
Проблемы старости



Вряд ли кто-то возьмется утверждать и доказывать, что 
социологическая наука уделяла достаточно много 
внимания старости как особому социальному 
феномену. Нынешний интерес социологии к старению 
и геронтологии стимулируется прежде всего 
возрастанием удельного веса пожилых в популяции 
индустриальных обществ и необходимостью 
наращивания объема государственной заботы о 

стариках.



Некоторые общие проблемы 
социологии старости

Старость в современном обществе означает 
неизбежное понижение социального статуса — и в 
филогенетическом (в сравнении с прежними 
обществами), и в онтогенетическом (сравнительно с 
прежними возрастными периодами жизни индивида) 
ракурсах. 

Эти изменения привели к возникновению дискуссии о 
старом возрасте как таком этапе жизненного цикла, 
который связан с освобождением не только от работы, 
но и вообще от многих нормативных обязательств и 
соответственно — со снижением общей 
социабельности.



Процесс старения — это универсальный биологический 
факт. Сегодня люди живут дольше, чем когда бы то ни 
было в человеческой истории. Последствием этого 
становится повышение порогового возраста, в 
котором люди оцениваются окружающими или сами 
себя рассматривают как стариков. 



Пожилой человек в центральной 
России

Всматриваясь в XXI век, мы пытаемся увидеть наше 
будущее и подготовиться к встрече с ним так, чтобы 
эта встреча не оказалась шоком. 

Снижение рождаемости в индустриально развитых 
странах и постарение населения в XXI веке приведет к 
тому, что обеспечение всем необходимым быстро 
растущего числа граждан старшего поколения станет 
одной из наиболее острых социальных проблем.



В последние годы и в России заметно 
активизировались в изучении проблем 
пожилых людей представители 
медицинской науки, психологи, 
геронтологи, социологи, правоведы и 
другие специалисты (В.М. Анисимов, Н.
Ф. Дементьева, Л.Б. Лазебник, Н.К. 
Корсакова, О.В. Краснова, Б.Ю.Шапиро и 
др.).



Вступление в пожилой возраст сопровождается для 
одних резким, для других плавным изменением рода 
занятий, образа и стиля жизни, материального 
положения и других условий жизнедеятельности. 
Самое главное (рубежное) событие для большинства 
пожилых людей, коренным образом меняющее их 
образ жизни и положение в обществе, — выход на 
пенсию.

Прекращение работы как тягостной и неприятной 
обязанности воспринималось с облегчением только 9 
% опрошенных, тогда как во всех возрастных когортах 
и мужчины и женщины (в среднем по 70 %) отмечают, 
что им нравилось работать и расставание с 
привычным и любимым делом, с коллективом — 
вынужденная необходимость.



Материальное положение следует отнести к самым 
важным индикаторам социального положения 
человека. Самая распространенная самооценка 
пенсионерами своего материального положения — 
денег хватает только на еду (66 %), еще 5 % 
утверждают, что живут впроголодь. Однако о 
нивелировании материального положения пожилых 
говорить не приходится: оно достаточно 
дифференцировано, хотя и на очень низком уровне.



Совместное проживание с детьми, родственная помощь 
играет существенную роль в выживании стариков. В 
этой связи семейное положение является еще одним 
важнейшим индикатором положения пожилого 
человека в обществе.

Супружеские пары без детей («пустое гнездо») 
составляют  38 % выборки, супружеские пары с 
взрослыми детьми (семья из трех поколений) — 
редкость — в сумме 10 %.   42 % пенсионеров живут 
одни, причем проживающий в одиночестве мужчина — 
редкость.



С возрастом резко сужается круг общения пожилых 
людей. Чаще всего остается только узкий семейный 
круг. С точки зрения молодого поколения — ситуация, 
близкая к домашнему аресту или самоизоляции.

70 % пожилых утверждают, что общения с детьми для 
них достаточно, четверть сетует, что видятся с детьми 
реже, чем хотелось бы. Есть и противоположное 
суждение (3 %) — общения слишком много, надоедают 
и мешают друг другу.

82 % респондентов, имеющих детей, охарактеризовали 
свои отношения с ними как хорошие, 14 % — не очень 
хорошие и только 1 % — как плохие. 



Для подавляющего числа людей старость и болезни 
неразрывно связаны. В выборке не встретилось 
пенсионеров, назвавших состояние здоровья хорошим 
или отличным. 70 % респондентов отмечают, что в 
молодом и зрелом возрасте, скажем, в 40 лет, они не 
обращали внимание на здоровье. Но жизнь заставила 
изменить взгляды, в результате среди пожилых только 25 
% продолжают халатно или варварски относиться к 
своему организму, остальные предпринимают 
профилактические меры либо следят за здоровьем 
постоянно. Фанатичных приверженцев здоровья, 
подчинивших всю жизнь, все привычки интересам 
здоровья, практически не было и нет. 



Спецификой пожилого возраста является 
краткосрочность жизненных планов, ощущение, что 
жизнь в любой момент может угаснуть. 53 % живут 
только сегодняшним днем, 30 % планируют не более 
чем на год, у 15 % более длительные планы.



В развитых странах есть опыт защиты или 
помощи пожилым людям, но ни в одной 
стране победа над бедностью не 
одержана, пожилые люди не заняли 
равного с другими поколениями места в 
обществе.
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