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Возрастная общность – разновидность социальной общности, выделяемая на 

основе использования такого социально-демографического критерия, как возраст. 
Поскольку возраст – категория темпоральная, возрастную общность уместно относить к 
группе общностей темпорального характера. Такими общностями можно считать те 
совокупности (взаимосвязи) людей, критерием (или одним из критериев) которых 
является наличие темпоральных характеристик, выступающих в качестве 
основополагающих для этих общностей [2, с. 109]. 

Эволюционное развитие конкретного общества как живого организма, 
проходящего определенные необходимые и неизбежные фазы и этапы своего развития 
(рождение, становление, развитие, дряхление, умирание) адекватно отражается в развитии 
человека как переходе из одной возрастной общности в другую, из одного возраста как 
времени в другой возраст как время. В данном случае время мы понимаем в первую 
очередь не как социальную, а как биологическую категорию, то есть просто как 
определенный измеряемый в годах период жизни. Это и позволяет трактовать возраст как 
темпоральную категорию, а возрастную общность – как темпоральную общность. 

Возрастные общности являются важным элементом социально-демографической 
структуры общества. Они выполняют функции ее воспроизводства, передачи социального 
опыта, служат способом взаимосвязи и взаимодействия людей, создают основу их 
самоидентификации и самоопределения. Поскольку возраст выступает категорией 
социального времени и служит фундаментальным основанием бытия человека, возрастное 
измерение социальной структуры общества позволяет исследовать как «вечные», так и 
актуальные проблемы общества. 

Между тем, феномен возрастной общности важен сам по себе как объект 
социологического изучения. Особой проблемой выступают, в частности, механизмы 
воспроизводства возрастных общностей. Исследование их сущности выводит нас на 
понимание темпоральных противоречий как формы и способа их существования. Таким 
образом, привычное рассмотрение возрастной общности как совокупности людей, 
имеющих определенные возрастные характеристики, расширяется и проблематизируется 

                                                           
∗ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00014 «Время социальной общности: 
методология и методы исследования стратегий разрешения темпоральных противоречий». 



151 

в контексте противоречивой взаимосвязи социального, психологического и 
биологического времени. 

Возрастные общности представляют собой единство и взаимосвязь биологических, 
психологических и социальных черт и сторон, представляющих собой своеобразные 
темпоральные их скрепы. Поэтому мы не сможем по-настоящему понять и изучать 
возрастную общность с социологических позиций, если не будем владеть знаниями по 
возрастной психологии – отдельной, относительно самостоятельной отрасли 
психологического знания, у которой есть свои критерии выделения возрастов. Особые 
трактовки возраста имеют место и в биологической науке. 

С многочисленными психологическими и биологическими трактовками возраста 
должны быть соединены его антропологические и акмеологические характеристики. Все 
четыре названные трактовки так или иначе касаются индивидуально-возрастных аспектов 
интересующей нас проблемы. 

Между тем, существуют и ее социальные аспекты, которые привлекают внимание, 
прежде всего, двух научных дисциплин – демографии и социологии. При этом на функции 
и роль обобщающих характеристик может, по нашему мнению, претендовать лишь 
социологическая наука – она способна дать целостное понимание возраста, которое 
включает в себя его трактовку как феномена биологического, психологического, 
антропологического, акмеологического, демографического. Этот момент приобретает 
особое значение тогда, когда речь заходит о возрастных особенностях не отдельного 
человека, а целой возрастной социальной общности. В таких условиях приобретает особое 
значение определение научно обоснованных возрастных границ, которые позволят 
выявить соответствующие возрастные социальные общности. 

Здесь имеют существенное значение и биологические, и психологические, и 
антропологические, и акмеологические, и демографические параметры возрастных 
категорий среди отдельных людей и их групп. Причем с первыми (отдельными людьми) 
имеют дело биология, психология, антропология, акмеология, со вторыми (группами 
людей) – демография и социология. При этом антропология и акмеология выполняют роль 
своего рода промежуточного звена при переходе от индивидуально-возрастных (биология, 
психология) к социально-возрастным (демография, социология) трактовкам. 

Возрастные характеристики биологического, психологического, 
антропологического, акмеологического плана являются основой для их использования в 
трактовках демографического и социологического исследования. Уже здесь заложены 
возможности междисциплинарного подхода к изучению возрастной социальной общности 
и механизмам их воспроизводства. 

