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Аннотация. В статье инициируется патернализм к ветеранам труда. Представлен мировой опыт отношения 
к пожилым людям в контексте взаимодействия их с другими. Метод социальной феноменологии представ-
ляет мир допредикатного субъективно-релятивного опыта как мир изначальных очевидностей. Научная 
проблема заключена в поиске методов не выполнения за пенсионеров их повседневных забот, а способов и 
обстоятельств, в которых люди преклонного возраста самостоятельно воссоздают полноту экзистенциаль-
ного бытия. Объект диалектического подхода: имитация и забота о пенсионерах. Предмет исследования: 
технологии, преобразующие повседневный жизненный мир деятельностью и здравым смыслом и тем самым 
увеличивающие года жизни пенсионеров.
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Abstract. The article initiates paternalism towards labor veterans. The world experience of attitudes towards older 
people in the context of their interaction with others is presented. The method of social phenomenology presents 
the world of pre-predicate subjective-relational experience as the world of primordial evidence. The scientific 
problem lies in the search for methods not to fulfill their daily concerns for pensioners, but to find ways when 
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Введение
Проблема долгожительства человека предметно 

изучается социологией, демографией и геронтоло-
гией, косвенно в других дисциплинах (биология, 
психология). Метод анализа позволил разделить 
и сгруппировать характеристики долгожителей. 
Статистический метод представил реальную кар-
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тину количественных показателей долголетия. 
Социологическое исследование с помощью ме-
тодов (анкетный опрос, наблюдение, интервью) 
позволило осознать ценность долгожительства 
в демографическом и онтологическом аспектах. 
Знания методологии науки позволили эффективно 
осуществить поиск нового знания, обоснованно 
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выбрать методы при исследовании геронтологи-
ческой научной проблемы [11, с. 3].

Нами изучен аксиологический подход в рабо-
тах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Знанецкого, 
Н. Смелзера, В. А. Ядова, дающих теоретические 
ценностные ориентации. Используется социально- 
геронтологический подход, представленный 
в трудах Г. Д. Бердышева, А. А. Богомольца, 
С. П. Боткина, И. И. Мечникова, Д. Ф. Чебота-
рёва, раскрывающих типологические характе-
ристики долгожителей. Взят опыт из социолого- 
демографического подхода, разработанного в 
исследованиях А. И. Антонова, Е. М. Андреева, 
А. Г. Вишневского, И. Ф. Девятко, Г. В. Осипова, 
представляющих сравнительный анализ демогра-
фических показателей долгожительства в России.

Методология исследования
Философия науки берёт во внимание эстетиче-

ский, драматический и технократический аспекты 
дихотомического подхода старения и омоложения 
людей преклонного возраста.

Нами рассматривается эстетизация старения 
с учётом пропаганды здорового образа жизни и 
«активного долголетия» в России. Активность не-
обходима для личностного роста и вовлеченности 
в общественную жизнь. Вовлечённость обеспе-
чивается саморефлексией, когда «другой» преоб-
разовывается (социализируется) через соучастие 
в каждом «Я» людей Третьего возраста через раз-
работки патерналистских программ. Эстетизм мы 
наблюдаем в естественном историческом про-
цессе при передаче опыта из поколения в поко-
ление для сохранения культурной, национальной 
и религиозной идентичности. Красота внешнего 
и внутреннего мира гармонизируется с вновь от-
крытыми возможностями «доступа к участию в 
ранее закрытых практиках» [9, с. 573]. Эстетиза-
ция долголетия может рассматриваться в транс-
цендировании трансплантологии, когда за счёт 
медицинских технологий переливания крови, сме-
ны органов дыхания, сердца, печени и почек мы 
возвращаем библейский возраст долгожителей в 
лице Адама, Ноя и Мафусаила, проживших более 
900 лет (Быт.5:27).

Социальной драматизацией является тема ста-
рения. Нас интересует не столько континуальный, 
сколько дискретный подход в выявлении предпо-
сылок и генезиса развития социальных болезней.

