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Статья представляет комплексный обзор эволюции теоретических подхо-
дов к изучению старения в социальных науках, раскрывая их взаимосвязь с изме-
нениями социальной политики в отношении людей старшего возраста. Цель 
работы — рассмотреть, как различные теоретические концепции формируют 
основания для размывания жестких возрастных границ и нормативности ста-
рения и как достижения социальных наук отражаются в практических мерах 
социальной политики. Авторы проводят анализ ключевых концепций и подходов 
(успешного/активного старения, критической и культурной геронтологии, 
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перспективы жизненного пути и старения на месте), демонстрирующих пе-
реход от биодетерминизма к пониманию старения как социально конструи-
руемого процесса, и выявляют их роли в формировании современных политик 
долголетия. В статье показано, что смена парадигм в исследованиях старе-
ния (от медицинской модели к социально-культурной) отражает глобальные 
вызовы второго демографического перехода. Авторы приходят к выводу, что 
современные теории старения и меры социальной политики в отношении людей 
старшего возраста в определенной степени синхронизированы. Размывание 
жестких возрастных границ по-своему выгодно государствам, заинтересо-
ванным в продлении экономически активного периода жизни людей старшего 
возраста. Отдельные концепции старения используются для подтверждения 
и оправдания мер социальной политики. Внимание практиков к достижениям 
социальных наук в области старения требует ответственного, критического 
подхода исследователей к изучению инклюзивного старения, вновь возникающих 
неравенств и прав пожилых на автономию.

Ключевые слова: социология старения; успешное старение; активное 
долголетие; критическая геронтология; культурная геронтология; старение 
на месте; концепция жизненного пути; постпандемийная реальность

Увеличение доли пожилых людей в структуре общества стало своего 
рода вызовом XX века не только для социальной науки, но и для практиков, 
вынужденных спешно адаптировать социальную политику под изменяющий-
ся состав населения. Старение обществ названо ООН одним из важнейших 
глобальных вызовов для социальной политики на ближайшие 20–30 лет, 
поскольку этот процесс так или иначе затрагивает всех1. Власти государств 
заинтересованы в том, чтобы снижать расходы на поддержку стареющего 
населения и как можно дольше удерживать пожилых в роли «взрослых» — 
работающих и потребляющих экономически активных субъектов. Множество 
публикаций посвящено необходимости пересмотра принципов пенсионного 
и трудового законодательства, систем страхования, социального и меди-
цинского обслуживания, а также учета различий между поколениями с их 
уникальными потребностями и возможностями. Также подвергаются анализу 
уже предпринятые меры социальной политики и их последствия [Uhlenberg, 
1992; Restrepo, 1994; Lloyd-Sherlock, 2000; Kaplan, Inguanzo, 2017].

Параллельно с поиском социально-политических решений социальные 
науки вносят свой вклад в изучение того, как в современных обществах 
изменяются представления о возрасте и старении. Социология старения 
изначально обращалась к общей социологии в поисках теоретических под-
ходов, долгое время оставаясь практико-ориентированной областью. Однако 
сами процессы старения населения оказали существенное влияние на пере-
смотр основных социологических положений, связанных с неравенством, 

1 Government Policies to Address Population Ageing // United Nation. 2020 URL: https://www.
un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_pf_
government_policies_population_ageing.pdf (дата обращения: 14.04.2025).

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_pf_
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_pf_
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_pf_
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культурными паттернами и трансформацией «общества труда» [Kohli, 1988]. 
Появление длительного периода жизни, не связанного с занятостью на рынке 
труда, способствовало формированию новой социальной реальности, в кото-
рой труд перестал быть единственным источником идентичности и статуса. 
Старение стало самостоятельным и важным этапом жизни и объектом иссле-
дования. В итоге старение как объект изучения социальных исследователей 
окончательно социологизировалось и стало восприниматься как явление 
во многом социально конструируемое и зависящее не только и не столько 
от биологических детерминант, но и от социальных и культурных норм, эко-
номических и политических структур [Powell, Hendricks, 2009].

Сегодня уже очевидно, что старение как явление и как объект исследова-
ния выходит за привычные рамки социальной политики, политики занятости 
или социального обеспечения. Принадлежность же к старшему поколению 
начинает рассматриваться как особая идентичность, которая трансформиру-
ется в различных условиях и становится культурно обусловленной и констру-
ируемой, так как пожилые люди придают этой фазе жизни  разные смыслы 
и ставят перед собой разные задачи [Wanka et al., 2015]. Старение как предмет 
изучения социальных наук имеет и свои формы институционализации через 
создание и развитие тематических журналов, регулярное включение тематики 
старения в программы крупных международных конференций по социальным 
наукам, появление исследовательских проектов и даже специализированных 
научно-исследовательских организаций [Парфенова, 2024].

Объективный процесс второго демографического перехода стал однов-
ременно серьезным вызовом для полисимэйкеров и объектом пристального 
внимания социальных исследователей. Это обусловило взаимное влияние 
социальных наук и политических программ адаптации к процессам старения. 
Многие политические меры по продлению экономической и социальной актив-
ности населения не просто согласуются с теориями социальной геронтологии 
об успешном/здоровом и впоследствии активном долголетии, но и базируются 
на подходах геронтологов и социологов. Практическая проблема отодвигания 
границы недееспособности на более поздний срок обнаруживает тесные 
связи с социологическим осмыслением того, что для современного человека 
означает возраст и старение как этап жизни. Цель данного обзора — рассмо-
треть, как социологические теоретические концепции формируют основания 
для размывания жестких возрастных границ и нормативности старения и как 
достижения социальных наук отражаются в практических мерах социальной 
политики в отношении людей старшего возраста.

