
30 
 

М.А. Зыскина  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Современный этап радикальных политических и экономических реформ в 

России сопровождается кардинальным преобразованием социальной структуры 
российского общества. Социальная трансформация происходит вследствие из-
менения социального положения людей путем формирования новых и измене-
ния прежних социальных групп, слоев, отличающихся друг от друга по ряду 
значимых параметров, в том числе отношению к формам собственности, каче-
ству жизни и уровню доходов, ценностным ориентирам. 

Пожилые люди - одна из самых представительных демографических и 
социальных групп населения, социальное положение которых претерпело су-
щественные изменения. 

Социальное положение как устойчиво воспроизводимый в данном обще-
стве тип жизнедеятельности людей, который формируется совокупностью ре-
ально доступных им условий и способов жизнедеятельности и определяет их 
фактические возможности в данном политическом, экономическом, социокуль-
турном пространстве и времени, в конечном счете обуславливает социальный 
тип личности в совокупности её устойчивых социальных качеств, определяю-
щих принадлежность к какой-либо социальной общности, социальной группе.  

Социальные качества фиксируют общественно определенные характери-
стики социальной личности, социальных групп, неотъемлемые от способа их 
существования в данном политическом, экономическом, социокультурном про-
странстве и времени. 

Социальное положение представляют основную комплексную характери-
стику жизнедеятельности населения в целом и его отдельных социальных 
групп, слоев, состояние и динамика которой выражают цели и результаты со-
циальной политики. Кроме того, это структурно оформленный (социально 
дифференцированный), реально достигнутый исторический рубеж развития 
общества, составляющих его социальных групп и личностей; итог его предше-
ствующего культурного развития; накопленный уровень цивилизованности и 
одновременно исходный (стартовый) рубеж дальнейшего развития. 

Устойчивость социального положения граждан, семей, социальных 
групп, наличие возможностей для его улучшения, реальная динамика улучше-
ний характеризуют благополучное, прогрессивно развивающееся общество. От-
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сутствие или утрата этих качеств свидетельствуют о неблагополучии, кризис-
ности, застое и регрессе общества. Именно социальное положение является ос-
новным предметом (объектом) социальной защиты и фундаментом социальной 
защищенности.[1, c.15]. 

Место и роль пожилого человека в обществе определяется: профессио-
нальной активностью и соразмерностью индивидуальным возможностям; инте-
ресами внетрудовой деятельности; физической активностью, соответствующей 
состоянию здоровья; условиями и образом жизни. 

В современной России экономические и социальные реформы, имеющие 
революционный характер, сопровождаются быстрыми, качественными и коли-
чественными изменениями таких социальных систем, как государство и обще-
ство. В этих условиях существенно меняется круг, уровень и распределение со-
циальных рисков (опасности  неустойчивости и ухудшения социального поло-
жения), складываются существенные несоответствия рисков и защиты от них, 
скачкообразно устаревает прежняя система социальной защиты, тогда как фор-
мирование новой системы резко расходится с ожиданиями тех, кто подвергает-
ся рискам. При выработке концептуальных подходов, моделировании и внедре-
нии технологий социальной защиты пожилых людей в современной России 
(как, впрочем, и других граждан) необходимо проявлять повышенную чуткость 
к конкретно – историческим условиям. Нередко пожилых людей в социально - 
стратификационном отношении рассматривают в связи с возрастной структу-
рой общества. Такой подход не всегда бывает полноценным для решения раз-
личных социальных проблем в интересах данной категории граждан. Положе-
ние пожилого человека в социальной структуре российского общества следует 
рассматривать и в других видах социальной структуры, представляющей сово-
купность устойчивых социальных связей между различными сферами общества 
и между социальными институтами и организациями. Пожилые люди прини-
мают участие в функционировании и развитии таких основных сфер общества, 
как экономическая, политическая, социальная и духовная. Они также учувст-
вуют в функционировании социальных институтов и организаций – массовых, 
деловых, добровольных, иногда принудительных (психиатрические больницы 
или тюремное заключение по решению суда). 