Историко-философский подход помогает ос-
мыслить вопрос об отношении мышления к 
бытию в контексте борьбы идеализма с матери-
ализмом как совокупность субъект-объектных 
отношений» [14]. Дуальный подход даёт воз-
можность сравнить религиозные и секулярные 

мотивы смерти. Реинкарнация (лат. Reincarnatio, 
перевоплощение) в буддизме или воскрешение 
из мёртвых при Втором пришествии Христа в 
христианстве говорят о том, что смерти не суще-
ствует. Однако известны сотни притч и сказаний, 
где стариков сбрасывали с горы, либо относили 
в долину смерти (Ингуши), либо сбрасывали в 
море (Колхи), либо морили голодом (Исландия), 
либо варили в котлах и съедали (Скифы), либо 
закапывали живьём стариков в землю (Монголы), 
либо уводили их в горы (обряд «убасутэ» в Япо-
нии), либо отвозили в глухой лес и там оставляли 
на съеденье волкам (Русь). Исторический анализ 
предания смерти стариков в разных странах по-
зволяет фиксировать универсальный характер 
данного явления, которое не коррелируется с ре-
лигией, но рефлексирует вопрос преломления об-
ряда в современной действительности (отдельный 
вопрос для исследования). Есть ещё одно предпо-
ложение. Данный текст о смерти следует читать с 
помощью герменевтического подхода и возможно 
окажется здесь лишь художественный образ, либо 
миф, который следует читать через философско-
религиозный контекст.

Рассмотрим социальное явление геронтологи-
ческого эйджизма, наблюдаемое в работе меди-
цинских сестёр и докторов дискредитирующих 
больных пациентов преклонного возраста. Ме-
дицинский персонал, не владеющий эмпатией, 
осуждает капризных, имеющих когнитивные 
расстройства, потерявших способность к само-
совершенствованию, страдающих старческим сла-
боумием и цепляющихся за жизнь надоедливыми 
вопросами о результатах анализов [8, с. 19]. Само 
социальное явление эйджизма вызвано герон-
тофобией (Р. Батлер) как беспомощный страх и 
тревога перед старостью-смертью и неизвестным 
состоянием «в загробном мире».

Социальная драматизация может рассматри-
ваться в контексте идущих гибридной, геополи-
тической и консциентальной войн, где старшее 
поколение убирают от активной жизни как но-
сителей социалистических идей, проживавших в 
Советском Союзе. Модернизм обскурантистской 
фазы развития общества (Л. Гумилёв) «игнориру-
ет существование людей старшего возраста» [16, 
с. 73]. Под предлогом заботы о здоровье пенсионе-
ров удерживают под «домашним арестом». Здесь 
следует отметить противостояние элитистскому 
подходу за критику модели «активного долголе-
тия» как технологию удержания пенсионеров «на 
рынке труда» [21, p. 183]. Элитаризм постулирует 
естественность образования в обществе элитных 
страт и позитивность от устранения малоэффек-
тивных когорт.
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Деструктивной технологией в развитии россий-
ского общества является насаждение женской ге-
нерации, где якобы дискриминируется положение 
женщин и особенно в преклонном возрасте [18, 
p. 158]. Отметим, что если в Индии всего 2 % 
разводов и в среднем мужчины и женщины живут 
по 63 года, то в России женщина живёт на 15 лет 
дольше и разводы составляют более 60 %.

Статистика подтверждает количество мужчин-
пенсионеров 10 млн человек, а женщин 26 млн. 
Ежегодно увеличивается на полмиллиона пенсио-
неров [5]. Заметим, что в геронтологических про-
граммах 99 % участвуют женщины, а мужчины 
обделены вниманием. Социально конструируемые 
феминистские технологии [12, c. 76] раскрывают 
в своих исследованиях западные учёные с дока-
зательством «дискриминации стареющих женщин 
в зависимости от расы, сексуальности и класса» 
[17, p. 195].

