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Проблемы бытия современного рос-

сийского общества в период радикальных 
экономических преобразований являются 
объектом пристального внимания и изуче-
ния практически всех гуманитарных и со-
циальных наук. На современном этапе 
трансформируются содержание и тенден-
ции развития процессов и явлений, состав-
ляющих сущность нашей эпохи. Ряд ис-
следователей отмечают, что одним из та-
ких процессов, оказывающих значитель-
ное влияние на функционирование и раз-
витие общества и человечества в целом и 
во многом определяющих состояние и 
потенциал социума, является так назы-
ваемое «старение» («постарение») насе-
ления, происходящее в большинстве раз-
витых стран мира и требующее не только 
от социальной науки, но и от социальной 
политики и практики принятия адекватных 
мер по всестороннему изучению этого 
процесса, предупреждению и нивелиро-
ванию его возможных негативных послед-
ствий [1-5]. 

Хотя старение населения является, 
прежде всего, процессом, характеризуе-
мым демографическими показателями, 
оно обусловлено в значительной степени 
социально-экономическими и культурно-
историческими причинами и, возможно, в 
общем случае только на достаточно вы-

сокой ступени экономического, научно-
технического, социального и культурного 
развития общества. Можно утверждать, 
что старение населения — такой же про-
дукт цивилизации, как и нуклеаризация 
семьи или урбанизация. Поэтому рост 
числа пожилых людей и их доли в составе 
населения не может рассматриваться 
только как демографический фактор, оп-
ределенный количественный сдвиг в воз-
растной структуре населения. Для объек-
тивного рассмотрения и оценки этого яв-
ления необходима реализация комплекс-
ного социального подхода, т.к. старение 
населения затрагивает все стороны жиз-
недеятельности общества — политиче-
скую, экономическую, культурную, ду-
ховную, социальную, каждая из которых 
является неотъемлемой сущностной ха-
рактеристикой социума [6, 7]. 

В социологическом исследовании оцен-
ки социального положения и адаптивных 
стратегий современных россиян, социаль-
ных представлений и установок общества 
по отношению к лицам пожилого и стар-
ческого возраста приняло участие  
600 респондентов в возрасте 15-75 лет. 

Социальная адаптация — процесс актив-
ного приспособления человека к условиям 
новой социальной среды. Этот процесс 
имеет определенную протяженность во 
времени и в значительной степени зависит 
от ряда факторов, затрудняющих, с од-
ной стороны, и облегчающих, с другой, 
наступление результата самого процесса 
адаптации. 
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Одним из факторов, оказывающих су-
щественное влияние на процесс и резуль-
тат социальной адаптации, является со-
стояние активности индивида, которое с 
возрастом постепенно снижается. Этому 
способствуют биологические и социаль-
ные факторы. К числу первых относится 
сам процесс старения, который находит 
выражение в изменении соматического 
здоровья и психических функций. К соци-
альным факторам, оказывающим влияние 
на снижение активности лиц пожилого 
возраста, относится изменение жизненно-
го стереотипа — прекращение системати-
ческой трудовой и общественной деятель-
ности, переход в категорию пенсионеров. 
Это приводит к ограничению круга обще-
ния, сужению объема обязанностей, что 
может обусловить дальнейшее снижение 
активности. 

Следовательно, снижение активности 
как неизбежный и закономерный фактор, 
характерный для пожилого возраста, со-
ставляет серьезную предпосылку для на-
рушения социальной адаптации. Проблема 
адаптации является одной из ключевых при 
оценке качества жизни лиц старших воз-
растных групп, важный вклад в этот пока-
затель вносит оценка удовлетворенности 
жизнью, самоощущения лиц старшего 
возраста, возможности реализации их по-
тенциала и т.д. 

При оценке уровня адаптации мы инте-
ресовались тем, насколько пожилым лю-
дям удалось адаптироваться (приспосо-
биться) к новым социально-экономи-
ческим условиям. 

Третья часть респондентов старшего 
возраста считает, что удалось адаптиро-
ваться (34%), 29% — не удалось адаптиро-
ваться. Чаще всего приспосабливаются к 
современным условиям, «придерживаясь 
своих, выработанных годами норм пове-
дения»,это отметили 44% респондентов в 
возрасте 50-75 лет, 46% — 30-49 лет, 54% 
— 15-29 лет. Кроме того, 32% пожилых 
респондентов отметили, что стимулом 
приспособиться к новым условиям являет-
ся «опасение быть обузой и в связи с 
этим стремление жить отдельно». 

