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ПОЖИЛАЯ СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема соотнесения установок 

пожилой семьи к новой роли, статусу и функциям необходимых для адаптации 

в обществе. Изучаются обстоятельства, мешающие закреплению ценности 

пожилой семьи и как института общественного развития и признанию пожилой 

семьи в современном обществе: общественная эксплозия пожилых супругов, 

или семьи пожилой супружеской пары; индивидуальная обособленность 

пожилой семьи; затруднения в реализации семейных функций; 

неудовлетворение экзистенциальных потребностей, с помощью которых 

пожилая семья соединяется с обществом. 
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Annotation: The article deals with the problem of correlating the attitudes of 

an elderly family to a new role, status and functions necessary for adaptation in 

society. The circumstances that prevent the consolidation of the value of the elderly 

family as an institution of social development and the recognition of the elderly 

family in modern society are studied: the social explosion of elderly spouses, or the 

family of an elderly married couple; the individual isolation of an elderly family; 

difficulties in implementing family functions; dissatisfaction with existential needs 

through which an elderly family connects with society. 
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В настоящее время одним из центральных факторов, обусловивших 

необходимость совершенствования политики и практики социальных 

институтов в отношении пожилых людей, в частности пожилых семей является 

ускорение процессов старения населения, имеющее общемировой характер. В 

связи с этим весьма важным является закрепление ценности старости как 

фактора общественного развития, воспитание уважительного отношения к 

пожилым людям, признание их роли в современном обществе. Ведь чем больше 

пожилых семей с активной жизненной позицией, тем более совершеннее будет 

наше будущее [1, с. 25]. В современных условиях пожилые семьи представляют 

собой одну из самых многочисленных демографических групп, обладающих 

мощным человеческим ресурсом и сохраняющим высокий социальный 

потенциал.  

Изучив научную литературу по данному вопросу можно предложить 

следующее определение пожилой семьи: пожилая семья – это семья имеющая 

стаж семейной жизни более 20 лет, в которой возраст супругов является 

пенсионным или превышает пенсионный возраст. Пожилая семья должна 

обладать социальным потенциалом. Социальный потенциал пожилой семьи – 

это совокупность объединенных в систему, имеющихся у пожилых людей 

возможностей вести социально-активную жизнь. В социальной работе с 

пожилыми семьями важно проводить работу в направлении помощи в 

сохранении и реализации этого потенциала самими пожилыми людьми, что 

возможно сделать, прежде всего, через социальную активизацию пожилых 

граждан. 

Сохранение социального потенциала пожилая семья в первую очередь, 

связывает с получением помощи от государства, от социальных служб. 

Пожилые люди сюда относят достойную пенсию, которая позволит обеспечить 

безбедное существование, доступность объектов социальной инфраструктуры, 

качественное социальное обслуживание.  

На втором месте по значимости факторов, способствующих сохранению 



социального потенциала пожилые семьи, относят помощь семье, детям, внукам, 

востребованность в семье. Наиболее значимой лично для пожилой семьи 

ценностью называют «востребованность», «семейную взаимопомощь», «семья, 

внуки, продолжение рода».  

Третьим фактором, пожилые семьи отмечают получение помощи от 

семьи, детей, внуков, родственников. Большинство пожилых семей не 

способны справиться с многообразие проблем без помощи детей и внуков.  

Четвертым фактором, определяющим сохранение социального 

потенциала пожилые семьи отмечают возможность использовать свои знания, 

умения и навыки в обществе. Это такие потребности как: «потребность в 

официальном трудоустройстве», «потребность в дополнительном заработке». 

Можно выделить факторы, способствующие и препятствующие 

сохранению социального потенциала пожилых людей.  

Способствующими факторы: необходимость заботиться о ком-либо 

(супруг, дети, внуки и другие родственники); поддержка родственников, семьи; 

удовлетворенность качеством социального обслуживания; стремление 

продолжить трудовую деятельность, самореализоваться в любимом деле.   

Препятствующие факторы: возрастные проблемы со здоровьем; 

недостаточно высокий уровень материального благосостояния; проблемы 

доступности социального сервиса (коммерциализация); проблемы и конфликты 

с родственниками. 

Существование пожилой брачной четы может значительно поменяться в 

один день, когда подросшие дети примут решение проживать самостоятельно и 

забудут родителей. Чаще всего оба супруга почти одновременно выходят на 

пенсию, в дальнейшем вдруг исчезают многочисленные друзья, и пожилые 

супруги постепенно оказываются одни, привыкая к печальному уединению 

один на один. В подавляющем большинстве сложности и проблемы возникают 

именно в межличностных взаимоотношениях пожилых семей с другими 

членами семьи и членами современного общества [2, с. 59]. 

Однако следует отметить, что социальные функции пожилой 



супружеской пары не всегда реализуются должным образом. И как следствие 

возникают ряд обстоятельств, мешающих признанию пожилой семьи в 

современном обществе: общественная эксплозия пожилых супругов, или семьи 

пожилой супружеской пары; индивидуальная обособленность пожилой семьи; 

затруднения в реализации семейных функций; неудовлетворение 

экзистенциальных потребностей, с помощью которых пожилая семья 

соединяется с обществом. 

В современном обществе меняются роли и функции пожилой семьи как 

малой группы и данный процесс находится в прямой взаимосвязи с теми 

процессами которые происходят в обществе. 