Социальная драматизация может проходить 
из-за преждевременной переадресовки Третьего 
возраста в Четвёртый, когда действительно по-
жилой человек становится зависимым из-за ге-
риатрических болезней [19, p. 751]. Отметим про-
блему попечения о самих сиделках, заботящихся 
о стариках. Их маленькие зарплаты вынуждают 
пользоваться льготами, предназначенными для 
подопечных. Ощутимый удар нанесён пандемией 
по политике долголетия. В пансионатах по пол-
года запрещены встречи с родственниками. Так 
ослабляются родовые, социальные, национальные 
и религиозные коммуникации.

Социальная драматизация заключается в раз-
мерах социальных пособий. Оптимизированные 
пенсии предполагают экономию на продуктах. 
От недостатка пищи провоцируется синдром 
мальнут риции, когда наблюдается снижение мас-
сы «при отсутствии сопутствующей соматической, 
неврологической или онкологической патологии» 
[6]. А от принятия неполноценной пищи развива-
ется синдром мальабсорбции (нарушение процес-
сов всасывания кишечником), который приводит 
к преждевременному «старческому одряхлению» 
и состоянию астении (усталость, утомляемость, 
раздражение светом или музыкой, нарушение 
сна [15, с. 15]) как «следствие мальсорбции» [7, 
с. 331].

Технологизация (операция этапы/фазы, режим, 
работа по заданным инструкциям, процедура) 
паттернов долголетия предполагает конструиро-
вание методов, способных преумножить негэн-
тропию в обществе. Такими методами являются 
движения «сестёр милосердия» и скаутов, «тиму-
ровского движения» и волонтёров в студенче-
ской среде. Создание образовательных центров 

для повышения информационной грамотности 
как средство вхождения в ранее закрытые зоны 
коммуникаций. Третьим возрастом через доступ 
во все музеи мира с помощью компьютера. Со-
циализация пенсионеров может осуществляться 
через получение второй профессии посредством 
обучения. Пропаганда в СМИ здорового образа 
жизни и эстетического внешнего вида, через при-
глашение на различного рода радио и телевизи-
онные передачи модельеров и парикмахеров для 
разработки индивидуальных причёсок и модной 
одежды, технология которых рассматривается как 
способ поддержки психолого-эмоционального 
бодрствования людей «третьего возраста». Льго-
ты пожилым людям на путешествия и хождение в 
бассейны и фитнес-клубы задают тонус торжества 
прожитыми годами в согласии с собственной со-
вестью, обществом и Богом.

Результаты
Проведённый опрос среди студентов на пред-

мет долгожительства показал, что из тридцати 
студентов только 20 человек (66 %) готовы до-
жить до старости, остальные не видят необходи-
мости жить более 40 лет. На вопрос: «Сколько 
вы желаете иметь детей?» из 30 студентов лишь 
6 человек (20 %) заявили о желании двух и более 
детей. Остальные высказали позицию childfree 
или возможно одного ребёнка, чтобы не плодить 
нищету. С одной стороны, идут процессы сокра-
щения рождаемости, а с другой стороны, при-
меняются технологии по продолжению жизни 
пожилых людей (особенно женщин), что создаёт 
проблему старения человечества.

Необходимо просвещать молодежь: с рели-
гиозной точки зрения суицид является грехом. 
С этико-психологической точки зрения, пре-
зрение к «Другому» показывает собственное не 
благополучие, т. к. реализация собственного «Я» 
происходит через коммуникацию с обществом. 
Аксиологический подход показал оптимистиче-
скую и пессимистическую позицию студентов по 
отношению к долгожительству. Социолого-демо-
графический подход обнаружил проблему предпо-
лагаемого сокращения численности населения Та-
тарстана и России в ближайшие десять лет. Наши 
данные о естественном снижении прироста насе-
ления подтверждает демографический прогноз до 
2030 г. [4]. Отсюда возникает проблема миграции 
из ближнего и дальнего Зарубежья.