Успешное старение: происхождение концепции 
и ее дрейф в сторону активного долголетия 
и основания для политических мер

Одним из первых вопрос о критериях успешного старения (successful 
ageing) сформулировал Роберт Хавигхерст в одноименной работе в 1961 году. 
Хавигхерст рассматривает две противоположные теории успешного 
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старения — теорию активности (activity theory), предполагающую сохране-
ние активностей и установок среднего возраста так долго, как это возможно, 
и теорию разъединения (disengagement theory), предполагающую отстранение 
от активной жизни с наступлением возраста, делая выбор в пользу теории 
активности [Havighurst, 1961]. Впоследствии западные геронтологи придер-
живаются в своих работах именно теории активности. Позже заметный вклад 
в развитие концепции успешного старения вносят Джон Роуи и Роберт Кан 
в своей знаменитой статье, посвященной обычному и успешному старению. 
Они поднимают вопрос о гетерогенности пожилых как группы и формулируют 
важный вывод о том, что внешние факторы, влияющие на здоровье, зависят 
от самих людей: питание, привычки, образ жизни во многом определяют 
их состояние здоровья в старости и способны отсрочить, а иногда и предо-
твратить заболевания и наступление нежелательных возрастных изменений 
[Rowe, Kahn, 1987]. В данном случае старение уже рассматривается как вполне 
программируемый процесс, на который можно влиять.

Впоследствии авторы конкретизировали модель успешного старения, 
включив в нее предотвращение инвалидности, поддержание физических 
и когнитивных функций и участие в социальной и продуктивной активности 
[Rowe, Kahn, 1997]. Работы Роуи и Кана способствовали серьезным сдвигам 
в исследованиях старения: в медицинской науке произошел переход от па-
радигмы лечения болезней к их предотвращению. Их концепция успешного 
старения породила и множество последующих исследований, посвященных 
переходу от обычного старения, при котором не учитывается возможность 
влиять на внешние факторы, и старение воспринимается как биологическая 
данность, к успешному, когда и политические меры, и действия самого субъ-
екта во многом влияют на внешние условия, в которых происходит старение. 
Однако такой подход породил волну критики, в частности, за то, что авторы 
уделяют слишком большое внимание индивидуальным факторам и личной 
ответственности за успешное старение, но недостаточно учитывают структур-
ные ограничения, в том числе неравенства, расу, гендер, доступ к ресурсам 
и т.п. [Bülow, Söderqvist, 2014; Martinson, Berridge, 2015; Stowe, Cooney, 2015].

В более широком смысле возникновение концепции успешного старения 
связано с политическим управлением жизнью и смертью на индивидуальном 
и популяционном уровнях, а также с доминирующими дискурсами неолибе-
ральной политики, которые подчеркивают индивидуальную ответственность 
[Bülow, Söderqvist, 2014]. С 1970-х годов под влиянием экономических кризисов 
и неолиберальной идеологии начался пересмотр роли государства в обес-
печении старости. Государства меняют политики параллельно со сменой 
идеологий и начинают рассматривать пожилых не как бремя, а как ресурс 
[Walker, Foster, 2013]. Это приводит к трансформации концепции в политиче-
ском поле из успешного в активное старение (active aging), или, как принято 
в русскоязычном дискурсе, активное долголетие2.

2 В академическом же поле попытки переопределить успешное старение, его критерии и вли-
яющие факторы не прекращаются [Estebsari et al., 2020].
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла термин «актив-
ное старение» в конце 1990-х годов и сыграла важную роль в его быстром 
распространении [Walker, 2002]. Активное долголетие становится важным 
политическим инструментом и стимулирует разработку политики в области 
старения в тех странах, где эта концепция поддерживается на государствен-
ном уровне. Индекс активного долголетия (ИАД) является одним из ключевых 
инструментов, используемых властями для измерения активности пожилых 
людей, для оценок старения и выработки мер. И саму концепцию активного 
долголетия, и непосредственно ИАД активно критикуют за их нормативизм 
и предписывание активности, моделирующие подход, не учитывающий куль-
турные и социальные контексты, а также различающиеся ресурсы и пред-
почтения пожилых [см., например, Van Dyk, 2014; De São José et al., 2017]. 
Исследования показывают, что существует сложная взаимосвязь между типом 
активности, удовлетворенностью жизнью и субъективным опытом пожилых 
людей. В частности, опыт одиночества и уединения не всегда воспринимается 
как негативный, а может включать в себя конструктивные практики, такие 
как размышления, отдых и занятия, представляющие личный интерес [Versey, 
2015; Елютина, Трофимова, 2017]. Удовлетворенность жизнью, в свою очередь, 
детерминируется множеством взаимосвязанных факторов, включая индивиду-
альные представления о благополучии, возможности выбора различных видов 
деятельности, состоянии здоровья и финансовой обеспеченности, которые 
могут варьироваться в зависимости от возрастной когорты [Formosa, 2019].

Проблема взаимосвязи между активностью и зависимостью отдельно 
подчеркивается исследователями, которые пишут о том, что концепция 
активного долголетия должна распространяться и на тех пожилых людей, 
которые в силу возраста или состояния здоровья являются зависимыми 
от посторонней помощи [Boudiny, 2013].

В настоящем же виде концепция имеет своего рода капиталистическое 
обрамление и ориентирована на активность во всех ее проявлениях, игно-
рируя существующие неравенства [Van Dyk, 2014]. Таким образом, необходим 
более нюансированный подход к пониманию взаимосвязи между активно-
стью, субъективным благополучием и опытом пожилых людей, учитывающий 
контекстуальные и личные особенности. Подходы критической и культурной 
геронтологии предлагают более глубокий анализ социальных, культурных 
и политических контекстов старения, выходя за рамки нормативных и пози-
тивистских моделей активного долголетия.

