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ГЕВОРКЯН К. Г.  
 

В последнее время появилось немало работ, посвященных ис-
следованию различных аспектов жизнедеятельности пожилых людей 
(А. Адоян, А. Айрян, Г. Априкян, С. Лисицян, Ю. Гаспа-       рян, А. 
Восканян). Однако все еще не в полной мере раскрыта 
геронтологическая проблематика межпоколенческих отношений, что 
затрудняет коррекцию социальной политики государства в направлении 
минимизации масштабов проявления эйджизма и преодоления его 
негативных последствий, формирование общественного мнения по 
комплексу вопросов, связанных с отношением к старости. 

В социологии как науке используется множество подходов, 
анализирующих поведенческие модели пожилых людей. Задачей 
данной работы является изучение возможностей теории социального 
обмена (бихевиористический подход) при интерпретации разных 
психотипов1 пожилых людей и их социального контакта с окружающим 
миром. На основе проведенных нами эмпирических исследований2 и 
существующих теорий социального обмена попытаемся представить 
взаимодействие пожилого человека с обществом как обмен “выгодами”, 
приносящий пользу обеим сторонам. 

В свете проведенных нами эмпирических исследований рассмотрим 
теории социального обмена. К примеру, теория Джорджа Хоманса 
носит преимущественно микросоциологический характер, акцентируя 
ценностно-нормативный уровень взаимодействия. Анализ данной 
теории в контексте выделенных Хомансом шести аксиоматических 
положений (постулатов), закономерностей элементарного социального 
поведения3, призванных кон- 
 
 
 

                                                 
1 Психотип — тип психики, модель поведенческой структуры личности и внешних 

признаков ее взаимодействия с окружающей средой в тех или иных ситуациях. Для 
пожилых людей внешними признаками психотипа могут быть разные 
геронтологические риски: плохое здоровье, отчуждение от родных и общества в целом, 
потеря супруга и т. д. 
2 Статья подготовлена на основе материалов социологического исследования 

“Социокультурное отношение к старости и ее восприятие в Армении”, выполненного 
при участии автора в 2006-2009 гг. 
3 Хоманс Дж.Хоманс Дж.Хоманс Дж.Хоманс Дж. Социальное поведение: его элементарные формы (Социальные и 

гуманитарные науки, сер. 11, Социология, 2001, N 2, с. 124). 
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кретизировать понятие сети обмена, имеет существенное значение для 
оптимизации поведения пожилых людей и их интеракций в самых 
различных социальных структурах и сферах. 

В своих теоретических разработках П. Блау и Р. Эмерсон стремятся 
усилить концепцию обмена за счет перехода к более широким 
структурным связям на основе структурно-функционального анализа 
взаимодействия, пытаясь на базе изучения общественной жизни найти 
переход от микросоциологического к макросоциологическому уровню, 
что позволило бы сочетать анализ человеческого поведения и 
деятельности социальных структур различной степени сложности. П. 
Блау концентрируется на синтезе бихевиористического и структурно-
функционального подходов. Обращение к теории Блау в контексте 
принципов межличностного обмена дало нам возможность представить 
процессы социальной интеграции пожилых людей, их связи, конфликта 
и неразрешимости в терминах социального обмена. При этом П. Блау 
определяет обмен как “особый тип ассоциации, включающий действия, 
зависящие от получаемых со стороны других лиц вознаграждений  и 
прекращающиеся с окончанием ожидания этих вознаграждений”4. П. 
Блау выделил четыре основных вида вознаграждений (подкрепителей 
отношений обмена): деньги, социальное одобрение, уважение, уступки, 
при этом самое высокое вознаграждение получают обладатели власти. И 
в том случае, если после ухода на пенсию пожилые люди продолжают 
свою трудовую деятельность и имеют существенный вклад в семейный 
бюджет, они, как правило, продолжают находиться на верхних ступенях 
иерархии власти, престижа, одобрения и богатства. 

Социальный обмен характеризуют различные уровни и формы 
межличностного и социального взаимодействия, выступая тем самым в 
качестве как реальных, так и идеальных типов поведения. Координация 
действий представителей старшего поколения стала возможной 
благодаря общим ценностям нашего общества, которые являются 
посредником для необходимых косвенных обменов.  

