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Представлены экспертные оценки в области 

анализа межпоколенческого взаимодействия в 
контексте исследования социальной эксклюзии лиц 
пожилого и старческого возраста. Приведены ре-
зультаты исследования методом полустандартизи-
рованного интервью представителей экспертного 
сообщества Алтайского края, Кемеровской обла-
сти и Забайкальского края. По результатам ис-
следования сделан ряд выводов, большинство экс-
пертов указывают на наличие определенного 
конфликта между молодежью и представителями 
старшей возрастной группы в своих регионах. Ос-
новной причиной межпоколенного разрыва высту-
пает различие социального опыта, ценностей, 
взглядов представителей этих поколений. Моло-
дежь зачастую отказывает опыту пожилых людей 
в ценности, считает взгляды старшего поколения 
устаревшими, а самих пожилых людей — отстав-
шими от технического прогресса. Нередки факты 
потребительского отношения молодежи к людям 
пожилого и старческого возраста, распространен 
отказ от заботы о престарелых родителях. Прак-
тически все участники экспертного опроса полага-
ли, что негативное, неуважительное отношение к 
пожилым людям является результатом неадекват-
ного воспитания молодого поколения. Другая 
причина наблюдающейся изоляции поколений — 
трансформация структуры семьи (рост числа нук-
леарных и бездетных семей), сокращение меро-
приятий и форм досуга, предполагающих межпо-
коленное взаимодействие. Что касается группы 
людей «среднего» возраста, их взаимоотношения 
как с молодежью, так и с престарелыми родите-
лями являются более гармоничными, предполага-

ют большее взаимопонимание. Полученные ре-
зультаты будут полезны для разработки эффек-
тивных инструментов формирования позитивных 
межпоколенческих отношений.  
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The paper deals with expert evaluations in the 

field of analysis of intergenerational interaction in the 
context of research of social exclusion of persons of 
elderly and senile age. We present the results of 
research by the method of semi-standardized inter-
viewing among representatives of expert community 
of the Altai krai, the Kemerovo oblast and the Trans-
Baikal krai. The following is concluded: the most part 
of experts indicate the conflict between the youth 
and representatives of the elderly age group in all 
observed regions. The difference in social experi-
ence, values and opinions of these generations is the 
general reason of intergenerational gap. The young 
people often consider the experience of elderly 
people as archaic, and the elderly people — as re-
tarded form the technical progress. There are some 
facts of consumer relation of the young people in 
relation to the elderly and senile people, refuse form 
care about elderly parents. Almost all experts see 
the reason of disrespectful relation in the inadequate 
education of the young generation. One more rea-
son of intergenerational isolation is the transformation 
of family structure (growth of nuclear and childless 
families) and reduction in forms of family recreation. 
As for the “average” age group, they are more 
harmonious in their relations with the youth and with 
the elderly generation. The obtained results will be 
useful for the working out effective instruments of 
formation of positive intergenerational relations. 
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Актуальность 
Старение населения — проблема, с ко-

торой приходится сталкиваться не только 
государству с экономической, политиче-
ской и социальной позиции, но и в первую 
очередь самому человеку. С увеличением 
доли пожилых людей в обществе приходит-
ся жить и самому обществу, вырабатывая 
при этом свои схемы приспособления к 
данной ситуации. Сами пожилые люди 
находятся в еще более сложной ситуации, 
когда государство постоянно транслирует 
через СМИ, что продолжительность жизни 
и старение население несут проблемы, ко-
гда общество не всегда хорошо относится, 
когда меняется уклад жизни, появляются 
проблемы со здоровьем и уменьшаются 
гибкость и приспособляемость к окружа-
ющему миру [1].  

Необходимость в условиях экономиче-
ского кризиса и соответствующего дефици-
та бюджета уделять значительную часть 
ресурсов общества для решения проблем 
пожилого и старого населения также усу-
губляет ситуацию, формирует негативное 
отношение к старшей возрастной группе в 
молодом и среднем поколении, в связи с 
чем в обществе еще более нарастает со-
циальная напряженность. Ряд исследовате-
лей считает (Johnson J., Bytheway B., 1999), 
что среди молодого поколения и лиц сред-
него возраста распространяются геронто-
фобные настроения, вызванные сломом 
существовавшей ранее системы ценностей, 
предусматривавшей уважение к человеку 
вообще и к старшему поколению в частно-
сти, ценностным хаосом в «новой» России, 
падением нравственности, индивидуализа-
цией и эгоизацией населения [2].  

