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В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к изучению адаптационного по-

ведения пожилых людей в современном российском обществе. Основной задачей является анализ ме-

ханизма социальной адаптации пожилых людей. Автор обращает внимание на то, что социальная 

адаптация пожилых людей – это очень сложный, один из самых важнейших, а, самое главное, неиз-

бежный процесс в жизни человека. Ведь именно от того, как проходит этот процесс, во многом зависит 

качество дальнейшей жизни пожилого человека, его вовлеченность в жизнь общества, взаимоотноше-

ния с представителями разных поколений, образ жизни и социальная активность. Автор приходит к 

выводу о том, что на адаптацию пожилого человека влияет то, как он сам воспринимает и относится к 

данному этапу своей жизни, что он знает о том, что и кто его окружают, исходя уже из этих знаний он 

конструирует свою социальную реальность. Происходящие в нашей стране социальные процессы и 

явления полностью меняют социальную реальность, это приводит к тому, что люди (пожилые – не ис-

ключение), независимо от их желания, находятся в постоянном адаптационном процессе к новой соци-

альной реальности. В статье отмечается, что на успешность адаптации в пожилом возрасте большое 

влияние оказывает то, как представители других, более молодых поколений, воспринимают старость. 

Итоги работы могут быть применены при разработке и определении основных направлений социаль-

ной политики государства в отношении пожилых людей, приоритетом которой является создание ус-

ловий для повышения качества жизни пожилых людей, их ресоциализацию, вовлеченность в актив-

ную общественную жизнь. Несмотря на большое количество научно-теоретических и прикладных ис-

следований, анализ современной социологической литературы свидетельствует о недостаточности ра-

бот, посвященных изучению социальной адаптации пожилых людей, рассматривающих особенности 

их адаптационных стратегий, о влияние социальной реальности на их выбор. 
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Современные социально-экономические усло-

вия, глобальные изменения во всех сфер жизнедея-

тельности российского общества вовлекают без ис-

ключения все слои населения в постоянный адаптив-

ный процесс; не являются исключением люди пожи-

лого возраста. В связи с этим, под воздействием про-

исходящих мировых процессов, социальная реаль-

ность предъявляет жесткие требования, которые тре-

буют осознанного выбора пожилыми людьми стра-

тегий адаптационного поведения, содействующих их 

успешной, активной интеграции в социум. 

Адаптация – это важнейший вид поведения, 

деятельности, имеющих цель обеспечить устойчи-

вость и стабильность социального опыта. 

Теорию социальной адаптации разработали 

зарубежные ученые – Г. Спенсер, Г. Тард,  

Э. Дюркгейм, М. Вебер, Р. Парк, Т. Парсонс,  

П. Сорокин и др. [1-8]. В отечественной социоло-

гии – Л. А. Беляева, Т. И. Заславская, Л. В. Ко-

рель, М. И. Шабанова и др. [9-11]. 

Особенностью социальной адаптации является 

то, что субъект социальной адаптации не только 

приспосабливается к данным природным и соци-

альным условиям, но и изменяет, приспосабливает 

к себе эти условия, преобразует свою реальность в 

той мере, к какой это оказывается целесообразным 

для нормального функционирования и деятельно-

сти человека. 

Особый вклад в развитие теории социальной 

адаптации внес Питирим Сорокин [8], сформули-

ровавший концепцию социальной мобильности, 

как результат успешной адаптации индивидов в 

социуме.  

Анализ стратегий адаптационного поведения, 

их применения в разных социальных ситуациях свя-

зан с именами Д. Берто, П. Бурдье, Дж Бери,  

П. Штомпки и др. Изучению адаптационных про-

цессов и практик в современной России посвящены 

работы отечественных социологов Е. М. Авраамо-

вой, А. С. Готлиб, П. С. Кузнецова, Г. Б. Кошарной, 
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О. В. Нечипоренко, В. В. Радаева, М. И. Шабановой 

и др. [12-16]. Ключевое значение для исследования 

проблемы имеет созданная российскими социоло-

гами матрица адаптационных моделей поведения, 

промежуточных и конечных результатов. 