Обсуждение
Есть положительный опыт работы с пенсионе-

рами. Бабушки из Бураново Удмуртской Республи-
ки удачно организовали бизнес и на вырученные 
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деньги за фольклорные и эстрадные песни по-
строили в своём селе храм. В Дании в доме пре-
старелых организовали акцию «велосипеды без 
возраста». В Самаре разработали программу 
борьбы с одиночеством «Старость в радость» 
В Саратове организовали театр «Серебряные гра-
ни». В Москве организован почин «реверсивного 
наставничества» (ВШЭ) с программой «одомаш-
нивания» досуга через «визитирование» волонтё-
ров. В интернете организовано обсуждение книг 
«бренд-book» и виртуальный «боди-балет» для 
пожилых людей. Предприниматели организова-
ли для пенсионеров бизнес-проект по диджита-
лизации1.

Джон Роу и Роберт Кан старение рассматрива-
ют в контексте счастья, выражающегося в редком 
болезненном состоянии, способности к мысли-
тельным процессам и значимого участия в обще-
ственной жизни [22, p. 434].

Заключение
Выводы или теоретическая и практическая зна-

чимость научного исследования:
1. Можно предложить к организации телефона 

«горячая линия» критерий эмпатийного подхода 
для приёма на работу психологов, работающих с 
пенсионерами и инвалидами. Пессимистические 
настроения пожилых людей обусловлены ощуще-
нием «возраста социальных потерь» или нахож-
дением внизу «социальной лестницы» [2, с. 15].

2. Вести пропаганду работы кабинетов ге-
ронтологии в поликлиниках и диспансеризации 
для пенсионеров с целью замедления старения 
через продление здорового образа жизни. За-
мещение жизненно-мировых реалий логико- 
математическими предметами (физикализм) за-
дают условия (предпосылки) кризиса (плата за 

1 Круглый стол «Общественные практики активного 
долголетия» проводимый в рамках Федерального про-
екта «Творческие люди» ФГБОУ КазГИК. 26 ноября 
2021.

успех в науке), где нет места для человека [13, 
с. 103].

3. Реабилитировать работу народных универси-
тетов для людей преклонного возраста: подготов-
ка к дачному сезону; освоение информационных 
технологий; подготовка и проведение досуга.

4. Необходима перестройка системы здравоох-
ранения [3, с. 87] от имитации заботы о пенсио-
нерах к патернализму. Социальный мир следует 
рассматривать как экзистенциальный продукт в 
ходе интерпретации человеческой деятельности.

5. За счёт занятости трудоспособного возраста 
следует остановить тенденцию старения населе-
ния. В Петербурге работающих пенсионеров не 
более 30 % [1, с. 56]. Безработица не даёт воз-
можность другим улучшить жизненные условия.

6. Здравоохранение должно оказывать не только 
лечебную, но и профилактическую, саногенную2 
направленность в помощи лицам старших воз-
растных групп [10, с. 88].

7. КазГИК обеспечивает досуг для жителей близ-
лежащих домов и других районов. Я предлагаю от-
крыть лабораторию «коммюнотарные агапы», где, 
в том числе, и для людей преклонного возраста 
можно проводить вечера поэзии, музыки или фило-
софских диспутов. Так через внимание к старшим 
мы окажем уважение ветеранам труда и наполним 
экзистенциальным содержанием их жизнь.

Экспериментально, с помощью метода наблю-
дения установлено, что наименьшую обузу для 
родных, медицинского персонала и общества 
представляют люди преклонного возраста в слу-
чае, когда пенсионеры вовлечены в социальные 
проекты. Сама востребованность в их со-участии 
по вопросам образования, культуры, досуга или 
инженерного конструирования «положительно 
влияет на их умственное и физическое здоровье» 
[20, с. 132], а значит, и всей страны в целом.

2 Саногенное мышление — оздоравливающее мыш-
ление, направленное на управление эмоциями путем 
рефлексии. 
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