От критической геронтологии — к культурной

Термин «геронтология» предложил еще в XIX веке русский врач и ученый 
Илья Мечников для обозначения изучения возрастных изменений не только 
биологических, но и поведенческих и социальных наук [Mulley, 2012]. Однако 
широкое распространение он получил в 1960-е годы благодаря Кларку Тиб-
битсу, начавшему активно использовать этот термин для того, чтобы учитывать 
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влияние социальных факторов и сил на старение. К этим силам он относил 
роли и статус пожилых, то, как старики воспринимаются в обществе и в какой 
степени их поведение определяется нормативными ожиданиями общества 
[Tibbits, 1960; Cox, Newtson, 1993]. Таким образом, социальная геронтология 
воплощает в себе мультидисциплинарный подход не только в практической 
медико-социальной работе с пожилыми, но и в изучении старения.

В ответ на развитие социальной геронтологии в 1970-х и 1980-х годах 
возникло критическое направление, стремящееся к более глубокому анализу 
социальных и политических аспектов старения. Одним из основоположников 
критической геронтологии является Кэрол Истес, американский социолог, чьи 
работы с 1970-х годов активно критиковали доминирующие теории старения. 
Истес призывала учитывать политические и экономические факторы, фор-
мирующие опыт пожилых людей. В своей работе «The Aging Enterprise» [Estes, 
1979] Истес утверждала, что старение необходимо рассматривать в контексте 
социального неравенства, властных отношений и влияния государственной 
политики. Эта публикация, а также последующие многолетние исследования 
Истес оказали значительное влияние на развитие критической геронтологии 
и подходов к изучению старения. Истес и ее коллеги одними из первых выявили 
взаимосвязь между феминизацией бедности и уязвимостью пожилых женщин, 
продемонстрировав, как гендерное неравенство усугубляется в контексте ста-
рения [Estes, 1984]. Отличительной чертой подхода Истес является его междис-
циплинарность, интегрирующая социологию, политическую экономику, феми-
нистскую теорию и критический анализ политики в отношении старения. Тем 
не менее дебаты о теоретическом фундаменте геронтологии не прекратились.

В середине 1990-х годов ученые приходят к выводу, что несмотря на ис-
пользование таких популярных теоретических перспектив, как социальный 
конструктивизм, феминизм, критическая теория и т.п., усилия по развитию 
теоретического изучения старения недостаточны, и эмпирические данные 
слабо объясняются. Необходимы более сложные теоретические модели, 
которые будут учитывать взаимосвязь между личными ресурсами, социаль-
ными структурами и культурными контекстами, а также влияние глобальных 
процессов на старение [Bengtson, Burgess, Parrott, 1997]. Дискуссии продол-
жались. Ввиду того, что возраст как таковой не является чем-то естественным 
и фиксированным, для его анализа социологи используют такие понятия, как 
статус, роль, норма [Laz, 1998]. В зависимости от величины возраст предпола-
гает определенный набор статусов и ролей и, как следствие, общественных 
ожиданий. Таким образом, возраст можно рассматривать как постоянный 
перформанс, характеризующийся тем, насколько носитель возраста соот-
ветствует или не соответствует общественным ожиданиям. Однако попытки 
концептуализировать возраст, поставив его в один ряд с расой и гендером, 
и рассматривать как полностью социальный конструкт [Laz, 1998] поначалу 
не увенчались успехом. Ограничения социального конструирования в случае 
с возрастом (в отличие от расы и гендера) наиболее заметны как раз на при-
мере детей и пожилых. Тем не менее дискуссии привели к трансформации 
взгляда на возраст, который стал рассматриваться как процесс и результат 
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одновременно — ситуационный и создающийся во взаимодействии. Такой 
взгляд нашел отражение в целом ряде дисциплин (социологии, геронтологии, 
антропологии, гендерных исследованиях и т.д.) и способствовал появлению 
культурной геронтологии [Лаз, 2019].

На сегодняшний день культурная геронтология относительно новое 
и популярное направление. Она пересекается с критической геронтологией, 
имеющей гораздо более долгую историю, в стремлении деконструировать 
определение и понимание возраста. Однако, в отличие от критической ге-
ронтологии, которая укоренена в политических и экономических структурах, 
формирующих возрастной опыт невыгодным образом, культурная геронтоло-
гия устремлена в сферу культуры [Twigg, Martin, 2015]. В фокусе культурной 
геронтологии находятся нормы, ценности, практики и моральные установки, 
касающиеся пожилого возраста [Edmondson, 2013]. В более широком смысле 
возникновение культурной геронтологии связано с так называемым культур-
ным поворотом в социальных науках, подразумевающим особое внимание 
к теоретико-методологическим и историко-социальным аспектам [Nash, 
2021]. Применительно к изучению возраста и старения это позволило отойти 
от хронологического/медицинского определения возраста и рассматривать 
его как нечто текучее и культурно конституируемое, а сам опыт старения 
как изменяющийся, разнообразный, менее интегрированный в социальные 
структуры и более подверженный культурному влиянию [Blakie, 1999; Gilleard, 
Higgs, 2000; Twigg, Martin, 2015]. Сегодня возраст рассматривается сквозь 
призму интерсекциональности, которая изучает социальные явления через 
пересечения множественности идентичностей и позиций, разрушающих 
старые и создающих новые доминирующие интерпретации позднего этапа 
жизни [Gilleard, Higgs, 2015]. Кроме того, возраст рассматривается как страти-
фицирующая система наряду с гендером и расой. Возраст определяет доступ 
к ресурсам и возможностям [Johfre, Saperstein, 2023]. Сдвиг представлений 
о возрасте как о константе в сторону его сконструированности и перформа-
тивности органично переплетается с развитием подхода жизненного пути 
(life course approach), подвергающего анализу все этапы жизни и меняющего 
понимание границ возрастных переходов.