Р. Эмерсон позиционирует на изучении сетей обмена. Понятие сетей 
обмена5 объединяет изолированных индивидов с более  
 
 
 
 

                                                 
4  Blau P. Exchange and Power in Social Life, N.Y., 1964, p. 6.   
5 Понятие “сеть обмена” у Эмерсона означает конкретную социальную структуру, 

которая создается в результате взаимоотношений обмена между действующими 
субъектами. В данном случае понятие “сеть обмена” используется как основной способ 
поведения пожилых людей в ходе их взаимодействия с другими. 
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крупными группами и общностями индивидов. При анализе по-
веденческих паттернов поведения престарелых людей мы апеллировали 
к данной теории, поскольку некоторые представители пожилого 
возраста по стечению обстоятельств оказывались вне общества. Именно 
в контексте теории сетевого обмена Эмерсона нами исследован обмен 
между пожилыми людьми с доминантой на обменные отношения 
между позициями внутри социальных сетей (отношение власти и т. п.). 

Исследование рассматриваемой проблемы было сфокусировано на 
многопоколенных семьях с пожилыми людьми, члены которых в 
качестве одного из неприемлемых психотипов, инициирующих 
возникновение конфликтных ситуаций, назвали "упорное желание 
прародителей учить их “правильной” жизни". Сбор и анализ материала 
проводился биографическим методом6 с помощью отчетливо 
структурированного нарративного интервью. Эмпирическая база 
представлена 197-ю интервью с пожилыми людьми (60 лет и старше), 
проживающими совместно со своими родственниками. Опрашивались 
жители Армении (апрель 2006 – ноябрь 2009 г.)*. 

Результаты исследования позволяют заключить: 
1. Пожилые люди, часто получавшие вознаграждения за соот-

ветствующие действия, с большей вероятностью и определенной  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6    Девятко И. Ф.Девятко И. Ф.Девятко И. Ф.Девятко И. Ф. Методы социологического исследования, Екатеринбург, 1998,      с. 40. 
При опросе был использован биографический метод с целью большей достоверности в 
описании личностной “подкладки” событий. Однако не следует забывать ,что 
автобиография – это реконструированная субъектом в определенный момент жизни 
история. Главная претензия к достоверности собранных данных состоит в том ,что 
вероятны смещения и ошибки , вызванные и стремлением рационально мотивировать 
любой поступок с точки зрения  “сегодняшнего” мировосприятия , и необходимостью  
придать информации некоторую литературную форму . Для достижения  достоверности 
и объективности при анализе “историй жизни” нами была использована 
методологическая триангуляция. Термин “триангуляция” был предложен Н.Дензиным 
и означает соотнесение результатов с другими данными или информацией другого 
типа. Н. Дензин выделяет четыре ее вида :  триангуляция  данных –соотнесение данных 
с учетом времени ,места , участников ;  триангуляция  исследователей – использование 
данных ,об одном и том же феномене разних наблюдений ; триангляция теорий – 
использование данных , полученных в различных теоретических перспективах  в 
изучении одного и того же комплекса объектов; методологическая триангуляция  , или 
использование различных методов для изучения одного объекта и вариации данных 
внутри  одного метода. 
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частотой осуществляли их в дальнейшем. Именно с осуществлением 
этих действий они и связывали свою успешность. 

2. Если в прошлом тот или иной стимул был связан с возна-
граждением действия человека преклонного возраста, то в пенсионном 
возрасте он в основном совершал такое же или похожее на него 
действие, обосновывая его желанием быть полноправным членом 
семьи. 

3. Чем большую ценность представлял для человека результат его 
действия, тем более вероятным было совершение им данного действия 
и в третьем возрасте. 

4. Прародители, получавшие определенную награду за свои действия 
в недавнем прошлом, менее ценили их при последующем получении, 
вследствие чего испытывали чувство депривации. 

5. Если действие пожилого человека не вызывало ожидаемого 
вознаграждения или неожиданного наказания, он испытывал состояние 
гнева, и возрастала вероятность того, что более функционально 
значимым для него станет агрессивное поведение; если действие 
пожилого человека получало ожидаемое (либо даже большее) 
одобрение или не приводило к ожидаемому наказанию, то он 
испытывал чувство удовольствия, и тогда возрастала вероятность того, 
что он воспроизведет одобряемое поведение, поскольку оно было для 
него более ценным. 

6. При выборе между альтернативными действиями представитель 
старшего поколения изберет то, для которого ценность результата, 
помноженная на вероятность его получения, наибольшая. 