Пожилой человек включен в социальную структуру как устойчивую связь 
социальных статусов и ролей. Однако его социальные статусы и роли изменя-
ются, происходит трансформация его взаимоотношений с обществом, образа 
жизни. Так, может сократиться или прекратиться трудовая деятельность, одно-
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временно может активизироваться общественная деятельность в различных со-
циальных группах по интересам. Поэтому одни социальные статусы и роли по-
жилые люди утрачивают, а другие приобретают. 

Пожилые люди живут в социально-территориальных общностях, которые 
представляют совокупность устойчивых связей между людьми и условиями их 
жизнедеятельности в регионах, городских и сельских поселениях – социально-
территориальную структуру. В настоящее время в Свердловской области про-
живает 1 229 615 граждан пожилого возраста. 246 248 из них проживает в г. 
Екатеринбурге, остальные 80% граждан пожилого возраста проживают в обла-
стных городах и населенных пунктах. 

Положение пожилых людей в социально классовой структуре общества 
различно. Они могут быть представителями буржуазии, рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции, заниматься индивидуальной трудовой деятельно-
стью, личным подсобным хозяйством, принадлежать к лицам свободных про-
фессий. Пожилые люди могут заниматься или не заниматься трудовой деятель-
ностью, входить в состав экономически активного, или экономически неактив-
ного населения. Возрастные границы экономической активности населения не 
совпадают с возрастными границами трудоспособного населения и составляют 
55 - 72 года. При этом уровень экономической активности зависит от возраста 
человека, снижаясь в возрастной категории от 60 до 72 лет. 

В период активного реформирования российского общества 90х годов 
уход пожилых людей с рынка труда стал особенно интенсивным и доля пожи-
лых работников занятых в экономике в настоящее время не превышает 4 % ме-
жду тем среди стран европейского союза вес работающих пенсионеров после 65 
лет колеблется от 2,5 до 14,5 %. В 2008 году в Свердловской области в сфере 
трудовых отношений было занято 418 887 граждан пенсионного возраста. 

Новое пенсионное законодательство позволяет работающим пенсионерам 
получать пенсию в полном размере, поэтому численность пенсионеров, кото-
рые будут продолжать работать, может увеличиться. Виды пенсий оказывают 
влияние на трудовую активность пенсионеров. Например, высокая трудовая ак-
тивность свойственна лицам, получающим пенсию за выслугу лет, то есть пен-
сионирование по сравнению с общепринятым возрастом выхода на пенсию. 
Интересно, что и при оформлении досрочной пенсии в связи с работой на вред-
ном производстве более 20 % продолжают работать. Низкий уровень трудовой 
активности наблюдается только у оформивших пенсию по инвалидности или 
как многодетные матери. Вместе с тем из-за снижения конкурентоспособности 
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на рынке труда пожилые люди могут оказаться безработными. В зависимости 
от состояния здоровья, уровня дохода, престижа профессии и других факторов 
пожилые люди могут продолжать свою трудовую деятельность и оставаться в 
составе социально – профессиональной структуры общества, объединяющей 
людей по профессиональному признаку. 

Исследования ИСЭПН РАН (2002год) выявили, что пожилые и старые 
люди – это значительный, но невостребованный обществом потенциал: 39,2 % 
опрошенных представителей старшего поколения хотели бы продолжать рабо-
ту; от 1,6 до 8 % надеется иметь собственное дело; 36,8 % мужчин и 28,5 % 
женщин  хотели бы на добровольной основе заниматься общественно полезной 
деятельностью. 

В нашей стране у многих пожилых людей основным источником дохода 
является пенсия; у тех, кто продолжает работать, к пенсии прибавляется зара-
ботная плата. По состоянию на 1 июля 2009 года среднемесячная начисленная 
пенсия составила 5 270 рублей, величина прожиточного минимума для пенсио-
неров – 4213 р. По данным официальной статистики, 228 579 человек имели 
доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 18% от численности по-
жилого населения Свердловской области. Если рассматривать социальную 
стратификацию по уровню доходов, состоящую из пяти выделяемых слоев – 
богатые, состоятельные, обеспеченные, малообеспеченные и необеспеченные, 
то значительная часть пожилых людей относится к малообеспеченным и не-
обеспеченным слоям населения.  

В стремлении выжить и адаптироваться в новой реальности, пожилые и 
старые люди полагаются преимущественно на свои собственные силы и по-
мощь близких: 43% надеяться на подсобные хозяйства или дачные участки; 
40,5% полностью надеются на собственное умение приспосабливаться к жиз-
ненным трудностям; 23,7% на помощь от детей. 