Старение в контексте перспективы жизненного пути 
(life course approach)

Подход жизненного пути (life course approach) позволяет анализировать 
динамическую сторону жизни [Андреенкова, 2024], события которой взаимос-
вязаны с изменяющимся историческим и социальным контекстом [Андреен-
кова, Медведева, 2024]. Личная биография рассматривается как динамичный 
процесс, множественный и фрагментированный в эпоху постмодерна [Elder, 
1995b; Kohli, 2007; Blossfeld, 2015; Ежов, 2005; Тыканова, Хохлова, 2016]. С одной 
стороны, социальные структурные факторы влияют на биографии индивидов, 
определяя схожесть ряда событий и этапов и даже времени их наступления, 
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например, законодательно установленный возраст выхода на пенсию. 
С другой — социальные отношения, в которые включены индивиды, личные 
решения и выборы определяют нелинейность и несхожесть личных биогра-
фий [Stowe, Cooney, 2015]. То есть события в личной биографии и время их 
наступления, временные рамки жизни, границы и этапы, наполнение этапов 
жизни диверсифицируются под воздействием демографических, экономиче-
ских и социальных изменений [Marini, 1984; Henretta, 2003].

Глен Элдер-младший сформулировал принципы парадигмы жизненного 
пути: 1) осуществление индивидуальных выборов в рамках исторического 
и институционального контекста; 2) значение времени наступления событий 
в жизни; 3) развитие и взросление человека, происходящее в течение всей 
жизни, недискретность жизни; 4) взаимосвязь с жизнями других людей [Elder, 
1995a]. Последние два принципа обеспечивают связи между социальными 
изменениями и индивидуальным развитием. Самостоятельность (личные 
решения и выборы) накладывается на структурные ограничения. Ричард 
Сеттерстен назвал это «самостоятельностью в рамках структуры» [Settersten, 
2003]. Личные выборы, формирующие дальнейшие жизненные обстоятель-
ства, возникают не только вследствие индивидуальных ожиданий, которые 
человек имеет в определенном возрасте, но и под влиянием общественных, 
экономических и культурных ожиданий, а также исторического времени 
и места, в котором они происходят [Giele, Elder, 1998]. Таким образом, ин-
дивидуальный жизненный путь — это совокупность выстроенных в особом 
порядке и взаимосвязанных событий и периодов, где одно событие является 
причиной или следствием другого, что образует единое целое, встроенное 
в макропроцессы [Андреенкова, Медведева, 2024].

Значимое дискретное событие на жизненном пути человека, ведущее 
к изменению социального положения, устройства его жизни, социальной 
идентичности и ролевой причастности, принято называть статусным пере-
ходом [Hutchison, 2010]. Статусные переходы могут сочетаться с возрастом, 
то есть некоторые события могут быть привязаны к возрасту, например, до-
стижение совершеннолетия или возраста выхода на пенсию, тогда как другие 
события — не привязаны. Постепенное «отвязывание» событий от возраста 
создает перспективу нелинейности жизненного пути. Совокупность статусных 
переходов образует статусный пассаж — этап жизни, характеризующийся пе-
реходами сразу в нескольких сферах, что ведет к значительной перестройке 
жизни человека [Hutchison, 2010]. Разнообразный опыт, полученный на про-
тяжении жизни, может привести в дальнейшем к разным результатам и к их 
различным интерпретациям как на индивидуальном, так и на культурном 
уровнях [Stowe, Cooney, 2015]. Например, полученное в молодости образова-
ние может по-разному влиять на взрослую жизнь или старость и по-разному 
оцениваться индивидом и обществом. Механизмы и процессы, описывающие 
влияние опыта предшествующих этапов на жизнь в более позднем возрасте, 
представлены в трех различных моделях жизненного пути [Berkman, 2009; 
Berkman et al., 2011; Hendricks, 2012]. Согласно первой модели, события или 
ситуации, происходящие на первых этапах жизненного пути, могут напрямую 
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влиять на события взрослой жизни, особенно тогда, когда они происходят 
в очень чувствительный или критический период развития [Berkman, 2009]. 
Для второй модели характерен анализ того, как жизненные ситуации ведут 
к накапливанию рисков, которые затем обуславливают содержание поздних 
этапов [Berkman et al., 2011]. Наконец, согласно третьей модели, условия и со-
бытия на ранних этапах жизненного пути могут косвенно влиять на содержание 
поздних этапов, формируя промежуточные жизненные ситуации, которые уже 
затем влияют на результаты в более позднем возрасте [Hendricks, 2012]. Таким 
образом, перспектива жизненного пути предлагает более сбалансированный 
взгляд на личную биографию и ее этапы, включая старение и «признавая 
существенную преемственность в процессах и закономерностях развития 
с течением времени, а также учитывая самостоятельность и изменения 
в контексте структурных ограничений» [Settersten, 2003; Stowe, Cooney, 2015].

Перспектива жизненного пути обеспечивает теоретическую основу для 
изучения возрастной идентичности, поскольку фокусируется на том, как ка-
ждое биографическое событие встроено в контекст жизненных траекторий 
человека [Elder, 1994; Marshall, Muller, 2003]. Мы рассматриваем возрастную 
идентичность как «субъективное восприятие индивидом своей собственной 
ситуации, складывающееся в результате его разнообразного социального 
опыта» [Goffman, 2009]. Возрастная идентичность индивида и приписывае-
мые ей общественные ожидания меняются на протяжении жизненного пути. 
Важным свойством идентичности является категоризация себя как человека, 
играющего определённую социальную роль, и присвоение значений и ожи-
даний, связанных с этой ролью и ее исполнением [Stets, Burke, 2003]. Возраст 
в этом смысле является значимым параметром при соотнесении себя с той 
или иной социальной ролью.

Крисс Гиллард анализирует возрастную идентичность (чувствуемый 
и осознаваемый возраст) как компонент социальной идентичности. Инди-
видуальный опыт (me-experience — формирование идентичности под вли-
янием социальных и культурных обстоятельств) и самокатегоризация (self-
categorisation — отнесение себя к той или иной группе) — два принципиально 
разных компонента самоидентификации [Gilleard, 2022]. При этом возраст 
является социально опосредованной категорией, то есть процесс возрастного 
самоопределения происходит под влиянием социальных и культурных фак-
торов, общественных ожиданий и взаимодействий [Лаз, 2019; Gilleard, 2022].