Трансформационные процессы во всех сферах 

российского общества изменили образ жизни всего 

населения, существенно увеличили адаптацион-

ную нагрузку всех социальных групп. Значитель-

ное увеличение доли пожилых людей в составе 

населения остро ставит вопрос о том, как проходит 

процесс их адаптации к современным российским 

условиям, какие факторы и в какой степени опре-

деляют данный процесс. В связи с этим исследова-

ния социальной адаптации людей пожилого воз-

раста становятся все более актуальным направле-

нием современной социологии. Понимание обще-

ством специфики протекания процесса старения, 

включенности пожилых людей в общественные 

отношения, применения их опыта и профессиона-

лизма в социальной практике является одним из 

условий успешных взаимоотношений между пред-

ставителями различных поколений. 

Адаптационные стратегии пожилых людей и 

их формирование зависят от системы социокуль-

турных норм, правил, ценностей, обычаев, тради-

ций, сложившихся в данном обществе, и в процес-

се социальной деятельности индивиды (группы 

людей) воспроизводят характерные для данного 

общества практики, которые общепризнанны, при-

вычны, стали образцом в результате многочислен-

ного повторения и одобрения представителями 

различных поколений.  

В условиях нестабильности и неопределенно-

сти развития социальных отношений и социаль-

ной реальности в целом адаптационные стратегии 

и адаптивные возможности индивидов в основ-

ном зависят от наличия или отсутствия адаптаци-

онных ресурсов и накопленного социального ка-

питала. 

На успешность социальной адаптации, на со-

циальное поведение пожилого человека большое 

влияние оказывает то, как общество относится к 

старшему поколению, какие в нем существуют 

взгляды, мнения, стереотипы о старости. Стерео-

тип старости – это образ старости и отражение по-

ложения пожилых людей в общественном созна-

нии: в обыденных представлениях людей, в сред-

ствах массовой информации и т. д. Существует два 

стереотипа старости: негативный, когда старость 

рассматривается как немощность, соответственно, 

бесполезность и позитивный – старость – муд-

рость, опыт, духовное богатство, важный ресурс 

общественного развития. 

Мы придерживаемся того мнения, что старость 

следует рассматривать как продолжающееся дви-

жение человека вперед, как развитие, а не закат 

жизни. Старость представляет собой очередной этап 

развития человека. Именно на этом этапе у человека 

ярко выражены потребности быть значимым и са-

мостоятельным, к удовлетворению которых он 

стремится. Поэтому человек пенсионного возраста 

может и должен развиваться в соответствии со 

своими интересами и потребностями. Так же следу-

ет отметить, что данная категория людей представ-

ляет собой особый социально-демографический 

потенциал с богатым жизненным, трудовым и про-

фессиональным опытом. С этой точки зрения необ-

ходимо, во-первых, реально оценивать и учитывать 

роль старшего поколения в жизни общества в це-

лом, во-вторых, постоянно держать в центре внима-

ния бережливое отношение к их бесценному опыту 

и рациональное его использование. 

В настоящее время к рассмотрению понятия 

«социальная реальность» существует двойствен-

ный подход. С одной стороны, социальная реаль-

ность это такая реальность, которая существует в 

человеческом представлении, т. е. социальная ре-

альность всегда связана с конкретным знанием 

конкретного индивида (социальной группы) о чем-

либо. Следовательно, то, о чем люди не знают, от-

носится к нереальности. Таким образом, повсе-

дневная жизнь человека – это есть социальная ре-

альность, так как она наполнена событиями, пере-

живаниями, коммуникацией, т. е. реально сущест-

вует. П. Бергер и Т. Лукман активизировали тер-

мин «социальная реальность» в связи с теоретиче-

ским изложением социологии знания. Они счита-

ют, что « всякое человеческое «знание» развивает-

ся, передается и сохраняется в социальных ситуа-

циях, социология знания должна попытаться по-

нять процессы, посредством которых это происхо-

дит и в результате чего «знание» становится само 

собой разумеющейся «реальностью» для рядового 

человека. Иначе говоря, мы считаем, что социоло-

гия знания имеет дело с анализом социального 

конструирования реальности» [17]. 