Особенности модели обмена представителей третьего поколения 
обобщенно можно представить следующим образом: 

• пожилые люди редко преследуют одну цель; 
• они непоследовательны в выборе; 
• у них нет полной информации о выборе; 
• они не свободны от обязательств, их ограничивающих; 
• ценности в их представлении часто расплывчаты. 
Пожилой человек может моделироваться через мотивацию интересов 

или вознаграждений/наказаний, т. е. его поведение может быть 
рассмотрено через его мотивацию. Большинство ситуаций обмена 
между пожилым человеком и членами семьи представляет собой обмен 
ценностями. Сетевой анализ основывается на эмпирическом описании 
структур взаимодействий, которые строятся в форме сети. 
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Обобщая вышепредставленные теории обмена, можно отметить, что с 
их позиции были охарактеризованы различные уровни и формы 
межличностного и социального взаимодействия пожилых людей, 
которые выступали тем самым в качестве как реальных, так и идеальных 
типов поведения. Парадигма обмена Хоманса, Блау и Эмерсона была 
использована для интерпретации семейных взаимоотношений пожилых 
людей как способ решения многих сложных проблем, возникающих в 
процессе социального взаимодействия. Все отношения обмена были 
интегрированы на основе общих ценностей, норм, взаимных обяза-
тельств, однако изначально они содержали в себе источники 
дисбаланса, которые могли привести к конфликту. Таким образом, 
можно выделить основные моменты в отношениях обмена между 
пожилыми людьми и любыми другими социальными единицами: 
взаимное притяжение, конкуренция, дифференциация, интеграция и 
оппозиция, которые действуют на всех уровнях социальной 
организации. 

Анализ результатов исследования позволяет заключить, что все 
члены семейной группы делают усилия для достижения согласия в 
вопросе организации семейной жизни. Структура внутрисемейных 
взаимодействий фиксирует уважение и толерантность ко всем членам, 
независимо от их возраста. В противном случае молодые члены семьи 
удовлетворяют свои интересы, а о пожилых вспоминают в последнюю 
очередь. 

Таким образом, знание возрастной специфики организации 
повседневного опыта внутрисемейных отношений пожилых людей дает 
нам возможность конструктивно разрешить внутрисемейные 
конфликты. 

 

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԸՆՏԱՆԵԿԱՆԸՆՏԱՆԵԿԱՆԸՆՏԱՆԵԿԱՆ    ԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻԿՅԱՆՔԻ        
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ    ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ    ՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄՏԱՐԻՔՈՒՄ        

 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ք. Գ. 
 

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
 

Երրորդ սերնդի ներկայացուցիչների ներընտանեկան հարաբերություն-
ների վերլուծությունը, հիմնված Ջ. Հոմանսի, Փ. Բլաուի և Ռ. Էմերսոնի 
սոցիալական փոխանակման տեսության վրա, ցույց է տալիս, որ տարեց 
մարդը կարող է փոփոխվել հետաքրքրությունների կամ խրախուսումների 
(կամ պատիժների) դրդապատճառներից ելնելով. այն տարեցները, որոնք 
հաճախ խրախուսանքներ են ստանում որոշակի գործողությունների դիմաց, 
մեծ հավանականությամբ և որոշակի հաճախականությամբ դրանք 
իրականացնում էին նաև հետագայում, առաջացած տարիքի մարդիկ, որոնք 
իրենց գործողությունների համար որոշակի պարգևներ էին ստացել  
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ոչ հեռավոր անցյալում, պակաս էին գնահատում դրանք հաջորդ խրա-
խուսանքների ժամանակ, ինչի հետևանքով էլ անբավարարվածության 
զգացում էին ունենում. այլընտրանքային գործողությունների միջև ընտ-
րության դեպքում ավագ սերնդի ներկայացուցիչը ընտրում էր այն մեկը, որի 
արդյունքի արժեքը և այն ստանալու հավանականությունը առավելագույնն 
էին: 

Ընտանեկան խմբի բոլոր անդամներն էլ պիտի ջանքեր գործադրեն 
համաձայնության հասնելու ընտանեկան կյանքի կազմակերպման և գոր-
ծառնության ասպարեզում: Ներընտանեկան հարաբերությունների կա-
ռուցվածքը հարգանք և հանդուրժողականություն է պահանջում բոլոր 
անդամների նկատմամբ` առանց տարիքային խտրության: 

Տարեց մարդկանց ներընտանեկան հարաբերությունների առօրյա փորձի 
կազմակերպման գիտակցումը հնարավորություն է տալիս լրջմտորեն 
լուծելու ներընտանեկան բախումները: 