Немаловажным является также то об-
стоятельство, что молодые члены семьи, 
ранее в основном осуществлявшие уход и 
традиционно предоставлявшие всесторон-
нюю необходимую помощь пожилым ро-
дителям, в настоящее время в значитель-
но меньшей степени обладают такой воз-
можностью. Вместе с тем доля семей, 
проживающих совместно с родителями, 

несколько возросла: если в 1999 г. их ко-
личество составляло 18,1%, то в 2010 г. — 
уже 21,9%, т.е. увеличилось в 1,21 раза. 
Показателен тот факт, что рост количест-
ва молодых семей, проживающих совме-
стно с родителями, происходит не за счет 
обмена квартир и так называемого 
«съезда» с престарелыми родителями в 
связи с необходимостью организации 
ухода за ними, а в результате того, что 
молодой семье трудно выделиться в от-
дельное домохозяйство в связи с отсутст-
вием финансовой возможности купить 
жилье или получить бесплатное муници-
пальное. Известно, что как пожилые чле-
ны семьи, так и молодое поколение, со-
гласно данным исследованиям, предпочи-
тают проживать отдельно, однако в усло-
виях кризисной ситуации отдельное про-
живание поколений значительно ухудшает 
положение пожилых. Так, около 65% по-
жилых, проживающих отдельно от детей, 
утверждает, что не получает от них ника-
кой помощи, в то время как среди про-
живающих в семьях детей таких около 
20%. Таким образом, пожилые люди, 
значительно больше других категорий 
пенсионеров нуждающиеся во всесторон-
ней помощи более молодых родственни-
ков, зачастую проживают отдельно от 
них, не получая в достаточной степени 
помощи от детей, и, согласно прогнозам, 
в ближайшее время ситуация в лучшую 
сторону не изменится. 

Одним из вариантов приспособления к 
новым условиям часто отмечается воз-
можность совместного проживания детей, 
родителей и прародителей. Только 16% 
респондентов в возрасте 50-75 лет и 19% 
респондентов в возрасте 15-29 лет отме-
тили, что «это хорошо для жизненного 
опыта детей». Большинство же населения 
Алтайского края говорили о том, что «де-
тям совместное проживание только ме-
шает» (42% молодого поколения и 41% 
старшего поколения) и подчеркивали, что 
«раздельное проживание сплачивает се-
мью» (42 и 50% соответственно). 

Факторы, способствующие успешной 
адаптации пожилых людей, по оценкам лиц 
старшего возраста в большей степени это: 
личная инициатива (54%), помощь родст-
венников (43%) и сбережения (26%). Мо-
лодое поколение считает основным фак-
тором успешного приспособления пожи-
лых людей — помощь родственников 
(60%). Лица среднего возраста отмечают 
личную инициативу (52%), целеустремлен-
ность (30%), сбережения (31%). 
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При оценке факторов, препятствующих 
успешной адаптации, лица старшего воз-
раста отмечают отсутствие коммерческой 
жилки (38%), необходимых черт характе-
ра (38%), внешние обстоятельства (36%); 
лица среднего возраста отмечают, что не 
могут поступиться своими принципами 
(44%) и внешние обстоятельства (40%); 
лица молодого возраста акцентируют 
свое внимание на внешних обстоятельст-
вах (44%). 

Таким образом, лица старшего и сред-
него поколений при оценке факторов, 
способствующих успешной адаптации, от-
дают предпочтения личностным достиже-
ниям человека в противовес помощи об-
щества и других людей. 

На вопрос «Какие организации оказы-
вают реальную помощь пожилым лю-
дям?», жители Алтайского края отвечали, 
что чаще всего подобную помощь оказы-
вают Пенсионный Фонд (47%) и Комитет 
по социальной защите населения (42,8%). 
Другие варианты ответов были представ-
лены в менее чем 30%. Так, Совет Вете-
ранов может оказывать реальную по-
мощь пожилым людям, по мнению 28,8% 
респондентов, Дома для престарелых и 
инвалидов — 23,9, местные власти — 18,1, 
правозащитные организации — 6, проф-
союзные комитеты — 4,5, политические 
партии — 2,3% ответов. 