Под воспроизводством возрастной общности мы понимаем смену поколений 
внутри одной и той же возрастной общности с сохранением ее основных количественных 
и качественных характеристик и социальных условий существования. Демографические 
процессы характеризуются типом воспроизводства основных возрастных общностей –
простым, суженным или расширенным. Причем, если для описания воспроизводства 
населения в целом используется только один из трех типов, то для описания различных 
возрастных общностей могут одновременно подходить все три типа. Это означает, что 
одни возрастные общности воспроизводят себя в тех же самых количественных и 
качественных характеристиках («1х1»); другие общности характеризуются тенденциями к 
снижению численности или нивелированием (исчезновением) тех или иных качественных 
свойст; третьи, напротив, приобретают еще большие количественные масштабы и 
качественные показатели. Данный методологический подход к анализу воспроизводства 
возрастных общностей продуктивен, поскольку все они связаны между собой и образуют 
единую возрастную структуру конкретного общества. 

Если исходить из понимания социального механизма как устойчивого по форме 
социального отношения, которое реализуется при любом числе повторений с максимально 
предсказуемым результатом [1], то мы вполне корректно можем выделить и описать 
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механизмы воспроизводства возрастной общности. В этом случае механизм 
воспроизводства возрастной общности будет представлять собой способ сохранения 
специфического социального отношения, которое направлено на выделение возрастных 
общностей, их маркировку и функциональную дифференциацию. 

Поскольку возрастную общность как темпоральное образование мы определяем в 
рамках биологического, психологического и социального времени, механизмы 
воспроизводства возрастной общности можно условно разделить на три группы: первая 
связана с биологическим, вторая – с психологическим, третья – социальным временем 
возрастной общности. 

Первая группа представляет собой биологически и природно детерминируемые 
способы воспроизводства границ, структуры, функций, идентификационных маркеров 
возрастной общности. Рождение детей есть биологический способ воспроизводства 
возрастной общности детей. Наращивание функциональной зрелости – естественный 
биологический процесс взросления – также выступает способом воспроизводства 
молодежи как возрастной общности. Истощение жизненного биологического времени, 
называемое старостью, – это биологический способ воспроизводства общности пожилых 
и престарелых людей. Биологические механизмы воспроизводства возрастных 
общностей – это предмет, прежде всего, демографии.  

Социальные механизмы воспроизводства возрастной общности связаны с 
действиями определенных социальных институтов – паспортизации, образования, 
пенсионного обеспечения и др. Задача этих институтов – закрепить апробированные 
практики и отношения между возрастными общностями и сделать такое взаимодействие 
предсказуемым, типичным, прогнозируемым. Известно, что с наступлением паспортного 
возраста в 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин они перейдут в иную возрастную общность 
и приобретут иной возрастной статус. Также предсказуемо, что дети 6–7 лет, то есть 
школьного возраста, будут включены в следующую возрастную общность. Частью 
социального механизма воспроизводства возрастной общности выступают культурные 
механизмы – через привитие ценности того или иного возраста, через усвоение традиций 
и культурных образцов той или иной возрастной общности. 

Социально-психологические механизмы воспроизводства возрастной общности 
представляют собой сложный комплекс психологических и социальных механизмов 
восприятия, межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия, 
связанного с возрастными отношениями. Одним из основных социально-психологических 
механизмов воспроизводства возрастной общности, на наш взгляд, являются возрастные 
стереотипы. Они формируются в результате взаимодействия различных возрастных 
общностей и отражают их представления друг о друге, в том числе о социальных и 
социально-психологических свойствах и моделях поведения, которые присущи каждому 
из них [3, с. 105–106]. 