Следовательно, окружающий человека мир 

существует независимо от него. Чем больше соци-

альный опыт, практические навыки, образован-

ность, тем больше человек знает о реальности, и 

это знание представляется им целостным. На осно-

ве этого знания он конструирует социальную ре-

альность в своем сознании, что дает ему возмож-

ность воспринимать действительность. Конструи-

рование социальной реальности зависит от опре-

деленной степени культуры, ценностей, общест-

венных отношений и норм, принятых в данном 
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сообществе, деятельности по конструированию 

нового или его внедрению в жизнь на основе 

имеющегося опыта. Основываясь на том, что 

именно люди пожилого возраста, в сравнении с 

другими возрастными категориями, имеют наи-

больший социальный опыт, практические навыки, 

образование (по большей части), а также то, что 

это одна из самых представительных демографи-

ческих и социальных групп населения, социальное 

положение которых за последние годы претерпело 

существенные изменения, мы считаем, что иссле-

дование особенностей конструирования социаль-

ной реальности пожилыми людьми приобретает 

особую актуальность.  

С другой стороны, социальная реальность рас-

сматривается как область отношений, возникаю-

щая из взаимодействия социальных групп. Такой 

подход одним из первых озвучил польско-

австрийский социолог Л. Гумплович.  

Определяя взаимодействие социальных групп 

как систему взаимообусловленных социальных 

действий, связанных взаимной зависимостью, в 

которых действие одного субъекта является и при-

чиной, и следствием ответных действий других 

субъектов, следует предположение о том, что ак-

тивным началом социальной реальности является 

социальная деятельность. В свою очередь, соци-

альная деятельность: 

 зависит от социально обусловленных воз-

можностей индивида и его способности к ее само-

стоятельному осуществлению; 

 зависит от принятых в обществе моделей 

поведения, жизненных концепций. Жизненные 

концепции могут протекать в трех направлениях: 

человек следует традициям и природе, человек 

действует согласно традициям и устоям, человек 

изменяет мир путем личного самосовершенствова-

ния или путем инноваций; 

 протекает на основе признанных ценност-

ных ориентаций, социальных ожиданий, мотивов, 

установок через механизмы социальной нормы; 

 определяется потребностями и интересами 

объединенных в группы людей; 

 осуществляется в различных сферах: эко-

номике, политике, духовной жизни и др.; 

 воздействует на социальную систему благо-

даря тому, что люди, сознательно реализуя постав-

ленные цели, видоизменяют условия, в которых эта 

деятельность осуществляется, что может способст-

вовать упрочнению и развитию социальной систе-

мы, а может способствовать ее разрушению.  

Таким образом, результаты социальной дея-

тельности зависят от активности индивида, т. е. от 

его способности и желания осуществлять общест-

венно значимые действия. С другой стороны, ра-

дикальные перемены общественного устройства 

требуют от россиян высокого уровня социальной 

активности. Исходя из того, насколько люди го-

товы участвовать в общественной жизни во мно-

гом зависит оперативность и качество принимае-

мых решений по вопросам повышения качества 

жизни. 

Подводя итог сказанному, можно констатиро-

вать, что индивид не существует вне социальной 

реальности, он отражает в себе ее свойства, при 

этом активно участвует в ее конструировании, спо-

собствует ее развитию. С годами человек, исполь-

зуя каналы социальной мобильности, осуществля-

ет постоянные перемещения в социальной струк-

туре общества, приобретает больший социальный 

опыт, постоянно развивается, находясь в процессе 

непрерывной социализации. Желая этого или нет, 

он находится в постоянном адаптационном про-

цессе к новой социальной реальности, которая 

подвержена постоянным изменениям благодаря, с 

одной стороны, происходящим в нашей стране со-

циальным процессам и явлениям, а с другой сто-

роны, из-за того, что человек сам меняется (адап-

тация к новому социальному статусу – статусу 

«пенсионера», к большому количеству свободного 

времени, адаптация к тому, что может посвятить 

себя любимому занятию, адаптация к тому, что 

имея большой жизненный опыт, огромный интел-

лектуальный капитал, человек становится настав-

ником, учителем, его уважают, ценят, к нему при-

слушиваются, адаптация к снижению уровня мате-

риальной обеспеченности из-за низкого размера 

пенсии т. д.) 