Таким образом, в большинстве случаев 
в качестве организаций, не только декла-
рирующих, но и реально оказывающих ус-
луги пожилым людям, были названы офи-
циальные учреждения, занимающиеся со-
циальным страхованием и социальной за-
щитой населения, способные оказать, 
прежде всего, финансовую помощь в виде 
льгот, дотаций, пособий. На втором месте 
были упомянуты организации, оказываю-
щие услуги, не связанные напрямую с фи-
нансированием (Дома престарелых, Совет 
Ветеранов), а оказывающих услуги по со-
циально-бытовому обслуживанию, психо-
логическому и юридическому консульти-
рованию. Структуры гражданского обще-
ства — правозащитные организации, проф-
союзы, а также политические партии в 
оценках респондентов играют незначи-
тельную роль. Стоит отметить, что 26,3% 
респондентов считает, что в России не су-
ществует организаций, реально решающих 
проблемы пожилых, это фактически каж-
дый четвертый житель Алтайского края. 

Далее изучалось, какие формы помо-
щи необходимы пожилым людям. Полу-
ченные в ходе опроса результаты показа-

ли, что более всего пожилым необходима 
финансовая помощь в виде денежных до-
таций — 76,1% респондентов выбрали 
данный вариант ответа, на втором месте 
— обеспечение лекарствами (63,3% выбо-
ров), а также психологическая поддержка 
(50,2%). Советы и консультации специали-
стов необходимы пожилым людям, по 
мнению 29% респондентов, каждый чет-
вертый респондент указал в качестве не-
обходимой помощи обеспечение продук-
тами питания, и столько же — помощь в 
ведении домашнего хозяйства. Помощь в 
трудоустройстве пенсионеров была отме-
чена 13% жителей Алтайского края, а 
3,7% выбрали свой вариант ответа, в ко-
тором чаще всего указывалось финансо-
вое обеспечение в виде достойной пенсии 
(8 выборов), необходимость индивидуаль-
ного подхода и адресной помощи (1 вы-
бор), ликвидация бюрократических пре-
пятствий при получении льгот (1 выбор), 
организация специальных встреч для по-
жилых (1 выбор). 

В продолжение данного вопроса рас-
сматривалось, кто именно должен оказы-
вать эту помощь. В ответах на вопрос жи-
тели Алтайского края продемонстрирова-
ли некоторую противоречивость, указав, 
что в первую очередь помощь пожилым 
людям должны оказывать дети (43,2%), а 
уже потом отдел социального обеспече-
ния (21,5%). На третьем месте — местная 
администрация (14,3% выборов), родст-
венники (10,3%) и вариант «другое», под 
которым следует подразумевать, судя по 
большинству указанных в данном пункте 
ответов, власть, правительство и государ-
ство. По мнению незначительной части 
респондентов (2,8%), помощь пожилым 
должны оказывать врачи. 

Таким образом, существует рассогла-
сование мнений относительно форм необ-
ходимой поддержки, преимущественно 
финансового характера в виде официаль-
ных выплат и пенсий пожилым и субъектов 
социальной и семейной политики, которые 
должны эту помощь оказывать, где на 
первом месте акцентируются социальные 
связи семейного и родственного плана. 

Неотъемлемой частью геронтологиче-
ской реальности России являются социаль-
ные установки граждан относительно от-
ношения общества к пожилым и старым 
людям. Эти установки складываются исхо-
дя, отчасти, из собственного отношения к 
данной социальной группе, а также из 
восприятия опыта близких родственников и 
анализа социальной ситуации [8]. 
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В проведенном исследовании социаль-
ные установки населения, касающиеся от-
ношения общества (и государства как ле-
гитимного агента — проводника социаль-
ной политики), изучались на базе 20 ут-
верждений, которые оценивались респон-
дентами по пятибалльной шкале. Содер-
жание данных утверждений носило как 
позитивный, так и негативный характер. 

Несмотря на то, что в батарее утвер-
ждений присутствовали обе модальности, 
жители Алтайского края в своих ответах 
демонстрировали тенденции скорее отри-
цательного отношения общества к пожи-
лым и старым людям. Так, 90,8% респон-
дентов выразили согласие, что система 
услуг для одиноких и инвалидов нуждается 
в улучшении. Приблизительно 78% рес-
пондентов согласились, что о пожилых 
вспоминают только во время предвыбор-
ных кампаний, и что пенсионеры очень 
уязвлены в рыночной структуре общест-
ва, плохо защищены в кризисной ситуации 
и нуждаются в социальной защите, также 
отметили недоступность качественного 
здравоохранения, недостаток льгот и от-
сутствие моральной и психологической 
поддержки.  

Около 67% респондентов выразили 
свое согласие с утверждениями, касаю-
щимися недостаточного числа обществен-
ных организаций для пожилых, сокраще-
ния пенсионеров на рабочих местах, не-
правильного распределения пенсий и от-
сутствия практической реализации суще-
ствующей на законодательном уровне 
защиты, а также утверждения, что «ста-
риков бросили на произвол судьбы». 

