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Социологический анализ феномена старения населения:  
проблемы и перспективы 

 
«Старость» как социальную проблему принято считать феноменом 

ХХ в. Индустриализация, урбанизация, изменение семейного уклада, 
перераспределение «монополии на знания» вызвали изменения демо-
графических процессов, которые привели к резкому увеличению доли 
пожилых людей в общей численности населения. 

На сегодняшний день очевидно, что решение геронтологических 
проблем не может протекать исключительно в русле медицинских 
интерпретаций. Именно поэтому в развитых странах активно разви-
вается социальная геронтология, фундамент которой составляет со-
циология старости. В развитых странах данная теория среднего уров-
ня фундирует и снабжает междисциплинарное поле социальной ге-
ронтологии теоретико-методологическим аппаратом исследования, 
которое разворачивается на разных уровнях: от микро- до макросоци-
ального анализа. 

Социологический анализ феномена старения позволяет сделать 
вывод, что актуальной проблемой становится не само по себе увели-
чение доли пожилых в возрастной структуре, а невалидные интерпре-
тации данного факта и поиск решений по преодолению последствий 
старения: экономических, социальных, индивидуальных. Социальная 
политика, которая призвана справляться с последствиями старения, 
превращается в комплекс мер, которые превращают пожилых людей 
в объект социальных манипуляций [1]. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что суждения и мнения от-
носительно пожилых, а, следовательно, и социальная политика осно-
вываются на устаревших стереотипах. Более того, многие пожилые 
интериоризируют эти стереотипы, «конструируя при этом собствен-
ную ущербность, которая инкорпорируется во внутреннюю структуру 
личности, становясь заслоном для ее реализации» [2]. 

Среди основных геронтологических проблем, которые мешают 
развитию «оправданной» социальной политики, направленной на от-
каз от стигматизации пожилых и моделирование здоровой старости, 
можно отметить следующие: 
1) доминирование медицинских и биологических интерпретаций 

старшего возраста; 
2)  акцент на техногенном способе преодоления проблем старения; 
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3) слабо развитый теоретический аппарат социального понимания 

«третьего» и «четвертого» возраста; 
4) высокая устойчивость социальных стереотипов старости, которые 

конструируют создание социальных норм и символов, инкапсули-
рующих процесс старения. Среди основных социальных стереоти-
пов старости и старения можно отметить следующие:  

• отсутствие у пожилых людей способности к обучению и воспри-
ятию нового;  

• одиночество как исключительно эксклюзивная практика;  
• пожилые люди рассматриваются как гомогенная группа;  
• пожилые люди рассматриваются как зависимые и обременительные.  

Однако, как отмечает Маргарет Чен, генеральный директор Все-
мирной организации здравоохранения: «При правильной политике и 
наличии услуг старение населения может рассматриваться в качестве 
ценной новой возможности как для отдельных людей, так и для об-
щества в целом» [1]. 

Основным курсом, взятым развитыми странами и направленным 
на переориентацию феномена старости из «проблемы» в «возмож-
ность», является либерализация старения, которая представляет со-
бой конструирование значимости «третьего возраста», поиск новых 
ресурсов в самом старении [2]. Либерализация старения, таким обра-
зом, может обеспечить: социальную интегрированность пожилых; 
полноценное участие в жизни общества; социальную востребован-
ность; эффективную деятельность; возможности реализации своего 
внутреннего потенциала [1]. 

Моделирование здоровой старости и либерализация старения мо-
жет быть осуществлена только через преодоление вышеуказанных 
проблем, которые могут быть решены через накопление и консолиди-
рование кумулятивного, систематического и возрастающего [4] науч-
ного знания в области социальной геронтологии и социологии старос-
ти. Кроме того, эмпирические данные обязательно должны быть впи-
саны в рамки социологических теорий старения, которые необходимо 
использовать как объяснительные способности полученных данных. 
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