Социальная интеграция пожилого человека в 

общество – сохранение значимой роли, следование 

нормам, поддержание референтных групп, что 

компенсирует отрицательные эффекты плохого 

физического состояния, положительно влияет на 

поддержание благополучия и сводит к минимуму 

душевные страдания. Успешное старение связано с 

поддержанием физической и когнитивной актив-

ности и, особенно – вовлеченностью в социальные 

взаимодействия, занятием продуктивными видами 

деятельности. Исследования показывают, что чем 

интенсивнее человек работает творчески, тем 

дольше его ум сохраняет активность, превосходит 

других по интеллектуальным возможностям. Жиз-

ненные успехи продлевают жизнь больше, чем фи-

зическая активность и здоровый образ жизни, по-

этому особенно актуальным является создание 

благоприятной психоэмоциональной сферы сред-

ствами культуры, образования, общения в процес-

се ресоциализации [18]. Следовательно, благопо-
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лучная старость – это во многом результат собст-

венной работы человека над собой.  

Обращение к проблеме социальной активно-

сти пожилых людей, как к структурному элементу 

их образа жизни, необходимо проводить в русле 

исследования пожилых людей как социальной 

общности, особенностей их социальной адаптации, 

процесса социальной преемственности и передачи 

знаний и опыта младшим поколениям, особенно-

сти формирования их жизненных планов и ценно-

стных ориентаций. 

Переход человека в группу пожилых людей, 

существенно изменяет его взаимоотношения с об-

ществом, цель и смысл жизни. В рамках анализа 

вопросов, связанных с жизнью старшего поколе-

ния, образ жизни занимает особое место, так как из 

характера и особенностей образа жизни пожилых 

людей во многом и складывается отношение к ним 

молодого поколения. 

С достижением пожилого возраста значительно 

меняется образ жизни людей. Проблемная ситуация 

их образа жизни состоит в переплетении несколь-

ких тенденций. До наступления пожилого возраста 

люди были связаны с обществом, производством, 

общественной деятельностью. Прекращение или 

ограничение трудовой и общественной деятельно-

сти влечет изменение ролевых функций, места в 

социальной структуре, в социальных институтах, в 

отношениях и связях с другими группами, особенно 

с молодежью. Однако как члены общества остаются 

включенными в определенные виды деятельности в 

различных сферах общества. В свою очередь, рас-

пад социальных связей приводит к утрате значи-

тельной части социально-культурного потенциала 

для общества. Потери увеличиваются вследствие 

стремления новой элиты исключить или макси-

мально ограничить распространение накопленных 

старшими, «советскими» поколениями знаний, со-

циального опыта, ценностей, этических норм. «Со-

циальное исключение» разрушает преемственность 

поколений. Выход на пенсию, уход от активной 

трудовой деятельности тяжело воспринимают лю-

ди, чья трудовая деятельность высоко ценилась в 

прошлом. Как правило, к пенсии человек обеспечи-

вает себя всем необходимым, имеет квартиру, сбе-

режения, определенный статус и престиж. Пожилые 

родители зачастую оказывают своим детям матери-

альную и моральную поддержку.  

Рассматривая социально-демографическую 

группу пожилых людей, в ней условно можно вы-

делить три возрастные подгруппы, в которых по-

разному проявляются явления старости, такие как: 

 в возрасте 60-74 года. Характерными осо-

бенностями данной группы являются: частичная 

потеря трудовых, социальных и других связей; со-

хранение высокого уровня интеллектуальной ак-

тивности, работоспособности, самообслуживания, 

социальной активности;  

 в возрасте 75-89 лет. В данной группе 

практически отсутствует трудовая, общественная 

активность, снижается способность к самообслу-

живанию, развиваются «старческие» заболевания; 

 долгожители: 90 лет и старше. Отличи-

тельной особенностью данной группы является – 

жизнь за пределами типичной средней продолжи-

тельности жизни. Большую ценность приобретает 

социальная работа как способ поддержания опре-

деленного образа жизни.  

Образ жизни пожилых людей во многом опре-

деляется тем, как они проводят свободное время, 

какие возможности для этого создает общество. 