Нас интересует, прежде всего, процесс усвоения и переживания людьми 
стереотипов восприятия своего возраста. Именно это процесс и обеспечивает 
воспроизводство возрастной общности. Усваивая возрастные стереотипы, человек 
начинает идентифицировать себя с возрастной общностью и воспроизводить модели 
поведения, присущие ей, автоматически включается в исполнение определенных ролей по 
взаимодействию с другими возрастными общностями. Так, например, вступая в возраст, 
определяемый социальными стереотипами как брачный или детородный, молодые люди 
(принявшие свой возраст) начинают активно искать брачного партнера и планируют 
рождением детей, воспринимают эти события как обязательные, нормативные для этого 
возраста. Проблема заключается в том, что по своим биологическим параметрам 
(биологическому возрасту) человек может быть и должен включаться в определенную 
возрастную общность. Но не всегда он желает этого, не всегда делает это добровольно. 
Порой процесс сопровождается внутриличностными и межличностными конфликтами, 
межгрупповой конкуренцией и противоречиями. 
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Поскольку возрастную общность мы рассматриваем как единство биологического, 
психологического и социального времени, все эти формы времени на уровне социальной 
общности могут находиться в разном соотношении: относительного единства, 
нестыковки, противоречий, дисхроноза. Так, биологический, психологический и 
социальный возрасты каких-то общностей (или отдельных людей) могут соответствовать 
друг другу. Тогда имеет место их единство. Но этого соответствия может и не быть. Когда 
биологический возраст опережает психологический и социальный возраст человека, мы 
называем такого человека акселератом, имея в виду, что в физическом плане он 
соответствует не своему, а более старшему возрасту. В то же время, развитие человека 
(общности) может быть «ниже» физических параметров своего возраста, а по социальным 
и интеллектуальным характеристикам обгонять его. Несоответствие может иметь и иной 
характер: когда последние уступают требованиям возраста (к примеру, дети с 
заторможенным или ограниченным развитием). 

Принятие или, наоборот, неприятие возрастных стереотипов во многом зависит от 
самого возраста – его социальной и психологической привлекательности. В западно-
европейском и российском обществе молодость и зрелость являются наиболее 
предпочтительными возрастными этапами, следовательно, процесс восприятия 
соответствующих возрастных стереотипов протекает, как правило, бесконфликтно и 
гармонично. В то же время пожилой возраст и старость для этих обществ 
непривлекательны, поэтому формально и биологически человек, вступивший в эту фазу 
жизненного цикла, принадлежит к старшей возрастной общности, но не идентифицирует 
себя с ней, а значит, не воспроизводит ее качественных и функциональных характеристик. 
Например, с выходом женщины на пенсию ее социальное окружение, прежде всего, ее 
дети, могут ожидать снижения или прекращения ее профессиональной активности и 
переориентацию, скажем, на воспитание внуков. В этом случае работает возрастной 
функциональный стереотип, присущий российскому обществу: российские женщины по 
достижению пенсионного возраста должны трансформировать свои социальные функции 
и обязанности, то есть стать «настоящими бабушками» и заняться внуками. 

Кто-то действительно воспринимает пенсионный возраст в соответствии со 
сложившимися стереотипами и воспроизводит «синдром старушечьего платка». Кто-то 
активно (почти девиантно) сопротивляется им и внутренне и внешне, наперекор 
ожиданиям продолжая вести активную профессиональную жизнь и образ жизни, 
направленный на самореализацию. Радикальными проявлениями такого сопротивления 
могут стать вступление в новый брак, иногда с более молодым партнером, рождение 
детей, поступление в вуз для продолжения образования, обращение к пластическим 
хирургам и т.д. 

Дискриминируемым часто становится детский возраст. Эйджизм проявляется в 
авторитарном стиле детско-родительского взаимодействия, характере отношений между 
образовательными общностями (учителями и учениками, преподавателями и студентами). 
Интересно, что стратегию «преодоления» возраста в этом случае формируют не сами 
дети, зачастую воспринимающие эйджизм как данность. Это делают их родители, 
расценивающие детский возраст как некое неполноценное состояние, которое «крадет» 
«полноценное» жизненное время взрослого человека. В связи с этим наблюдается 
стремление определенной части родительской общности обеспечить ранее 
интеллектуальное и даже физическое развитие своим детям, раннее «посвящение» их во 
взрослую жизнь. Так, возникает феномен «юных моделей», калькирующих внешний вид и 
модели поведения взрослых, «юных вундеркиндов», лишненных «глупого детства» и др. 
явления потерянного детства. Если немного отступить от возрастных рамок детства, то мы 
увидим, как тенденция искусственного взросления и омоложения зрелости ярко 
проявляется в спорте. Большинство видов спорта чрезвычайно помолодело за последние 
годы. Спортсмен, паспортный возраст которого приближается к 30, зачастую сталкивается 
с социальными барьерами на пути своей спортивной карьеры. Конечно, это явление имеет 
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и биологические предпосылки (акселерацию), но и социальное стереотипизирование 
накладывает на него отпечаток. 