На основании этого актуализируется 
проблема межпоколенческого взаимодей-

ствия. Поколенческий подход в социологии 
предполагает анализ сосуществования трех 
жизненных измерений в социальной ситуа-
ции: поколения молодых, поколения зрелых 
людей и поколения стариков. 

Сейчас российское общество не только 
стареющее, но и мультипоколенное. Под 
многопоколенным обществом мы понима-
ем сосуществование поколений, которые 
не только имеют огромный континуум воз-
раста (от нуля до ста лет), но совершенно 
различны, так как каждое из них имеет 
свой социальный контекст, жили при раз-
личных событиях и имеют различные 
стремления и потребности. 

Ю. Левада считает, что «плавный» пере-
ход от одного поколения к другому можно 
представить себе только в традиционном 
обществе, где таковой совершается в рам-
ках семьи. В социально-политической исто-
рии, тем более современной, посттрадици-
онной, насыщенной поворотами и потрясе-
ниями, массовыми надеждами, разочаро-
ваниями, комплексами и т.д., становятся 
возможными такие феномены как «ключе-
вые» поколения, задающие «тон» (ориен-
тации, символы) на относительно длитель-
ный период, «разрывы» между поколения-
ми (в установках и оценках), конфликты 
между поколениями «отцов и детей» и т.п. 
Только в условиях поколенческих разрывов 
и кризисов возникает и сама проблема по-
колений в различных измерениях [3].  

Собственно говоря, в социологическом 
анализе исторического процесса мы имеем 
дело не с «демографическим» поколением 
(совокупностью людей одного возраста), а 
с определенными значимыми «поколенче-
скими» группами или структурами (послед-
нее понятие охватывает также механизмы и 
нормы взаимодействия между людьми). 
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Проживание всех этих поколений вместе, 
например, в одном месте и в одной семье, 
и разделение коллективных ресурсов, ста-
тусов и функций представляется властям 
некоторым экстремальным комплексом 
проблем социальной организации. 

Вот почему крайне необходимо и насто-
ятельно требуется начать договариваться о 
новом пакте солидарности между поко-
лениями в порядке подтверждения внут-
ренней зависимости всех единиц, которые 
составляют общество: молодых, взрослых 
и пожилых, высвечивая факт, что каждый 
член общества играет полезную роль и за-
нимает почетное место. 

С этой точки зрения общая практика 
разделения населения на многообразные 
группы солидарности (молодые, пожилые, 
больные, безработные), несомненно, не-
продуктивна, т.к. ограничивается пустыми 
словами, лишенными существенного смыс-
ла: «взаимный обмен» (взаимная зависи-
мость) и «внутренняя зависимость». 

Быстрые технологические, экономиче-
ские и социальные изменения повлияли на 
наше общество, расстроили старые соци-
альные контакты и принесли новое нера-
венство. Когда прекращает функциониро-
вать старый механизм социальной регуля-
ции, необходимо изобретать новую мо-
дель, способную сохранить социальные 
связи [4, 5]. 

Цель исследования связана с анализом 
межпоколенческих взаимодействий в со-
временном обществе. 

 
Объекты и методы 

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем в трех реги-
онах России (Алтайский край, Кемеровская 
область, Забайкальский край) проведено 
исследование особенностей межпоколен-
ческих отношений в контексте формирова-
ния социальной эксклюзии лиц старших 
возрастных групп. Социологическое иссле-
дование было направлено на изучение со-
циального положения лиц старших возраст-
ных групп; выявление особенностей соци-
альных установок общества к процессам, 
связанным со старением населения. В со-
циологическом опросе приняли участие 
эксперты в количестве 20 чел. Экспертный 

опрос проводился среди представителей 
органов законодательной, исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
представителей общественных организаций, 
научной и педагогической общественности 
для оценки геронтологической политики и 
восприятия проблем старшего возраста.  

