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Актуальность выбранной темы исследования определена потребностью в социальной интеграции пожи-
лых людей в современные реалии общественного развития. Она (потребность) связана с демографическим фак-
тором, а именно с повышением доли пожилых людей в социальной структуре общества, что неизбежно ведет 
к трансформации социально-демографической структуры. При этом включенность пожилого человека зависит 
от наличия социальных барьеров, которые включают в себя коммуникативные помехи, возникающие из-за несо-
впадения социальных ценностей, установок, а также противоборства социальных ролей в межпоколенческом 
взаимодействии.
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В истории человечества к пожилым людям 
и к старости было различное отношение. Данная 
тема всегда была достаточно актуальна. Основ-
ным тезисом многих исследователей является 
мысль о том, что роль пожилого человека в соци-
альном мире определяется совокупностью геогра-
фических, экономических, исторических, социо-
культурных и прочих факторов. При этом степень 
включенности пожилого человека в социальную 
жизнь, его интеграции в общественное простран-
ство зависит от умения преодолевать социальные 
барьеры, представляющие собой коммуникатив-
ные помехи, возникающие из-за несовпадения со-
циальных ценностей, установок, противоборства 
социальных ролей в межпоколенческом взаимо-
действии. 

Категорию «поколение» рассматривают со 
следующих позиций:

- как социальную общность, стратифициру-
емую по возрасту (дети, молодежь, люди среднего 

возраста, пожилые люди); 
- как «символическую общность современ-

ников, живущих в определенный период развития 
общества»; 

- как социальных акторов, являющихся но-
сителями социальных ролей, характерных для ин-
ститута семьи (дети, родители, прародители) [3]. 

Конфликт поколений представляет собой 
сложную систему взаимодействий и восприятий 
социальной действительности, которая определя-
ется сложным набором специфических для каж-
дого возраста характеристик. 

Традиционно важнейшим институтом раз-
решения различных противоречий между поко-
лениями была семья. Но сегодня это затруднено 
различными факторами, условиями и кризисными 
процессами (ориентацией на личностные интере-
сы, ростом числа малообеспеченных, неполных, 
маргинальных и асоциальных семей и т.п.). По 
мнению населения, основное влияние оказыва-
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ют социально-экономические факторы, обуслов-
ливающие дифференциацию семей по имуще-
ственному признаку, уровням заработной платы 
и доходам, структуре расходов, пенсионному обе-
спечению и другим показателям [3]. 

Как показывает анализ статистических и 
эмпирических данных, существующие поколения 
дифференцированы и дистанцированы между со-
бой социальным и жизненным опытом. Наимень-
шую долю в демографической структуре населе-
ния (16%) составляют дети в возрасте до 16 лет, а 
доля молодежи 16–29 лет практически равна доле 
пенсионеров по старости (около 20%). Также это 
проявляется в различиях в ценностных и жизнен-
ных ориентирах, материальном состоянии [2]. 

Среди молодежи ценности и нормы стар-
шего поколения являются маловостребованными 
(61%) в новых социально-экономических реалиях 
(в процессе трудоустройства и непосредственно 
трудовой деятельности, регулировании финансов 
и т.п.), их навязывание часто вызывает неприязнь 
(47%) и приводит к межпоколенческим конфлик-
там (32%) [2]. Данные противоречия приводят к 
возникновению напряженности и разногласий в 
семье, которые выражаются в ролевых взаимодей-
ствиях между членами семьи: родителей и детей, 
свекрови и невестки, прародителей и внуков.

Основными причинами межпоколенческих 
разногласий в семье являются противоречия в 
ценностных ориентациях (68%), нормах и прави-
лах поведения (54%), непонимание, осуждение и 
неодобрение людьми старшего возраста образа 
жизни молодого поколения (37%), желание дис-
танцироваться и обрести независимость одного 
поколения от другого (31%), разница в возрасте 
(11%) и прочие. Большая часть молодежи и людей 
среднего возраста понимают интересы старшего 
поколения (64%), но не все принимают и разделя-
ют их (43%), хотя пожилые родители чаще разде-
ляют интересы детей и внуков и уступают им [3].

Удовлетворенность жизнью у поколения 
прародителей значительно ниже, чем у молоде-
жи [3]. Данный показатель тесно связан с эмоци-
ональной атмосферой, в которой живет старшее 
поколение – чем лучше социальное самочувствие, 
выше эмоциональная близость и сплоченность 
членов семьи, тем комфортнее. Низкие оценки 
удовлетворенности своей жизнью наблюдаются у 
одиноких пожилых людей и связаны чаще всего с 
низкой включенностью в социальные взаимодей-
ствия, социальные связи, отсутствием трудовой 
занятости, что влияет на социальное самочув-

ствие в целом. Так, более 77% одиноких пожилых 
людей овдовели, у 17% нет детей. По данным Все-
российской переписи 2010 г., на 1000 женщин в 
возрастной когорте от 60 до 64 лет приходится 315 
вдов, от 65 до 69 лет – 455, от 70 лет и более – 670 
[1]. Подобное соотношение среди мужского насе-
ления составляет: 71, 132 и 244 соответственно. 
Только каждый пятый пенсионер принимает уча-
стие в воспитании внуков, живущих с ним или от-
дельно, из них 30% – это прародитель в возрасте 
до 65 лет, 14% – более старшее поколение.  

Таким образом, социальные барьеры ин-
теграции пожилых людей большей частью опре-
деляются спецификой их восприятия своего по-
ложения в социальном пространстве. Одним из 
основных барьеров выступает межпоколенческий 
конфликт, детерминируемый главным образом де-
зактуализацией и невостребованностью жизнен-
ного опыта, а также полученных навыков старше-
го поколения.
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BARRIERS TO SOCIAL INTEGRATION OF ELDERLY PEOPLE

S.V. Kutovaya

The relevance of the chosen research is determined by the need for the elderly people to socially integrate into 
modern realities of the social development. This need is associated with a demographic factor, namely, with increase 
of the elderly people share in the society social structure, which inevitably leads to the social-demographic structure 
transformation. At the same time, integration of an elderly person depends on social barriers, such as communicative 
hindrances arising from the discrepancy of social values, attitudes, as well as confrontation of social roles in the inter-
action of generations.
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