Возрастная идентичность текуча и изменчива  — возраст меняет свою 
форму даже в течение относительно коротких промежутков времени [Kotter-
Grühn et al., 2015], что отличает возрастную идентичность от других, более 
стабильных идентичностей (пол, раса или сексуальность). На пересечении 
возрастной идентичности с другими (пол, раса, профессиональный статус и др.) 
создаются дискурсивные конструкции, и определенные идентичности выходят 
на первый план, так что одна идентичность становится для индивида более 
важной, чем другая [Ainsworth, Hardy, 2007]. Так, возрастная идентичность 
может выходить на первый план при «возрастных щелчках» — напоминаниях, 
в каких обстоятельствах нам и другим необходимо «вести себя по возрасту» 
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[Лаз, 2019]. Осознание возрастной идентичности может меняться в соответ-
ствии со временем и жизненным опытом. Переходы на протяжении жизни 
из одной социально-возрастной группы в другую влекут за собой новую 
возрастную идентичность в соответствии с правилами и характеристиками 
новой социальной группы [Montepare, 2009]. Негативное отношение к ста-
рению и пожилым способствует тому, что человек будет стремиться к отказу 
от идентификации себя как пожилого/старого, то есть члена этой социально-
возрастной группы [Chonody, Teater, 2016; Елютина, 2023].

Различия в восприятии опыта в одной и той же возрастной группе выра-
жаются как субъективное восприятие возраста, «субъективное восприятие 
старения», или «субъективное старение» [Diehl et al., 2015]. Обобщающее по-
нятие субъективного старения включает в себя: самовосприятие старения (как 
люди переживают процесс своего старения); стереотипы о старости (убежде-
ния о типичных характеристиках пожилых людей); возрастную идентичность 
(определение себя по возрастной группе); осознание изменений, связанных 
с возрастом (изменения в опыте, которые повышают осведомленность о ста-
рении); субъективный возраст (насколько старым человек себя воспринимает) 
[Kotter-Grühn et al., 2015]. Таким образом, возрастная идентичность — это не объ-
ект ранее существовавшей реальности, а опыт индивида в этой реальности 
[Carr, 2016], то есть содержание этого опыта не нормативно и индивидуально. 
Существующие границы жизненных этапов условны и носят в большей степе-
ни направляющий характер, нежели предписывающий, что дает возможность 
индивидуального планирования жизненной траектории [Андреенкова, 2025].

Сильная сторона концепции жизненного пути в изучении старения за-
ключается в рассмотрении старения именно как этапа жизни, а не резуль-
тата, с которым сам человек/власти/общество имеют дело. Этот этап связан 
с предшествующими этапами жизни (способ проживания старости заклады-
вается в молодости). Переход к этапу старения утрачивает четкие возрастные 
границы, субъективируется и индивидуализируется. Тем не менее для выра-
ботки политических мер представления о непрерывности жизненного пути, 
о молодости как подготовке к старости представляются важными.

Накопленные за годы социальные связи и привычные условия жизни 
существенно влияют на качество жизни человека в пожилом возрасте. Дол-
госрочные факторы формируют основу для понимания того, как именно, где 
и с кем предпочтительно стареть. В этом смысле концепция старения на месте 
(ageing-in-place) согласуется с подходом жизненного пути и мы включаем ее 
в свой обзор.

Концепция старения на месте (ageing-in-place)

Интерес к концепции старения на месте, или старения по месту жительства, 
наиболее известной в англоязычной литературе как ageing-in-place, возник 
в ответ на увеличение возрастной группы пожилых, а также на признание того, 
что само старение и его условия не нормативны, и стареть предпочтительно 
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в той среде, которая считается привычной и освоенной человеком. Всемирная 
организация здравоохранения определяет ageing-in-place как возможность 
людей жить дома, в выбранном ими месте и сообществе3. Перемещение 
на новое место жительства часто воспринимается пожилым человеком как 
драматичный поворотный момент в биографии, переход к финальному этапу 
жизни. Ageing-in-place позволяет избежать резких перемен и сохранить для 
человека старшего возраста привычную среду и бытовые условия, социальные 
связи. Так, ageing-in-place поддерживает непрерывное развитие биографии 
человека, позволяет сохранять чувство идентичности и принадлежности 
к месту проживания.

Старение на месте как концепция относительно недавно привлекла 
внимание российских исследователей, а в зарубежной литературе она из-
учена довольно подробно. Европейские социологи считают, что проживание 
в привычной среде желательно для пожилых людей, которые «должны иметь 
возможность жить независимо при условии, что их состояние здоровья по-
зволяет им это делать, и что в той среде, в которой они проживают, имеется 
адекватное жилье и социальная поддержка» [Pani-Harreman et al., 2021]. 
Ключевые элементы успешного старения на месте обобщены в аббревиатуре 
HIPFACTS: здоровье, информация, практическая помощь, финансы, активность 
(физическая и умственная), компания (семья, друзья, соседи, домашние жи-
вотные), транспорт, безопасность [Grimmer et al., 2015].

Привлекательность ключевых идей старения на месте способствовала 
расширению направлений использования концепции. Синонимами ageing-in-
place в западной литературе считаются интегрированное старение (inclusive 
aging), независимая жизнь (independent living), здоровое старение (healthy 
aging), жилье для пожилых (senior housing), жизнь дома (aging at home) [Pani-
Harreman et al., 2021]. Такие проекты старения стали возможны благодаря 
постепенному отказу от представлений о старости как о болезни, времени 
угасания и изоляции. В политических программах и документах отмечается, 
что интегрированное старение является наиболее благоприятным с точки 
зрения обеспечения качества жизни пожилых: процент пожилых людей, жи-
вущих дома, независимой жизнью, является одним из ключевых показателей 
эффективности социальной политики в Европе4.