Активно занимаясь общественной деятельностью, 

пожилые люди делают свою жизнь более полно-

кровной. В связи с этим необходимо привлекать 

людей старшего поколения к работе различных 

обществ, клубов, к организации встреч, передач по 

радио и телевидению специально для пожилых 

людей, к работе с детьми и молодежью.  

Проведенные нами исследования в 2011 г., 

2014 г. с целью выявления проблем и потребностей 

пожилых людей г. Пензы [20-21] дают возмож-

ность говорить о том, с какими основными про-

блемами сталкивается человек, перейдя в группу 

пожилых людей. Среди них: снижение уровня 

жизни вследствие снижения дохода, социальная 

бедность, неравный доступ к социальным благам и 

услугам; сложившаяся система социальной защиты 

практически не обеспечивает в полной мере реали-

зацию законных прав пожилых людей на доста-

точную социальную защищенность от социальных 

рисков последствий реформ, их социальное благо-

получие; недоступность качественного медицин-

ского обслуживания; плохие жилищно-бытовые 

условия; низкосортные продукты питания у боль-

шинства пожилых людей при постоянном росте 

цен; коммерсализация социальных, в том числе 

жилищно-коммунальных услуг. 

Все это формирует у пожилых людей соци-

альный пессимизм, представления о социальной 

несправедливости общественного устройства. 

Результаты наших исследований в 2011 г., 

2014 г. с целью выявления проблем и потребностей 

пожилых людей г. Пензы [120-21] говорят о том, 

что многие пожилые люди ведут довольно актив-

ную, деятельную жизнь (48,4 % респондентов), а 

многие хотели бы жить еще более активно (33,7 % 

респондентов). Участие и готовность участвовать в 

различных общественных и досуговых мероприя-



Е. В. ЩАНИНА 

E. V. SHCHANINA 

147 

Т. 10, № 12, 2015 

тиях выступают индикаторами социальной ак-

тивности пожилых граждан. Так, практически 

каждый третий респондент 28,3 % респондентов 

положительно относятся к возможности работать 

на общественных началах в общественных орга-

низациях, таких, например, как в организациях 

по месту жительства (в домкомах и т. д.) –  

15,4 % респондентов, или в общественных коми-

тетах социальной защиты (8,5 %). Наиболее вос-

требованы среди пожилых людей такие меро-

приятия, как посещение театров, музеев, киноте-

атров и встречи с интересными людьми. Таким 

образом, результаты исследования свидетельст-

вуют о наличии социального потенциала актив-

ности у определенной части пожилых граждан 

(от 10 до 20 %).  

Несмотря на ежегодно увеличивающуюся чис-

ленность этой социально-возрастной группы в 

структуре населения, пока еще не сложилась адек-

ватная, научно-обоснованная социальная полити-

ка, приоритетом которой является создание усло-

вий для повышения качества и гуманизации образа 

жизни пожилых людей, их ресоциализацию, во-

влеченность в активную общественную жизнь. 
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The article considered theoretic-methodological approaches to studying of adaptation behavior of elderly 

people in modern Russian society. The main objective is the analysis of the mechanism of social adaptation of old 

people. The author paid attention to that social adaptation of old people is very difficult, one of the most impor-

tant, and, the most important, inevitable process in human life. The quality of further life of the old person, his in-

volvement into life of society, relationship with representatives of different generations, a way of life and social 

activity in many respects depends on how this process goes. The author came to a conclusion that how the old per-

son perceives and treats this stage of the life that he knows about that as who surround him, proceeding already 

from this knowledge he designs the social reality influence his adaptation. The social processes and the phenome-

na happening in our country completely change social reality, it leads to the fact that people (old – not an excep-

tion), irrespective of their desire, are in continuous adaptation process to new social reality. In article the author 

noted that how representatives of other, younger generations, perceive an old age has the great influence on suc-

cess of adaptation at advanced age. Results of work can be applied when developing and determining the main di-

rections of social policy of the state to old people which priority is creation of conditions for improvement of qual-

ity of life of old people, their resocialization, an involvement into active public life. Despite a large number of 

scientific-theoretical and applied researches, the analysis of modern sociological literature confirms insufficiency 

of the works devoted to studying of social adaptation of the old people considering features of their adaptation 

strategy about influence of social reality on their choice. 
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