мер по её устранению. Также необходима инте-
грация пожилых людей в общество, создание благопо-
лучного окружения для их деятельности и уверенности 
в собственном будущем.
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