Основными эмпирическими методами 
сбора и анализа данных являются метод 
интервьюирования, традиционный анализ 
документов, методы категориального ана-
лиза [6-8].  

Представим некоторые результаты, по-
лученные по итогам анализа данных экс-
пертного опроса методом полуструктури-
рованного интервью, которые закодирова-
ны следующим образом: МС — органы 
местного самоуправления, ИВ — органы ис-
полнительной власти, ЗВ — органы законо-
дательной власти, НС — научно-
педагогическая общественность, ОО — об-
щественная организация; 22 код Алтайско-
го края; 42 — код Кемеровской области; 75 
— код Забайкальского края. Курсивом вы-
делены цитаты экспертов, сохранена их ис-
ходная лексика. 

 
Результаты и обсуждения 

Ускорение социального времени, карди-
нальное изменение условий жизни, соци-
альных практик в современном обществе 
обусловливают существенное различие со-
циализации и опыта, полученного предста-
вителями разных возрастов. Слом социаль-
но-экономических устоев, который страна 
пережила в 90-х годах прошлого века, 
обусловил возникновение межпоколенного 
разрыва, пролегающего, прежде всего, в 
плоскости ценностей и идеологии.  

Согласно позиции некоторых экспертов, 
в современном российском обществе 
наблюдается изолированность поколений, 
отсутствие межпоколенного диалога: «у 
нас люди, к сожалению, стали очень 
разрозненные, молодежь не общается с 
трудоспособным населением… с вот этой 
средней частью, не общается со старшим 
поколением… Вообще, вот эти все три 
группы они у нас являются абсолютно 
отдельными друг от друга. Как вот мате-
рики разбегаются на несколько санти-
метров в год, так и у нас поколения… 



ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

188 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 1 (147), 2017 
 

разбежались друг от друга» (ЗВ75.008, 
с. 5-6); «Атомизированное общество рос-
сийское» (НП75.007, с. 4-5). 

Характеризуя проблемы межпоколенно-
го взаимодействия, эксперты указали на 
существование конфликта поколений, вы-
званного различием мировоззренческой 
позиции, ценностных приоритетов совет-
ского и постсоветского поколений. Несход-
ство взглядов, установок приводит к отсут-
ствию толерантности, взаимопонимания 
между отдельными возрастными группами, 
прежде всего, между молодежью и пожи-
лыми людьми: «Межпоколенческие отно-
шения у нас переживают сложную фазу, 
такую переходную, то что многие вырос-
ли в условиях малой нуклеарной семьи и 
в общем-то мало общались с бабушками, 
дедушками и другими пожилыми людь-
ми, это, видимо, сказывается на отноше-
нии к пожилым людям в целом, на том 
как воспитываются дети, в общем-то, что 
в межпоколенческих отношениях, мне 
кажется, то, что мне бросается в глаза, 
наиболее проблемным, как раз вот это 
нежелание понимать и принимать, и учи-
тывать интересы других возрастных 
групп, как в принципе любых других со-
циальных групп» (ИВ22.003, с. 2-3); «Не-
понимания, естественно, проблемы. По-
тому что стареющее общество (хмыкает), 
у них взгляды одни и воспитание и идеа-
лы совершенно другие, у молодежи со-
вершенно другие. И условия работы, 
жизни, учебы. Поэтому различные тут 
требования и разногласия появляются, 
естественно» (МС22.012, с. 1). 

Значимым фактором разрыва поколения 
сегодня становится знание современных 
информационных технологий: «современ-
ное общество, оно очень динамично. Это 
постиндустриальное общество, информа-
ционное общество, где очень много за-
висит от знания технологий самых совре-
менных, от знания даже, как ведь, от по-
нимания веяния новых технологий, куда 
все идет. И зачастую людям старшего 
поколения намного сложней, и даже ес-
ли они способны сами овладеть этими 
технологиями, но прислушаться к мнению 
молодого, например, специалиста, все 
равно им приходится как бы на веру 

брать его слова. Поэтому это, конечно, 
влечет за собою определенный конфликт 
и недопонимание…» (МС75.013, с. 3-4). 