Обозначенное явление в последние годы приобрело масштабы тенденции и 
породило (или обострило) некоторые социальные проблемы. Разрушение определенных 
возрастных стереотипов приводит к размыванию возрастной структуры общества 
(выстроенной не на биологических, а социально-психологических механизмах), усилению 
межгруппой конкуренции за счет снятия функциональной дифференциации возрастных 
общностей. В то же время этот процесс имеет много положительных следствий. Он 
формирует новые пути развития общества и общественных отношений за счет 
высвобождения и актуализации возрастных ресурсов, неиспользованных или 
недоиспользованных из-за действия возрастных стереотипов. Размывание возрастных 
стереотипов способствует укреплению толерантности и выстраиванию на новой основе 
межпоколенного договора. В условиях постарения общества обозначенная тенденция 
открывает экономические ресурсы возраста. Все это свидетельствует о том, что 
возрастная общность образуется и функционирует на основе сложного комплекса 
биологических, психологический и социальных оснований. Ее воспроизводство зависит от 
синхронизации, согласовании этих оснований во времени и может быть построено на 
актуализации позитивных возрастных стереотипов. 
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AGE STEREOTYPES AS A MECHANISM OF REPRODUCTION AGE GROUP 
 
The article presents the results of studies on the influence of age stereotypes at age 

groups reproduction. Reveals author's interpretation of the age groups concept and the 
mechanisms of age groups reproduction. The nature and contradictions of age stereotyping are 
revealed. 

Keywords: age, age groups, age stereotypes, age groups reproduction, mechanisms of 
age groups reproduction. 
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УДК 364.4  
С.А. Анисимов, Б.С. Павлов, Д.Б. Павлов, Л.Б. Сентюрина   

ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ КАК АТРИБУТ ДЕСТРУКЦИЙ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
В предлагаемой статье нетрадиционно анализируются феномен женского насилия 

в сфере семейно-брачных отношений. Рассматриваются два аспекта деструктивного 
поведения женщин в семье: в отношении брачного партнера (мужа, отца) и 
собственных детей. Оценки и выводы авторов основаны на результатах ряда 
социологических опросов, проведённых ими на Среднем и Южном Урале  

 
Ключевые слова: семья, супруги, насилие над личностью, ссора, мать, дети, 

семейные ценности, стабильность брака 
 
«В широком смысле слова семья, – отмечалось в редакционной статье журнала 

«Курьер Юнеско», – это источник жизни и прибежище для ее членов, это институт с 
определенными законами и иерархией, который, хотя иногда для кого-то может 
обернуться тяжким бременем, но вместе с тем, как правило, обеспечивает всеобщее 
благополучие». Выполнение семьей подобной функции предполагает, естественно, 
стабилизацию социально-психологического микроклимата этой первичной социальной 
ячейки общества, максимально исключающего проявления жестокости, садизма, 
оскорблений личности, физического и духовного насилия, как между супругами, так и в 
системе отношений «отцы – дети». 

Насилие над личностью подразделяется на физическое и психическое воздействие 
на индивида. В первом случае речь может идти о побоях, причинении физических 
страданий любым способом. Психическое насилие выражается в угрозах, внушении 
чувства страха, подавлении всякой воли. На рубеже XX–XXI вв. во всем мире заметно 
активизировалась волна протеста физическому насилию личности над личностью вообще 
и, в частности, насилию над женщиной.  

В зарубежной англоязычной социологической и психологической литературе 
используется несколько терминов, характеризующих насилие в семье. «Domestic violence» 
подразумевает насилие, совершенное членами семьи по отношению к другим членам 
семьи – детям, супругу или супруге, родителям, другим родственникам. Используются 
также отдельные специальные термины, относящиеся только к супружеским отношениям 
– «spouse abuse» (злоупотребления в отношении супруги (-а)), «wife battering» (избиение 
жены), «marital rape» (изнасилование в браке). Разработанность категориального аппарата 
по проблеме насилия в английском языке свидетельствует о большом внимании к данной 
проблеме за рубежом. Сама разработанность категориального аппарата в отношении 
насилия, по мнению И. Д. Горшковой и И. И. Шурыгиной, свидетельствует о большом 
внимании к данной теме. При этом некоторые исследователи видят в отсутствии 
соответствующей терминологии проблему для изучения явления насилия в России1. По-
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