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Аннотация. Снижение уровня нрав-
ственности общества, переоценка 
многих фундаментальных ценностей, 
разрыв преемственности между поко-
лениями, недостаточное уважение 
со стороны окружающих к людям по-
жилого возраста свидетельствуют 
о кризисе духовности, низком уровне 
правовой культуры населения. Авто-
ром предлагаются меры по формиро-
ванию почтенно-уважительного от-
ношения к пожилым людям, что явля-
ется необходимым условием развития 
современного общества в условиях 
правовой организации жизни. 

 Annotation. The decrease in the level of 
morality of society, the reassessment of 
many fundamental values, the gap in 
continuity between generations, the lack 
of respect from others for the elderly 
indicates a crisis of spirituality, a low 
level of legal culture of the population. 
The author proposes measures to form a 
respectful attitude towards the elderly, 
which is a necessary condition for the 
development of modern society in the 
conditions of the legal organization of life. 
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Выдающиеся мыслители древности оставили нам бесценные мудрые зна-

ния, изречения, которыми мы пользуемся тысячелетиями. Среди таких вечных 
истин следует выделить руководящее правило: без прошлого нет будущего.  

Пожилые люди являются связующим звеном между прошлым, настоя-
щим и будущим. Античный философ Протогор провозгласил: «Старик — хра-
нитель законов, традиций, истории» [1, с. 33]. О ценности и авторитете пожи-
лых людей в обществе неоднократно напоминали в своих трудах Аристотель, 
Конфуций, Цицерон и др.  

Неслучайно священные книги различных религий пронизаны призывом 
к поклонению и уважению предков. В Библии сказано: «Не удаляйся от повести 
старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассуди-
тельности и — какой в случае надобности дать ответ» [2]. Об особом отноше-
нии к пожилым родителям говорится в Коране: «Твой Господь предписал вам 
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не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один 
из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сер-
дито, не ворчи на них и обращайся с ними уважительно» [3]. 

Пожилые люди, имея богатый багаж знаний и большой жизненный опыт, 
во все времена оказывали существенное влияние на принятие правильных ре-
шений в обыденной жизни и профессиональной сфере, вопросах государствен-
ной важности. История человеческой цивилизации имеет множество примеров, 
которые свидетельствуют о том, что игнорирование мудрых советов и мнения 
представителей старшего поколения может привести к кризисам, катастрофам и 
трагедиям.  

Общественное и субъективное отношение к пожилым людям зависит 
от многих взаимосвязанных факторов, в том числе от исторического периода, 
культуры и традиций общества, формы государства, состояния правовой систе-
мы. Современная социальная действительность демонстрирует снижение стату-
са пожилых людей в обществе, изменение их роли и поведения. Нестабиль-
ность социально-экономических условий, изменение ценностно-нормативной 
системы общества, ухудшение уровня жизни и социальной защищенности по-
жилых людей, углубление поляризации и маргинализации социальных групп 
приводят к дезориентированности и дезадаптированности пожилых граждан. 
Социально-деструктивные свойства социальной системы, проявляющиеся в не-
совершенстве системы жизнеобеспечения пожилого населения, неудовлетво-
ренности их социально-экономических притязаний на исходе жизни, потере ав-
торитета традиций и опыта пожилых людей, детерминируют правонарушающее 
поведение среди представителей геронтогруппы. Сегодня геронтологическая 
преступность представляет собой особый вид криминальной угрозы в боль-
шинстве государств, имеющий негативные тенденции. В Республике Беларусь 
наблюдается ежегодный рост количества пожилых лиц, совершивших преступ-
ления, и пожилых лиц, пострадавших от преступлений. 

При этом отметим, что любые социальные девиации напрямую связаны 
с кризисом культурно-духовных истоков человечества. Сегодня в обществе 
наблюдаются трансформационные перемены в понимании базовых моральных 
констант, утрата духовности, нравственных ценностей, смысло-жизненных 
идеалов и установок; девальвации подверглись такие важные качества лично-
сти, как милосердие, стремление творить добро, способность сопереживать, 
оказывать помощь тем, кто нуждается, и др. Ученый-правовед О. М. Костенко 
обращает внимание на то, что «с каждым днем все труднее поддаются разгра-
ничению добро и зло, истина и неистина, справедливость и несправедливость, 
героизм и преступление, хорошие люди и плохие, свобода и произвол, порядок 
и анархия, право и неправо, нравственность и безнравственность и др.» 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

382 
 

[4, с. 19]. В то же время в глобальной коммуникации социальных систем проис-
ходит массовая пропаганда насилия, жестокости и культа потребительства. От-
сюда отчуждение людей друг от друга, утрата доверия к праву, ориентирован-
ность на личностное эгоистическое самосохранение вместо обеспечения обще-
ственного благоустройства и коллективного благополучия.  