Молодежь не ценит опыт старшего по-
коления, не прислушивается к нему, что в 
ряде случаев создает риск повторения 
негативных событий прошлого, актуализа-
ции ранее решенных обществом проблем, 
замедляет развитие общества: «Общество 
современное предполагает, что процесс 
этот взаимный, то есть: как старшее по-
коление учится у младших, так и млад-
шие учатся у старших. Но, к сожалению, 
на практике это не происходит. И моло-
дое поколение зачастую лишено транс-
ляции опыта, знаний вот со стороны, по-
тому что опять же действуют стереотипы. 
Им постоянно внушают, с помощью раз-
личных технологий, что все устаревает, 
что нужно все время стремиться к ново-
му, но есть какие-то вещи, такие личные, 
даже экзистенциальные проблемы: про-
блемы смысла жизни, там поиск любви, 
дружбы и так далее. Это же как бы тоже 
должно транслироваться из поколения в 
поколение. Опыт общения и так далее. К 
сожалению, молодежь, она приучена те-
перь ориентироваться только на соб-
ственный опыт. И по сути дела, беда со-
временного поколения заключается в 
том, что вот это нарушено ретрансляция 
знаний» (НП75.007, с. 5-6). 

Переосмысление исторических событий, 
достижений прошлого в ключе снижения их 
значимости обесценивает прожитую пожи-
лыми людьми жизнь: «я не думаю, что 
межпоколенческие отношения чем-то от-
личаются от межпоколенческих отноше-
ний, отношений семейных, внутри, от 
предыдущих лет, только что вот государ-
ственная политика по дискредитации 
прошлого, значит, например, строили, 
например, ГЭС. Люди гордились, а те-
перь…» (ЗВ42.001, с. 3). 

Часто источником взаимного недоволь-
ства младшего и старшего поколений вы-
ступают различные представления о куль-
туре поведения. Также участниками экс-
пертного опроса было выражено мнение о 
существовании межпоколенных конфлик-
тов, возникающих по причинам финансово-
го характера: «А вот, если в семье, допу-
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стим три поколения <…> И кто-то не 
работает, то есть у него нет дохода, да, а 
у бабушки пенсия есть или у дедушки 
большая пенсия, они живут за счет пен-
сии, да, здесь вроде хорошо. А вот ко-
гда и старик маленькую пенсию получа-
ет, а ему не хватает, да, до прожиточно-
го минимума, да еще и не работает, не и 
учится какой-нибудь, оболтус, да, вот 
здесь конечно возникают, возникают си-
туации такие сложные» (ЗВ42.014, с. 3). 

Представители старшего поколения, по 
мнению ряда опрошенных, так и не смогли 
в полной мере адаптироваться к резко из-
менившимся политическим и социально-
экономическим условиям, в то время как 
молодежь не представляет себе советской 
действительности.  

Молодое и старшее поколения сегодня 
также по-разному воспринимают социаль-
ные задачи государства: «В связи с тем, 
что в 90-е годы… произошло изменение 
политического строя, и в основном сей-
час люди пожилого возраста помнят те 
политические взгляды, ту историю, кото-
рая была, и те взаимоотношения… меж-
ду обществом, которые были в советские 
времена. И может быть, они не до конца 
понимают те изменения, которые про-
изошли в рамках экономических отноше-
ний, политических отношений, и здесь 
бывает возникают конфликты, в связи с 
тем, что на мой взгляд, среди пожилых 
людей сохраняется позиция о том, что 
государство должно полностью обеспе-
чивать все их основные жизненные по-
требности с учетом их запросов, вот. Ну, 
а как бы история сложилась так, что из-
менилось наше государство, как бы со-
хранило позицию социальную государ-
ство, но, тем не менее многие вопросы 
перешли на рыночные отношения» 
(МС42.015, с. 2). 

В ответах некоторых экспертов миро-
воззренческие разногласия между моло-
дежью и старшим поколением рассматри-
вались как неизбежные и выступающие не-
обходимым условием эмансипации моло-
дых людей. 