В зарубежной и отечественной литературе ageing-in-place противопо-
ставляется старению в учреждениях долговременного ухода [Grimmer et al., 
2015; Григорьева, Петухова, 2022]. Таким образом, ageing in place — это пози-
тивный подход к старению с сохранением независимости и индивидуально 
подобранными видами помощи [Symonds, Kelly, 1998; Zhao et al., 2014] так 
долго, как это возможно [Horner, Boldy, 2008]. Независимая жизнь способст-
вует поддержанию чувства уверенности в себе, самоуправлению и повышает 
самооценку [Milligan, 2009].

3 Concept Note: International Technical Meeting “Aging Place” // Quebec. URL: https://extranet.who.
int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2018/12/Concept-note.pdf (дата обращения: 14.04.2025).

4 Global Age Watch Index 2015: Insight report // Help Age International. URL: https://www.helpage.
org/resource/global-agewatch-index-2015-insight-report/ (дата обращения: 14.04.2025).

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2018/12/Concept-note.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2018/12/Concept-note.pdf
https://www.helpage.org/resource/global-agewatch-index-2015-insight-report/
https://www.helpage.org/resource/global-agewatch-index-2015-insight-report/
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Исследователи отмечают широту самой концепции ageing-in-place, раз-
ноплановость ее трактовки с точки зрения географических, исторических 
и культурных условий. То есть сама концепция не создает каких-то норма-
тивных представлений о том, как, где, в каких условиях стареет человек. 
На выбор пожилых людей оставаться в своем собственном доме как можно 
дольше значительное влияние оказывают не только политические меры или 
режим заботы, действующий в государстве [Kremer, 2006], но и собственные 
индивидуальные потребности [Machielse, 2016; Vermij, 2016].

Нидерландские авторы обзора, который посвящен анализу существую-
щих определений ageing-in-place, выделили пять ключевых тематических 
направлений использования концепции в исследовательской литературе 
[Pani-Harreman et al., 2021]. В первом направлении акцент делается на самом 
понятии «место» и на его связи с процессом старения, что подчеркивает зна-
чимость пространства и среды для пожилых людей.

При этом для исследователей характерен целостный взгляд на место, 
включающий дом, пространство вокруг дома (домашняя среда) и район 
[Wanka, Moulaert, Drilling, 2018]. То есть важно пребывание человека не только 
в собственном доме, но и в знакомой среде, к которой люди чувствуют свою 
принадлежность. Отношения «человек — место» («человек — окружающая 
среда») создают чувство привязанности к «своему» месту (sense of place) 
[Buffel et al., 2013; Wanka, Moulaert, Drilling, 2018]. Место формирует опреде-
ленные социальные связи, чувство безопасности и чувство идентичности 
со средой и ее обитателями [Wiles et al., 2012]. Привязанность к месту аккуму-
лирует в себе социальное, психологическое, экологическое, функциональное, 
эмоциональное значение места, и эта связь «человек — место» усиливается 
с течением времени [Butcher, Breheny, 2016]. Чем старше человек и чем доль-
ше он живет на определенном месте, тем сильнее он чувствует связь с этим 
местом и его жителями.

Второе направление посвящено анализу роли социальных сетей и межлич-
ностных отношений и влиянию их на качество жизни людей старшего возра-
ста. Интегрированная старость характеризуется социальной сплоченностью 
и вовлечением в деятельность местного сообщества [Pani-Harreman et al., 
2021], помогающими предотвратить одиночество и социальную изоляцию 
[Sixsmith, Sixsmith, 2008]. Лена Дальберг, Киеран Уолш и другие исследовате-
ли отмечают, что городская и сельская среда могут значительно отличаться 
наличием и теснотой социальных контактов, а также их потенциалом под-
держки [Dahlberg, 2019; Walsh et al., 2020]. С одной стороны, сельская среда 
характеризуется персонифицированным режимом коммуникации, что ведет 
к образованию тесных социальных связей и сетей поддержки. С другой — 
сельские территории могут выступать триггерами социального исключения 
ввиду ограниченности социальных связей и контактов [Walsh et al., 2020].

В рамках третьего направления исследователи фокусируют внимание 
на поддержке, обеспечивающей устойчивое проживание пожилого человека 
в привычной и освоенной среде. В литературе упоминается два вида поддер-
жки: формальная и неформальная. Формальная поддержка включает в себя 
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инфраструктуру, объекты и услуги, которые доступны: магазины, аптеки, об-
щественный транспорт, медицинские и социальные услуги [Dobner et al., 2016]. 
Отсутствие такой инфраструктуры — серьезное препятствие для старения 
на месте. Неформальная поддержка — это помощь членов семьи, соседей, 
друзей, сообщества в целом. Развитие неформальной поддержки может су-
щественно смягчить инфраструктурные недостатки [Wilkinson-Meyers et al., 
2014]. Особенно важна поддержка соседей и сообщества, когда пожилые 
живут далеко от членов своей семьи [Dobner et al., 2016].

Четвертое направление посвящено изучению того, как различные тех-
нологии могут способствовать сохранению автономии и безопасности 
проживания людей старшего возраста в привычной среде. Мейка Ло и др. 
называют широкий спектр технологий: трости, ходунки, инвалидные коляски, 
лестничные подъемники, специальные автомобили, системы безопасности, 
специальная обувь, биотехнологии, цифровые устройства, вспомогатель-
ные устройства и др. [Loe et al., 2010]. В зарубежной литературе отмечается 
сокращение страха перед технологиями и расширение их использования 
ввиду ряда преимуществ [Van Hoof et al., 2011]. Технологии обеспечивают 
контроль и безопасность, позволяют пожилым быть более мобильными 
и независимыми, поддерживать контакты с членами семьи, своевременно 
получать необходимые услуги.