В социальной структуре общества существует социальное перемещение 
людей, связанное с изменением их социального положения, переходом от од-
ной социальной позиции к другой. У пожилых людей в основном преобладает 
нисходящая вертикальная мобильность. Их горизонтальная мобильность связа-
на, например, с переходом из политической элиты в экономическую и в обрат-
ном направлении, из одного городского поселения в другое городское поселе-
ние, из сельской территориальной общности в городскую, из одной профессио-
нальной группы в другую при сохранении профессионального статуса. Воз-
можно совмещение горизонтальной и вертикальной мобильности, например, 
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при переходе на работу в другую организацию с повышением должности. Во-
прос о таких перемещениях применительно к пожилым людям до настоящего 
времени не изучался. 

Пожилые люди  входят в состав этнических общностей, устойчивые связи 
между которыми образуют национально – этническую структуру общества. 
Существенных различий между российскими этносами применительно к коли-
честву пожилых людей в статистике не отмечается. 

Исследователи не обнаружили в доступной им литературе достоверных 
источников информации по социально – культурной структуре пожилых лю-
дей. Есть отдельные сведения о том, что пожилые люди отличаются низким 
уровнем образования (около 30% имеют начальное образование и 18% закон-
чили среднюю школу). Пожилой человек может по собственному желанию уча-
ствовать в общеобразовательной и профессиональной подготовке, повышая, та-
ким образом, свой социально-культурный и профессиональный уровень. Как 
показали исследования 18,8 % мужчин и 6,9% женщин выразили желание овла-
деть компьютерной грамотой, которая, по их мнению, открывает доступ к но-
вым рабочим местам, к иному досугу, служит сокращению информационного 
разрыва между поколениями. 

В пожилом возрасте у многих людей (не только верующих) усиливается 
интерес к религии. Их волнуют мировоззренческие вопросы, религиозные про-
блемы, поэтому многие из них пытаются найти свое место в конфессиальной 
структуре общества, основными элементами которой являются социальные 
группы, складывающиеся в разных религиозных конфессиях. Исследователи 
показывают, что пожилые люди тяготеют к традиционным религиям. 

Таким образом, в разных типах и видах социальной структуры общества 
положение пожилых людей неодинаково. При реализации тех или иных соци-
альных технологий, принципов ООН в отношении пожилых людей, проведении 
социальной политики, направленной на улучшение их жизни, данное обстоя-
тельство необходимо принимать во внимание. Учет реального положения по-
жилых людей в социальной структуре позволит создать условия для активного 
участия в жизни общества, усилить социальную защиту, более эффективно 
проводить социальную работу с ними по всем направлениям. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ 

 
В последнее десятилетие усилился интерес отечественной науки к изуче-

нию семьи. Наметился комплексный, междисциплинарный подход к исследо-
ванию проблем российской семьи, ее социально-экономических, демографиче-
ских, социально-правовых, психолого-педагогических и других аспектов.  

Семья — это одна из систем социального функционирования человека, 
важнейший социальный институт общества, который меняется под влиянием 
социально-экономических и внутренних процессов. Современная семья пере-
живает сложный период развития: осуществляется переход от традиционной 
модели семьи к новой, меняются виды семейных отношений, роли и функцио-
нальная зависимость супругов, положение детей в семье. 

По мнению социолога М. С. Мацковского, при анализе семьи как малой 
социальной группы целесообразно выделять три основных типа характеристик: 

Характеристика группы в целом: цели и задачи семейной группы, состав 
и структура семьи, социально-демографический состав семьи, групповая спло-
ченность и т.д. 

Характеристика связей и отношений семейной группы с более широкими 
социальными системами в рамках социальной структуры общества. Здесь, пре-
жде всего, следует выделить функции семьи по отношению к обществу. Цели, 
задачи и функции семьи по отношению к индивиду, групповая регуляция пове-
дения и взаимодействия в семье, групповой контроль, групповые санкции, 
включенность индивида в жизнедеятельность семьи [2, с.14]. 

Семья как малая социальная группа имеет ряд психологических особен-
ностей, характерных только для нее: 