В русле данного подхода конфликт «от-
цов и детей» рассматривается как класси-
ческая модель межпоколенного взаимо-

действия: «…и раньше, старшее поколе-
ние говорило, что у нас молодежь 
невоспитанная и так далее, и так далее, и 
так далее. То есть это процесс непре-
рывный, отношений вот такого к моло-
дежи. Мы уважаем и любим молодежь, 
но всегда по-старчески бурчим, что она, 
молодежь, вот такая неуважительная и 
прочее…» (НП42.019, с. 2-3). 

Любопытным представляется и такое 
экспертное утверждение, согласно кото-
рому увеличение численности пожилых лю-
дей в обществе приведет к инфантилизации 
молодежи. 

Некоторые эксперты отметили нежела-
ние младшего поколения заботиться о пре-
старелых родителях: «Вот судя даже по 
работе нашей, очень много оформляются 
в дома-интернаты, это просто удивитель-
но. Люди живут в семье и их оформляют 
в дома-интернаты. Сами дети оформля-
ют, старики почему-то считают, что они в 
тягость и оформляются в дом-интернат, 
то есть среднее поколение пытается из-
бавиться от стариков. Об оформлении в 
патронатные семьи вообще речи даже 
нет. Мы работаем в этом направлении, 
что нет желающих» (ОО22.005, с. 2). 

Была высказана и точка зрения, что по-
жилые люди теряют свой статус в семье и 
лишаются уважения, что, вероятно, связано 
с завершением трудовой деятельности: 
«Он [пожилой человек] теряет статус 
свой в семье, и, соответственно, любовь. 
Оно как бы всё взаимосвязано…» 
(ИВ42.020, с. 3-4); «Мужчина, вышедший 
на пенсию, реально теряет в статусе. И в 
материальной обеспеченности, что может 
давить психологически» (НП64.019, с. 6-
7). 

По мнению участников опроса, зачастую 
проблемы взаимодействия между поколе-
ниями, особенно проблема одиночества 
пожилых людей, определяются характером 
внутрисемейных отношений, а также 
трансформацией традиционной семейной 
модели: «У нас вообще проблема одино-
чества пожилых людей, вот смотрите: я 
вот по роду своей работы до этого 9 лет 
работал в соцзащите, у нас же на сего-
дня вообще молодое поколение, оно ни-
как не хочет контактировать, тем более 
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ухаживать. Но часто очень встречаются 
одинокие родители при имеющихся детях 
абсолютно, а уж я не говорю и про вну-
ков. Вообще, сплошь и рядом. И, к со-
жалению, очень мало на сегодня связи 
вот такой поколений. Причем люди даже 
больше контактируют с чужими людьми, 
чем со своими собственными родствен-
никами. Я бы назвал это даже не про-
блемами разных возрастов, сколько про-
блемами семейных отношений» 
(МС42.004, с. 21).  

Кроме того, характерной проблемой 
пожилых людей является сокращение круга 
знакомств, также порождающей одиноче-
ство: «Ну, и безусловно, в процессе ста-
рения человек начинает несколько те-
ряться в обществе, потому что у него 
есть определенный как бы круг зна-
комств, определенный круг интересов, 
которые через некоторое время могут 
просто прекратиться, исчезнуть» 
(МС75.011, с. 4-5). 

Эта ситуация усугубляется исчезновени-
ем традиционных форм взаимодействия 
молодежи и пожилых людей: «Каждая 
группа живет сама в своем социуме и не 
имеет возможности общаться с другими. 
Опять же отсутствие тех форм, которые 
раньше были бесплатные, хоры, любые 
концертная деятельность, … спортивная 
деятельность — она делает эту группу 
практически замкнутой» (ЗВ42.003, с. 2). 

Напротив, в ситуации, когда пожилые 
люди активно участвуют в воспитании вну-
ков и правнуков, проблема взаимопонима-
ния, общих ценностей возникает не так ча-
сто: «в другом плане если рассматривать, 
наверное, все равно бабушки воспитыва-
ют своих внуков, дедушки воспитывают 
внуков, да, у них есть больше времени.» 
(ЗВ42.017, с. 4). 