Одним из главных достижений, отме-
ченных респондентами (89,4% ответов, 
выражающих полное или частичное согла-
сие), является вовремя выдаваемая пен-
сия. Около 55% жителей Алтайского края 
выразили свое согласие на утверждение, 
что размер пенсии регулярно увеличива-
ется, 48,2% респондентов отметили, что 
пожилые, работающие на производстве, 
нужны и полезны, 44,8% согласились, что 
для пожилых обеспечены необходимые 
льготы, 37% указали, что пожилые соци-
ально защищены минимальной пенсией, 
33% согласились, что государство делает 
все, что может. 

Меньше всего позитивных ответов по-
лучило утверждение о том, что увеличи-
вается адресная помощь — лишь 18,6% 
респондентов выразили свое согласие с 
данным утверждением, 52,8% выразили 

несогласие и 28,6% дали неопределенный 
ответ («и да, и нет»). 

Таким образом, на современном этапе 
жизнеосуществления лиц старших возрас-
тных групп характерны: неправомерно 
низкий статус старого человека, нерешен-
ность социальных проблем пожилого воз-
раста, серьезные издержки во взаимо-
действии старшего поколения с другими 
возрастными группами, жизненным про-
странством, которое его окружает. В 
связи с этим все более значимым стано-
вится поиск концептуальных подходов, оп-
тимальных моделей достойной старости, 
механизмов, способствующих увеличению 
соответствия потребностей пожилых лю-
дей требованиям, налагаемым на них ок-
ружающей средой. 

Актуальным становится степень освое-
ния проблем конструирования социальных 
связей пожилых людей, участия в фор-
мальных и неформальных видах активно-
сти внутри сообщества, коммуникативных 
ресурсов представителей третьего воз-
раста. Анализ процессов интеграции ста-
рых людей в обществе, адекватных соци-
ально-экономическим, политическим, 
культурным реалиям современного этапа 
развития, выявление дезорганизующих 
факторов, ведущих к конфликтным ситуа-
циям, социальной напряженности, про-
блема их снятия или смягчение, разработ-
ка и реализация государственной политики 
нуждаются в серьезном научном обеспе-
чении, требуют и новых подходов, и со-
вершенно иных масштабов развития соци-
альной геронтологии.  
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ОБОСНОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  
МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 
Ключевые слова: рынок жилой много-

этажной недвижимости города Барнау-
ла, статистический анализ, цена пред-
ложения и цена реализации жилой не-
движимости. 

 
Введение 

В ряде регионов Российской Федерации 
с 2012 г. планируется ввести единый налог 
на недвижимость, взамен двух налогов - 
земельного и налога на имущество. В 
связи с этим появляется необходимость 
проведения массовой оценки недвижимо-
сти. В городских населенных пунктах та-
ковой будет являться кадастровая оценка 
недвижимости, которая должна основы-
вается на показателях рыночной оценки. 
Соответственно, у оценщиков возникает 
проблема определения рыночной стоимо-
сти недвижимости. 

Актуальность проблемы состоит в 
сложности определения рыночной стои-
мости объектов недвижимости. Город-
скую недвижимость можно оценивать по 
улучшениям, находящимся на земельных 
участках (здания, строения, сооружения, 
элементы инфраструктуры, зеленые на-
саждения, почвенный слой, водные объек-
ты) или по их комплексной стоимости 
(земельный участок + объект недвижи-
мости). 

Цель — обоснование рыночной стоимо-
сти объектов жилой недвижимости для 
массовой оценки городской недвижимо-
сти на примере г. Барнаула. 

 
Объекты и методы 

Объектом исследования стала террито-
рия города Барнаула, разделенная на  
17 условных ценовых районов. Основные 
методы исследования — монографический, 
статистический. 

 
Результаты и их обсуждение 

Работами А.Н. Асаула было показано, 
что рыночная стоимость жилой недвижимо-
сти имеет три основных показателя, не-
сколько различающихся по величине [1]. 
Первый из них — это «цена предложения», 
которая характерна тем, что в большинстве 
случаев (по наблюдениям автора) прода-
вец, заранее зная примерную сравнитель-
ную стоимость своей недвижимости, при 
назначении «цены предложения» намерен-
но увеличивает ее на 10-15% с целью ус-
тупки этой наценки в будущих торгах. Цена 
предложения является наиболее доступным 
видом информации, публикуемой в откры-
той печати. Вторым показателем является 
«цена сделки», то есть сумма, уплаченная 
непосредственно за недвижимость без на-
ложения суммы налогов и стоимости 
оформления сделки, наиболее точно соот-




