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К. Л . Л ш ромн
К Ьми.ill федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

< I МКЙ1Ю1 ВОСПИТАНИЕ В ТРАДИЦИИ РУССКОЙ
КУНЫ >1*1(1: ФЕНОМЕН «БАБУШЕК» И «ДЕДУШЕК»

Феноменология традиционного семейного воспитания в России
in.......... I н себя самобытное явление -  институт бабушек и дедушек. Пред-
< I шин иное 1 1. ярких иктивных образов бабушек и дедушек (активных с точ
ки 111еI■ 11н тпдейетния на формирование представлений) в художественных 
111 к >п т . hi ниич, живописи, кинематографе демонстрирует их актуальность, 
mu 11m iмшннное1 1., притягательность, любовь к ним и желание особо выдв
ини. нч in in персонажей и и прошлые века, и в настоящее время. Наиболее 
популярные , | , и it ереди детей не только прошлого века, но и века нынеш
нем) (несмотря ни гаджеты и цифровизацию) -  это сказки, в которых одно 
h i центральных мен занимает бабушка («Красная шапочка») или пара -  
бабушка н дедушка («Рейка»). Как правило, русская народная сказка начи
нается со слон «Жилн-были дед и баба...». Помимо того что бабушка 
может физически присутствовать в жизни ребенка, ее образ сопровождает 
детей н сказках и рассказах с раннего возраста, формируя представления 
о милой, доброй, укггиой, любящей бабушке. Бабушка, бабуля -  это чело- 
иек, который 1нобн1 внуков без всяких условий, просто потому, что они 
ннуки, и они бабушка. Следует отметить, что образ бабушки встречается в 
нрои m e/п ниич гораздо чаще, чем образ дедушки. То есть пожилая женщи
на, i I а|>\ пит, старуха -  это зачастую бабушка, и это демонстрирует ее при- 
иаинешпогп. к семье и наличие внуков, а пожилой мужчина, дедуш ка-это 
о(>е шиненнмй паричок, старик, который в сказках появляется перед глав
ным I рроем внезапно, дает нужный совет и исчезает. В сказках, по всей ви- 
/HIMOI т .  терминология старик и старуха указывает на пожилой возраст 
персонажей и на отсутствие у них внуков: «Жили-были старик со стару
хою ■ • 11аличие в сказке именно старичка, а не дедушки указывает на его 
омтраненноам.. Тем интересней это наблюдение, что на его основе можно 
предположи ть, ч то н сознании русского человека дедушки воспринимаются 
менее участливыми и систематическом воспитании внуков, но востребо
ванными в принятии важных решений. Однако в произведениях послево
енных лот можно наблюдать иное отношение к дедушке. В этих произведе
ниях он приобретает статусно-уважительное обращение «дед»: мой дед 
воевал, мой дед дошел до Берлина и т. д., что актуализировалось в послед
ние юлы и сформировало популярный патриотический слоган «Спасибо 
делу щ Победу!». То есть дед -  это сильный, волевой, достойный подража
нии муж ее I венный, могучий образ, в отличие от домашнего, уютного, милого 
дедушки.
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Рисунок 8 -  Стилус MouthStick от компании Griffin

Таким образом, информационные технологии можно рассматривать 
как способ преодоления социальной изоляции пожилых людей и обучения 
их некоторым профессиям, в том числе волонтерству, и формированию у 
них активной социальной позиции (у пожилых одиноких людей, людей 
с особенностями психофизического развития, с нарушениями физического 
здоровья и др.).
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E. H. Сида
БрГУ имени А. С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

На Земле с каждым годом становится все больше людей пожилого 
возраста. По данным международной статистики, только за вторую поло
вину прошедшего столетия средняя продолжительность жизни возросла на 
20 лет. По прогнозу ООН доля населения старше 60 лет к 2035 г. в Респуб
лике Беларусь будет составлять 27,7 %.

Данная тенденция указывает на увеличение доли пожилых людей в 
общей численности населения, что является весьма актуальной проблемой 
современного общества.

Процесс старения вбирает в себя многие коренные проблемы как 
биолого-медицинской сферы, так и социально-психологического характера. 
Это связано прежде всего с дефектами физического состояния, вызванного 
заболеваниями с пониженной двигательной активностью. Кроме того, со
циальная незащищенность пожилых людей обусловлена наличием психи
ческого расстройства, формирующего их отношение к обществу и затруд
няющего адекватный контакт с ним.

Многие социологи и психологи (Г. С. Абрамова, Б. Г. Ананьев, 
Т. К. Арефьева, А. А. Дыскин, М. В. Ермолаева, О. В. Краснова, И. С. Кон, 
Е. И. Холостова, М. Я. Сонин) называют пожилой возраст в жизненном 
цикле такой стадией, где происходят систематические социальные потери и 
отсутствуют приобретения. На данном этапе главные жизненные задачи 
уже выполнены, ответственность уменьшается, зависимость возрастает, 
снижается участие в социальной жизни, происходит увеличение марги
нальное™. Это в свою очередь влияет на снижение уровня самооценки и 
самоуважения.