Авторы пятого направления обращают внимание на психологические 
особенности и личные предпочтения пожилых людей, которые влияют на их 
способность и желание оставаться в привычном окружении. Ключевыми 
личностными характеристиками успешного старения на месте являются 
жизнестойкость, способность к адаптации, независимость, физическая и пси-
хическая активность, сохраненное здоровье [Grimmer et al., 2015]. По мнению 
исследователей, такой фактор старения на месте, как личные характеристики 
пожилых людей, изучен сравнительно слабо [Pani-Harreman et al., 2021], хотя 
необходимость в подобных исследованиях существует.

Российский контекст старения значительно отличается от западного. На вы-
бор в пользу старения на месте в значительной степени влияют финансовые 
возможности, состояние интернатных учреждений, семейные имуществен-
ные отношения и пр. Дмитрий Рогозин, анализируя ограничения и возмож-
ности сельского старения, приходит к выводу, что на селе практически все 
ограничения и возможности парны: сокращен доступ к трудовой занятости, 
но увеличен — к работе на приусадебных участках, сельские жители стар-
шего возраста редко путешествуют, но сохраняют физическую активность, 
болеют, но сохраняют интимность. Образование — единственный важный 
фактор сохранения интереса к жизни, который ничем не компенсируется для 
жителей села [Рогозин, 2018].

Анализируя заботу в сельской местности, российские исследователи 
отмечают, что в селе традиционно сохраняется ресурс общины, где забота 
о пожилых строится не только на семейных, но и на внесемейных, квазисе-
мейных связях — между родственниками, соседями и односельчанами [Богда-
нова, Галкин, Низамова, 2024]. В то же время в селе формируется новая этика 
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заботы, которую исследователи называют общинным менеджериализмом. Это 
означает, что традиционные общинные нормы сочетаются с управляемым, 
координированным и небезвозмездным характером заботы [Богданова, Гал-
кин, Низамова, 2024]. Этика заботы на селе является не просто традиционной 
практикой, но «устойчивым коммуникативным проектом»: помощь соседей 
вписана в систему взаимного обмена и поддержки, что позволяет преодо-
леть инфраструктурный дефицит и снизить проблемы социальной изоляции 
[Богданова, Бредникова, 2013].

Елена Богданова рассматривает проблему социальной изоляции пожилых 
и инвалидов, актуальную для сельских территорий, где отсутствуют условия 
для реализации прав на образование, труд, мобильность и участие в обще-
ственной жизни [Богданова, 2019]. Мы считаем, что стихийное проживание 
пожилых людей в изолированных, практически заброшенных деревнях 
России нельзя рассматривать как реализацию принципа старения на месте. 
Это скорее указывает на сложности организации социального обслуживания 
на большой территории при наличии удаленных малонаселенных поселений 
[Григорьева, Петухова, 2022].

Концепция ageing-in-place становится достаточно популярной в литера-
туре и практике. Она делает акцент на привязанности людей к своей незави-
симости и предпочтении жить в знакомой, освоенной среде [Machielse, 2016; 
Vermij, 2016], что способствует поддержанию чувства самостоятельности, 
самоуправления, самоуважения [Milligan, 2009]. Опора на такие важные для 
каждого человека ценности объясняет преимущества концепции. Старение 
дома финансово менее затратно и для государства, и для самого человека 
[Horner, Boldy, 2008] по сравнению с институциональными формами заботы. 
Старение на месте положительно влияет на субъективное благополучие 
человека и способствует позитивному ожиданию будущего [Van Dijk et al., 
2015]. Критика концепции заключается в неопределенности и размытости 
понимания привязанности пожилого человека к месту. Исследователи спра-
ведливо опасаются того, что чрезмерно позитивное восприятие концепции 
может способствовать изоляции пожилых, что особенно нежелательно, 
если речь идет об отдаленных неблагополучных районах [Dahlberg, 2019; 
Walsh et al., 2020] и неустойчивом состоянии здоровья людей старшего воз-
раста [Means, 2007].

Старение на месте наряду с активным долголетием — востребованный 
государством подход, поскольку он позволяет совместить экономию бюдже-
та (в данном случае на содержание пожилых в специализированных домах 
престарелых) с идеологией комфортной/счастливой жизни. Таким образом, 
академические дискуссии, идущие параллельно с развитием политик старения 
(в том числе как ответ на эти политики), способствуют развитию представле-
ний о старении как сложном и многогранном процессе, а о пожилых — как 
о гетерогенной группе с разнообразными потребностями. Тем не менее 
пандемия, начавшаяся в 2020 году, внесла определенные коррективы в име-
ющиеся дискуссии и представления о возрасте, людях старшего возраста 
и старении на месте.
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Постпандемийная реальность: что изменилось

Пандемия оказала существенное влияние на все социальные группы 
и институты, однако люди старшего возраста оказались в наиболее сложном 
положении. Можно сказать, что с наступлением пандемии вновь укрепил 
свои позиции медико-биологический подход к пониманию старения, при 
котором люди старшего поколения воспринимаются как однородная группа 
и исключительно сквозь призму (не)здоровья и рисков. При этом проблемы 
социальной изоляции и роста эйджизма отошли на задний план [Lewis et al., 
2023]. Социальная включенность и активность оказались радикально огра-
ничены для людей старшего возраста — в большей степени, чем для других 
возрастных групп. Тем самым была восстановлена значимость возрастных 
границ, которые дифференцировали общество по возрастным группам, 
обладающим разным объемом прав и возможностей [Григорьева, Богданова, 
2020]. Биомедицинский подход, который был задействован при выработке 
социальной политики в отношении старших во время пандемии, способст-
вовал закреплению эйджистских стереотипов о старении как негативном 
процессе и о пожилых как обузе для экономики и системы здравоохранения 
[Powell, 2024].

