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Аннотация: В статье обосновывается механизм интериоризации негативных геронтостереотипов людьми старшего 

поколения, обуславливающий их ограничительные установки и практики. Под негативными геронтостереотипами по-

нимаются представления, бытующие в массовом и индивидуальном сознании, об исключительно дисфункциональ-

ной роли старости и жизни пожилых людей. Показано, что интериоризация негативных геронтостереотипов, наряду с 

рядом негативных следствий, в целом снижая качество жизни, тем не менее несет людям старшего поколения и 

определенные «бонусы». А негативная геронтостереотипизация, как элемент социального конструкта старости, ста-

вит задачу инфантилизации, а также принуждение к подчиненной роли, самоограничительным установкам, доволь-

ствованию тем, что предоставляет микро- и макросоциальное окружение, в противовес адаптации среды к специ-

фическим нуждам. На основе теоретических и эмпирических данных доказывается, что сила давления и значимость 

социальных стимулов, результаты апробации геронтостереотипов на предмет их «социальной эффективности» и 

соответствия индивидуально-личностным характеристикам, обуславливают не только глубину их интериоризации, ко-

торая может быть полной или частичной, но и ее выборочный характер, вплоть до противодействия им. Исследование 

факторов, обуславливающих избирательный характер интериоризации негативных геронтостереотипов и противо-

действие им, является важным шагом в преодолении самодискриминационных установок и практик гражданами 

старшего поколения.  
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