В реальности современной жизни особую обеспокоенность вызывает 
конфликтогенность взаимодействия поколений, обусловленая пропагандой 
в современном обществе лозунга: все «новое» пропагандируется как прогрес-
сивное, успешное и либеральное, а «старое» — как отрицательное, бесперспек-
тивное и консервативное. Пожилые люди в такой ситуации часто ассоциируют-
ся с преградой на пути модернизации, воспринимаются как отягощающие со-
циальную структуру, что приводит к вытеснению пожилых людей на перифе-
рию общественной жизни, исключению из социально престижных сфер. Со-
циолог Э. Гидденс утверждает, что «в обществе, в котором ценится молодость 
и подвижность, стариков просто перестают замечать» [5, с. 167, 169]. Кримино-
логи Ю. М. Антонян, Т. Н. Волкова указывают на то, что «старость представля-
ет собой своеобразную стигму, клеймо человека, она вызывает своеобразное 
осуждение со стороны общества, как будто человек виноват в том, что стал ста-
рым» [6, с. 28]. В такой системе ценностей пожилые люди вынуждены лишь 
пассивно иллюстрировать приписываемые им черты. Стереотипное представ-
ление об «ущербности» пожилых людей нередко становится непреодолимым 
препятствием в самореализации их в общественной жизни.  

Полагаем, что пожилые люди, являясь неотъемлемой частью человече-
ского рода, продуктом его природы и социальных отношений, обязаны нести 
пользу и способствовать социальному и духовно-нравственному прогрессу 
нашей цивилизации. Их весомый интеллектуальный и духовный потенциал 
при эффективном использовании способствует социальному, экономическому, 
политическому, культурному развитию общества. Кроме того, очевидна связь 
правопослушного поведения и психологического, экономического благополу-
чия человека в старости, зависящего от позитивно достойного места пожилых 
людей в социальной системе.  

Уникальной является концепция «счастливой старости», разработанная 
Н. Ф. Шахматовым, проанализировавшим жизненную позицию пожилых лю-
дей, считавших свое старение удачным, успешным, благоприятным, для кото-
рой характерно отчетливое ориентирование пожилых людей на настоящее, оп-
тимистическое отношение к будущему. По мнению ученого, важными ресурса-
ми «счастливой старости» являются мудрость и хорошие взаимоотношения 
с близкими родственниками [7, с. 32, 60]. В силу увеличения возраста, измене-
ния социального статуса, связанного с выходом на пенсию, круг общения  
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человека существенно ограничивается и, как правило, преобладающей стано-
вится идентификация с семьей. Семья для человека является местом и сред-
ством удовлетворения важнейших жизненных потребностей — материальной 
поддержки, ухода в случае болезни и т. п. Большое значение для человека по-
жилого возраста имеет эмоционально-психологическая «подпитка» от самого 
осознания того, что о нем беспокоятся. Однако общение пожилых людей со 
своими взрослыми детьми не всегда ограничивается получением помощи пер-
выми. Довольно часто помощь идет в противоположном направлении и заклю-
чается в уходе за внуками, ведении домашнего хозяйства, финансовой помощи 
своим близким родственникам за счет пенсии. Такая поддержка является не 
менее важной для пожилых лиц, так как позволяет чувствовать себя нужными и 
полезными для своих детей. Учитывая изложенное, можно согласиться 
с Г. А. Парахонской, которая подчеркивает: «Связи между поколениями реаль-
ные, когда происходит обмен помощью между поколениями в любой форме. 
Если такого обмена нет, связь между поколениями можно считать формальной» 
[8, с. 106]. По мнению Ю. М. Антоняна, семья характеризуется взаимосвязью 
между ее членами — наличием взаимных идентификаций, взаимных привязан-
ностей, что порождает общие интересы и ценности. Благодаря идентификации 
у членов одной семьи формируются способности учитывать в своем поведении 
интересы других людей [9, с. 40]. В то же время права и М. В. Прохорова, когда 
обращает внимание на то, что чувствовать себя одинокими могут и люди, жи-
вущие в семье [10, с. 22]. Семья, для которой характерны духовно-
нравственные традиции, согласие и понимание, глубокое уважение к старшим, 
где стареющий человек чувствует себя нужным близким, является залогом до-
стойной старости, непременным условием преемственности поколений. Благо-
приятный климат в семье, поддержка, забота и помощь позволяют человеку 
любого возраста чувствовать себя комфортно и уверенно в кругу близких ему 
людей, стимулируют вести себя позитивно-активно. 

Таким образом, в переживаемое нами время, характеризующееся обост-
рившимся конфликтом цивилизаций, ростом геронтологической преступности, 
актуализируется проблема изучения приемлемых форм социального взаимо-
действия пожилых людей и общества. Неписаное правило уважать старшее по-
коление, его опыт, мудрость испокон веков лежит в основе успешного обще-
ственного и государственного устройства, социальной гармонии. Пожилые лю-
ди, будучи по своей природе рационально созидающим компонентом социума, 
должны им почтенно восприниматься как группы лиц, вносящих вклад в обще-
ственное благо, передающих духовное-культурное наследие. В этом контексте 
особая роль принадлежит сохранению единства коммуникации между молодым 
и старшим поколением. Внимание, дружба и общение молодежи с пожилыми 
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людьми дают импульс их взаимному обогащению, обмену знаниями, укрепле-
нию традиционных нравственных императивов. Основа таких взаимоотноше-
ний формируется путем укрепления семейных ценностей, культурно-
воспитательного воздействия в отношении детей, подростков и молодежи 
в рамках образования, проведения культурно-просветительских мероприятий, 
расширения масштабов социальной рекламы и, конечно, обеспечивается соци-
ально ориентированной политикой государства. Кроме того, создание в обще-
стве атмосферы уважения и признания достоинства пожилых людей возможно 
только при удовлетворении их социально-статусных потребностей благодаря 
одновременной реализации комплекса мер психологического, экономического 
и организационного характера.  
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