Сегодня пандемия официально закончилась, а COVID перешел в разряд 
сезонных заболеваний. Однако пандемия отчетливо продемонстрировала 
устойчивость медико-биологического взгляда на старение. Это проявилось 
в форме актуализации возрастных границ, появлении и закреплении новых 
(старых) форм неравенств. В этической плоскости произошел откат в сторо-
ну эйджистких стереотипов (см. печально известный тег Boomer Remoover)5 
[Meisner, 2022]. В период пандемии важную роль сыграли социальные исследо-
ватели, которые активно изучали, описывали и делали публичными эффекты 
пандемии для пожилых. Множество публикаций было посвящено негативным 
последствиям ограничений для пожилых и критике политических мер борьбы 
с пандемией. Однако в некотором отношении можно наблюдать и сближение 
поколений посредством резко ускорившейся цифровизации. Так, в обзорах 
исследований фиксируется негативное влияние изоляции в период каран-
тинных мер на психическое здоровье старшего поколения, но наряду с этим 
отмечается более активное использование пожилыми людьми технологий 
дистанционной коммуникации для общения с социальными работниками 
и с близкими [Kasar, Karaman, 2021]. Наши исследования в российском кон-
тексте также показывают, что пандемия значительно ускорила процессы по-
вышения цифровой грамотности среди людей старшего возраста [Galkin et al., 
2025]. Несмотря на то, что пандемия усугубила проблему неравенства между 
представителями разных возрастных групп, старшее поколение искало 
и находило свои способы совладания со стрессом и резкими социальными 

5 «Boomer Remover» — это сленговое, часто ироничное или даже провокационное прозвище 
коронавируса COVID-19, которое появилось в начале 2020 года в социальных сетях, особенно среди 
подростков и молодежи, подразумевает, что вирус сильнее поражает людей старшего поколения, 
так называемых бэби-бумеров.
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изменениями в период пандемии, проявляя агентность и вырабатывая стра-
тегии адаптации [Galkin, Grigorieva, 2024].

Один из важных эффектов пандемии состоит в том, что она продемон-
стрировала, как хрупки достижения современной гуманизации в отношении 
людей старшего возраста и как быстро уязвимые группы могут подвернуться 
давлению как на дискурсивном, так и на политическом уровнях. Это может 
служить важным уроком для всех возрастных групп.

Заключение и дискуссия

Социальный конструктивизм усиливает свою значимость в понимании воз-
раста. Жизненный путь становится все более гибким и многогранным, стирая 
однозначные границы между юностью, взрослостью, зрелостью, старостью. 
Современные изменения в восприятии времени и опыта позволяют рассма-
тривать этапы жизни не как фиксированные возрастные периоды, а как дина-
мичные фазы развития, которые могут пересекаться и трансформироваться. 
В свою очередь, геронтологи более традиционно (в медико-биологических 
категориях) понимают отложенное, или отсроченное, старение (delaying 
ageing) — как продление периода здоровой жизни и отсрочку физиологи-
ческих изменений, приводящих к болезни и инвалидности [Crimmins, 2015]. 
Инвестиции в медицинские технологии, помогающие отодвинуть старение, 
в перспективе могут быть более экономически выгодными для государств, 
чем борьба с отдельно взятыми заболеваниями [Goldman et al., 2013]. Однако, 
современные изменения в жизненных траекториях после 60 лет — расшире-
ние возможностей для продолжения трудовой деятельности, использование 
новых технологий и активное социальное вовлечение — свидетельствуют 
о трансформации поздних этапов жизни. Этот процесс отражает двунаправ-
ленное взаимодействие: старшее поколение стремится сохранить активность 
и качество жизни, а общество заинтересовано в продлении периода экономи-
ческой и социальной активности. Откладывание старения становится важным 
элементом формирования современной жизненной траектории и социальной 
нормы [Григорьева, Парфенова, Галкин, 2023].

Наиболее популярные теоретические подходы к изучению старения 
и возраста, которые мы рассмотрели в этом обзоре, так или иначе закрепляют 
размывание возрастных границ и поддерживают многообразие сценариев 
старения, постепенно двигаясь к утверждению гетерогенности пожилых 
как социальной группы и настаивая на включении этих идей в современную 
политическую повестку. Опыт пандемии показал уязвимость теоретических 
концепций. В кризисной ситуации мгновенно вступают в силу медико-би-
ологические, позитивистские представления о возрасте. Для выработки 
политических мер в отношении старения важной должна стать (и отча-
сти уже стала) идея непрерывности жизненного пути и того, что старость 
не существует отдельно от предшествующих этапов жизни, а подготовлена 
и обусловлена ими. Для социальных исследований в российском контексте 
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важно ответственно, внимательно и критически изучать процессы старения, 
обращать пристальное внимание на политику в отношении людей старшего 
возраста и изучать ее эффекты.
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The article provides a comprehensive overview of the evolution of theoretical approaches 
to the study of aging in the social sciences, revealing their relationship with changes in so-
cial policy regarding older people. The aim of the work is to consider how various theoretical 
concepts form the basis for blurring strict age boundaries and the normativity of aging, and 
how the achievements of the social sciences are reflected in practical measures of social policy. 
The authors analyze the key concepts (successful/active aging, critical and cultural gerontology, 
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the concept of the life course and aging in place) demonstrating the transition from biological 
determinism to understanding aging as a socially constructed process and identifying their roles 
in shaping modern longevity policies. The article shows that the paradigm shifts in aging studies 
(from the medical model to the socio-cultural one) reflects the global challenges of the second 
demographic transition. The authors conclude that modern theories of aging and social policy 
measures regarding older people are synchronized to a certain extent. The blurring of rigid age 
boundaries is in its own way beneficial to states interested in extending the economically active 
lifespan of older people. Certain concepts of ageing are used to confirm and justify social po-
licy measures. The emphasis on practitioners’ attention to the achievements of social sciences 
in the field of ageing requires a responsible, attentive and critical approach by researchers 
to the study of inclusive ageing, emerging inequalities and the rights of the elderly to autonomy.
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