В современном обществе для категории пожилых людей выделяют 
следующие актуальные социально-психологические проблемы:

-поддержание приемлемого материального уровня жизни в связи 
с прекращением или ограничением трудовой деятельности, малообеспе- 
ченностью;

-получение качественной медицинской помощи и социальной под
держки, дисбаланс между ролью учреждений и ролью семьи в вопросах 
медицинской помощи и социального обслуживания пожилых людей;

-  изменение образа жизни и ценностных ориентиров, различные за
труднения, как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации 
к новым жизненным условиям;
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-  изменение статуса пожилых людей и снижение способности К М» 
зависимой и активной жизни;

-кризисы пожилого возраста -  сужение контактов, «коммуникант 
ный голод», одиночество, в отдельных случаях бездомность, возрасти, 
психологические особенности [1].

Важной социальной проблемой пожилых людей является постелей 
ное разрушение традиционных семейных устоев, что, к сожалению, прими 
дит к утрате почетного главенствующего положения старшего поколении м 
семье. Часто пожилые люди живут отдельно от семей, они испытывммм 
сложность в преодолении физических недомоганий, психических |<ш 
стройств, психологического дискомфорта.

У многих обесцененными оказались все достижения их прошедшеИ 
жизни, а сами они не только потеряли уважение молодого поколения, но м 
представляют «обузу для семьи».

Ограничение жизнедеятельности пожилых людей -  одна из наиболее 
острых и болезненных проблем, с которой сталкиваются многие члены 
общества, достигшие пожилого возраста и вынужденные, в силу возрш 
тных особенностей, отказаться от многих привычных социальных ролей м 
статусов. В свою очередь, это приводит к значительному разрушению при 
вычной для человека системы жизнедеятельности, резкому сокращении! 
круга общения и других социальных возможностей.

Из-за снижения эмоциональной окраски в общении усиливается роль 
стереотипов и навыков общения, накопленных в жизненном опыте, что не 

дет к стандартизации общения в обычных условиях. К возрастным измене 
ниям можно отнести повышенную серьезность ко всему, обидчивость. 11о 
уверенность в своих силах рождает тревожность и мнительность.

Утрата привычного социального статуса, позволявшего на протяже 
нии длительного времени осуществлять эффективный процесс социальна 
го и личностного функционирования, приводит к серьезным эмоционшн. 
ным, психологическим, а иногда и физиологическим срывам.

Существенной проблемой пожилого человека является резкое измс 
нение структуры его психологического времени. На протяжении всего сип 
его индивидуального жизненного пути человек привык жить планами, 
близкими и отдаленными целями, проектами и замыслами — разными фор 
мами будущего. Поэтому для многих пожилых людей выход на пенсию 
это потеря будущего и жизненный мир представляется им неопределенным 
и бессодержательным.

В пожилом возрасте происходят специфические изменения и в эмп 
циональной сфере личности: неконтролируемое усиление аффективны* 
реакций (нервное возбуждение), склонность к беспричинной грусти, тен 
денция к эксцентричности, уменьшение чуткости, снижение способности 
справляться со сложными ситуациями.
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Наиболее важными факторами, определяющими такое поведение 
пожилого человека, являются: снижение психофизических возможностей, 
уход из активной жизни, осознание неизбежности приближения конца 
жизни, потеря близких людей.

Главная психологическая проблема пожилых людей -  поиск смысла 
прожитых лет. Склонность делиться воспоминаниями отражает поиск 
смысла пережитого и стремление получить от молодых подтверждение то
го, что прожита значительная и полная удовлетворения жизнь, а это в свою 
очередь побуждает использовать резерв психической энергии. Большая ак
тивность является психической особенностью долгожителей, а психологи
ческая помощь способствует правильной регуляции психики человека.

Общая социально-психологическая проблема -  влияние стереотипов 
«типичного» пожилого человека. И. С. Кон выделяет несколько типов раз
ных социально-психологических типов старости, используя направлен
ность деятельности. К позитивным, благополучным типам относятся:

а) активная, творческая старость;
б) старость, энергия которой направлена на устройство собственной 

жизни, материальное благополучие, отдых и т. д.;
в) главное приложение своих сил люди данного типа старения нахо

дят в семье;
г) смыслом жизни людей данного типа является забота об укрепле

нии собственного здоровья.
Также И. С. Кон обращает внимание и на отрицательные типы разви

тия. К ним относятся люди с агрессивным поведением и постоянным недо
вольством, они чувствуют неудовлетворенность собой вследствие нерас
крытого до конца собственного потенциала. Такие старики разочарованы 
в себе и собственной жизни, одиноки и грустны [2].