Степень цивилизованности общества напрямую зависит от положения в 

нем пожилых людей, следовательно, будущее страны, ее стабильное 

социальное развитие зависит от организованного решения проблем пожилых 

граждан. В современном обществе идет оспаривание стереотипов о 

непременности ухудшения здоровья, сокращения социальных связей и 

снижении активности в пожилом возрасте. Наше видение пожилого возраста – 

это увеличение периода жизни человека с обширными возможностями 

личностного развития и с благоприятными изменениями качества жизни 

пожилого человека. 

Следует отметить, что перемены социально-экономической и 

политической жизни российского общества существенно изменили семейно-

бытовую сферу, что напрямую сказалось на пожилой семье и роли, которую 

она выполняла в традиционном обществе. 

Также важно отметить, что с одной стороны, в современном обществе 

пропагандируется активная старость, а с другой, социальный статус и роли 

многих пожилых людей имеют тенденцию к резкому снижению. Это 

происходит в силу ряда причин: «объективно низкий материальный уровень, 

плохое здоровье большинства пожилых делает их объектами социальных 

защиты; внедрение высоких технологий в быт современного общества делает 

пожилое население беспомощными перед требованиями нынешней техники 



культуры, что также требует системной работы со стороны государства по 

организации непрерывного образования для пожилых граждан; разрыв 

поколений на предыдущем историческом этапе в силу объективных 

исторических событий (разрушение межпоколенческих связей в период 

революции, гражданской и Второй мировой войны, сталинских репрессий, 

массовых комсомольских строек)» [3, с. 137]. 

В современном обществе пенсионный период также является одним из 

закономерных и актуальных этапов жизненного пути семьи и ее онтогенеза. 

Выход на пенсию супругов, часто рассматривается как кризис в развитии 

семьи, где происходят изменения, свойственные только пожилой семье. 

Социальная идентификация пожилой семьи – это процесс социального и 

индивидуального соотнесения семьи  посредством отождествления с 

социальными образцами, группами, ролями, которые пожилая семья 

воспринимает как свои, по отношению к которым она в наибольшей степени 

способна почувствовать «мы». 

В современный период социально-экономического развития социальная 

идентификация пожилых супругов происходит труднее. Кроме того, что сами 

пожилые супруги нередко воспринимают снижение собственного качества 

жизни, как естественный физиологический процесс, так еще и ускорение 

научно-технического процесса у пожилых семей вызывает сложности с 

освоением ими знаний и навыков, усвоением стереотипов поведения, 

ценностных ориентиров, которые обеспечивают адекватное участие в 

различных формах социального взаимодействия. 

В социальной работе с пожилыми семьями важно проводить работу в 

направлении помощи в сохранении и реализации этого потенциала самими 

пожилыми людьми, что возможно сделать, прежде всего, через социальную 

активизацию пожилых граждан. 

Организационно-правовую основу реализации мер социальной 

активизации пожилых людей в современной России составляет, прежде всего, 

федеральный проект «Старшее поколение», входящий в национальный проект 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/3


«Демография». Проект носит межведомственный характер и направлен на 

создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами 

здорового образа жизни. 

В Республике Мордовия для достижения целей, поставленных проектом 

«Старшее поколение» разработан и утвержден региональный проект 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения». Основным субъектом 

реализации данного проекта в республике является Министерство социальной 

защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. При этом в 

реализации проекта «Старшее поколение» в регионах России отмечается ряд 

проблем.  

Наши рекомендации по совершенствованию использования социальной 

активизации для сохранения социального потенциала пожилых семей:  

1) семья и социальная служба должны действовать совместно, решать 

проблемы сообща. Так семья может помочь пожилому человеку там, где это не 

входит в компетенцию социальной службы и наоборот; 

2) перспективными технологиями активизации пожилых людей 

являются: «Школа реабилитации и ухода», «Школа родственного ухода», 

основной задачей которых является совместная деятельность и специалистов 

социальной службы, и семьи по сохранению социального потенциала пожилого 

человека.  

3) развитие социального туризма – это новая форма обслуживания, 

направленная на сохранение социальной активности, здоровья, организации 

правильного и полезного отдыха, работоспособности пожилого человека; 

4) развитие клубной и кружковой деятельности, позволяющей раскрыть 

творческий потенциал граждан пожилого возраста и способствующей общению 

и развитию кругозора. 

Таким образом, принцип активизации является одним из перспективных 

направлений сохранения социального потенциала пожилых семей с помощью 



семьи и социальной службы. 

В заключении необходимо отметить, что на примере особенностей 

социальной идентификации пожилой семьи мы выяснили, что решение 

социальных проблем общества должно начинаться с построения отлаженной 

системы социальной политики. В рамках нее необходимо правильно расставить 

приоритеты, определить шаги (этапы) решения социальных проблем, 

использовать все имеющиеся ресурсы и согласовать государственные 

обязательства с его экономическими возможностями. Необходимо выделение 

категории «пожилая семья», как категория семей, нуждающихся в социальной 

помощи и защите, чтобы процесс получения государственной и социальной 

помощи был более целенаправлен. Процесс социального содействия пожилой 

семье будет проходить успешно, если будут полностью удовлетворены 

потребностью пожилой семьи в осмысленном социальном существовании в 

ситуации трансформации семейных ролей и функций. Однако современные 

социально-экономические условия определяют стиль жизни пожилой семьи по 

принципу «от пенсии до пенсии», пожилые супруги вынуждены ограничивать 

свои потребности и интересы, что затрудняет процесс социальной 

идентификации семьи. 
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