Некоторые эксперты поделились убеж-
дением, что у представителей возрастных 
групп всегда есть что-то общее в плане 
взглядов, установок, ценностей, в том чис-
ле и потому, что нет жестких границ того 
или иного возраста, и молодость, средний 
возраст и старость плавно сменяют друг 
друга: «Вот эта группа старая (смеется), 
вот это молодое, а это среднее. Ну, гра-
ницы как таковой ее четкой нету <…> То 

есть одна группа плавно перетекает в 
другую. Ну, это как-то естественно, мне 
кажется, какого-то антагонизма, чтобы 
там пенсионеры должны идти, значит 
крышками бить людей среднего возраста 
и молодежь, ну нет, нет таких предпосы-
лок» (ИВ42.015, с. 3-4). 

Единичные мнения отражали позицию, 
согласно которой старость и молодость 
являются во многом условными состояния-
ми, и, таким образом, межпоколенные 
взаимодействия определяются личностными 
особенностями коммуникантов. 

Как и в области трудовых отношений, 
поколение людей зрелого возраста оцени-
вается экспертами как наиболее эффектив-
но взаимодействующее и с молодежью, и 
с пожилыми: «Он [средний возраст] пони-
мает молодых, он, значит, сочувствует 
старшим, он не переживает особенно, у 
него отношение межпоколенческое хо-
рошее» (ЗВ42.004, с. 3). 

Помимо представленных выше мнений, 
частью экспертов была высказана точка 
зрения об отсутствии каких-либо проблем 
межпоколенного взаимодействия в совре-
менном стареющем возрасте: «здесь как 
бы я сильно больших трудностей не ви-
жу, в межпоколенческих отношениях, 
взаимодействиях» (ИВ42.011, с. 3). 

Таким образом, из результатов исследо-
вания видно, что большинство экспертов 
указывают на наличие определенного кон-
фликта между молодежью и представите-
лями старшей возрастной группы в своих 
регионах. Основной причиной межпоколен-
ного разрыва выступает различие социаль-
ного опыта, ценностей, взглядов представи-
телей этих поколений. Молодежь зачастую 
отказывает опыту пожилых людей в ценно-
сти, считает взгляды старшего поколения 
устаревшими, а самих пожилых людей — 
отставшими от технического прогресса. 
Нередки факты потребительского отноше-
ния молодежи к людям пожилого и старче-
ского возраста, распространен отказ от 
заботы о престарелых родителях. Практи-
чески все участники экспертного опроса 
полагали, что негативное, неуважительное 
отношение к пожилым людям является ре-
зультатом неадекватного воспитания моло-
дого поколения. Другая причина наблюда-
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ющейся изоляции поколений — трансфор-
мация структуры семьи (рост числа нукле-
арных и бездетных семей), сокращение 
мероприятий и форм досуга, предполага-
ющих межпоколенное взаимодействие. Что 
касается группы людей «среднего» возрас-
та, их взаимоотношения как с молодежью, 
так и с престарелыми родителями являются 
более гармоничными, предполагают боль-
шее взаимопонимание. 

Многие эксперты выразили мнение, что 
отсутствие взаимопонимания между поко-
лениями выступает проявлением традици-
онного «конфликта отцов и детей» и не яв-
ляется специфичным для стареющего об-
щества. Кроме того, часть опрошенных 
считала, что межпоколенные отношения в 
современном обществе нельзя назвать 
проблемными. 

Сравнение содержания полученных отве-
тов по группам экспертов показывает, что 
наиболее часто говорили об игнорирова-
нии, обесценивании молодежью опыта по-
жилых людей научно-педагогические кад-
ры, об отношении к старшему поколению 
как проблеме воспитания, социализации — 
представители муниципалитетов, о негатив-
ных практиках в отношении представителей 
старших возрастов (вымогательство денег, 
отказ от ухода, семейное насилие и др.) — 
сотрудники общественных организаций. 

Наряду с общими факторами и проявле-
ниями межпоколенного конфликта были 
отмечены и специфичные для отдельных 
регионов: конфликты между молодежью и 
пожилыми на финансовой почве (Кемеров-
ская область), нежелание детей заботиться 
о престарелых родителях (Алтайский край), 
изолированность разновозрастных групп 
населения, различие представлений о соци-
альной государственной поддержке (За-
байкальский край). Чаще характеризовали 
межпоколенное взаимодействие в регионе 
как бесконфликтное эксперты из Забай-
кальского края.  
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