Согласно исследованиям, проведенным О. В. Красновой, представи
тели различных возрастных групп выделяли такие особенности стариков, 
как мудрость, наличие большого жизненного опыта, доброта, духовная 
значимость для молодежи. Но вместе с тем отмечаются и негативные их 
характеристики: эгоистичность, жадность, упрямство, безразличие ко все
му, интеллектуальная деградация, консерватизм, критическое отношение 
к молодым людям.

Под воздействием негативных мнений пожилые люди обесценивают 
себя, теряют самоуважение, у них падает мотивация И, как следствие, сни
жается социальная активность [3].

Успешность личностного и социально-психологического развития 
человека во все периоды жизни, и особенно в поздние годы, зависит от то
го, насколько он сам выступает созидателем своей жизни.
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Таким образом, социально-психологические проблемы людей пожи 
лого возраста детерминированы изменениями физических возможностей, 
психологических особенностей, функций в семье, утратой социального 
статуса, смертью или угрозой утраты близких людей, ухудшением эконо
мических условий жизни, необходимостью приспосабливаться к быстрым 
культурным и бытовым изменениям.

Многообразие и сложность социально-психологических проблем, 
связанных со старением населения в Республике Беларусь, прогнозные 
предположения о сохранении сложившихся тенденций требуют проведении 
адекватных мероприятий, принципиальных решений и целенаправленных 
действий в интересах граждан старших возрастных групп по упрочению их 
социальной защищенности, созданию условий для реализации личностно
го потенциала в старости.

Решение социально-психологических проблем требует межведом 
ственного взаимодействия, умелой координации усилий государственных 
и негосударственных структур, как на республиканском, так и на регио
нальном уровнях.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Старение населения ставит перед обществом необходимость реше
ния многих социальных проблем, которые связаны с необходимостью про
дления активного долголетия и сохранения до глубокой старости удовле
творительного жизненного потенциала пожилых людей. Сложность за
ключается в том, что многие из пожилых людей нуждаются в помощи при 
решении бытовых, экономических, медицинских и социальных вопросом 
Немаловажную роль играет и психологическая поддержка, нередко свя 
занная с проблемами возрастной адаптации людей к новым условиям
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жизни. Все это потребовало коренного изменения социальной политики 
в отношении пожилых, а также освоения новых технологий социальной 
работы с ними.

Пожилые люди являются наиболее социально незащищенной катего
рией общества. Основные проблемы, с которыми нередко сталкиваются 
лица пожилого возраста, — это потеря социального статуса, одиночество, 
материальные трудности, ухудшение здоровья, дефицит общения, потеря 
родных и близких и др. Нередко все это приводит к социальной изоляции 
пожилых людей.

Проблема социальной изоляции пожилых исследовалась как в отече
ственной (Н. И. Кунгурова, И. В. Пантюк, Т. И. Панченко, В. К. Милька- 
монович, Н. И. Снытко и др.), так и в российской (Е. И. Холостова, 
Н. Ф. Шахматова, Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая, Н. Ф. Басов, И. Г. Зай- 
нышев, Э. В. Устинова, М. Д. Александрова, П. Д. Павленок и др.) соци
альной работе.

Социальная изоляция -  такое общественное явление, при котором 
происходит отстранение индивида или социальной группы от других инди
видов или социальных групп в результате прекращения или резкого сокра
щения социальных контактов и взаимодействий [1].

Социальная изоляция является одновременно потенциальной причи
ной и симптомом эмоциональных или психологических проблем. Признать 
свое одиночество иногда может быть достаточно трудно. По мнению мно
гих исследователей, социальная изоляция может усилить чувства одиноче
ства и депрессии, страх перед другими людьми, или создать негативную 
самооценку.

Н. И. Кунгурова выделяет следующие типы социальной изоляции:
-  полная изоляция -  полностью отсутствуют как личные контакты с 

другими людьми, так и опосредованные способы общения (телефон, пись
мо, электронная почта). Такая изоляция от всего общества переживается 
человеком как тяжелейшее испытание. Защитной реакцией психики обыч
но является раздвоение личности («разговоры с самим собой»);

-  физическая изоляция -  не имеющий возможности (зачастую и же
лания) личной встречи, индивид свободно общается через технические 
средства связи -  телефон, почту, Интернет. Телефонная (и видео) связь, как 
очень близкая к непосредственному общению, предпочитается или игно
рируется соответственно желанию или избеганию личных встреч;

-  формальное (деловое, бытовое) общение -  индивид является пол
ноправным членом группы, однако у него в этой группе минимум нефор
мального общения, т. е. социальных контактов. Это норма для функцио
нальных групп (работа, учеба, учреждения, организации) и незнакомых 
людей. Такой тип изоляции от всех окружающих людей происходит при
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