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Аннотация. Старение населения в современной социальной реальности стало одной 

из ведущих глобальных тенденций. Согласно научным прогнозам, в обозримом будущем, 

практически каждый четвертый человек в мире будет старше 60 лет. Поэтому как нико-

гда актуальным становится исследование социально-демографической группы пожилых 

людей, специфики ее функционирования и положения в обществе. Ведущее место в проведе-

нии исследований призвана занять социологическая наука. Однако на сегодняшний день спе-

циальная социологическая теория, объектом изучения которой  должны быть пожилые лю-

ди, находится еще в стадии становления. Это порождает многочисленные методологиче-

ские проблемы, начиная с терминологического аппарата и отбора статистических данных 

и заканчивая ответом на основной вопрос – что такое старение и как этот процесс влияет 

на конкретного человека и общество в целом. Цель статьи – обозначить основные методо-

логические проблемы, встречающиеся в современной науке при изучении  положения пожи-

лых людей в современном  социуме. 
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Abstract.  Population ageing in the modern social reality has become one of the leading 

global trends. According to scientific forecasts, in the foreseeable future, almost every fourth per-

son in the world will be over 60 years old. Therefore, the study of the socio-demographic group of 

elderly people, the specifics of its functioning and position in society becomes more relevant than 

ever. Sociological science is called to take the leading place in conducting research. However, to 

date, the special sociological theory, the object of study of which should be the elderly, is still in its 

infancy. This gives rise to numerous methodological problems, starting from the terminological ap-

paratus and selection of statistical data and ending with the answer to the main question - what is 

aging and how this process affects a particular person and society as a whole. The aim of the arti-

cle is to identify the main methodological problems encountered in modern science when studying 

the situation of older people in modern society. 
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Введение. Старение населения в 

современном мире является глобаль-

ной тенденцией.  Согласно отчету 

ООН «Мировые демографические 

перспективы», к 2050 году 16% насе-

ления или каждый шестой человек в 

мире будет старше 65 лет (в  2019 году 

– 9% населения или каждый одинна-

дцатый человек). Также, в три раза 

возрастет  число людей в возрасте 80 

лет и старше:  с 143 миллионов в 2019 

году до 426 миллионов в 2050 году [1]. 

Это явление характерно и для России. 

Доля российского населения  в  кате-

гории «65 лет и старше» увеличилась 

вдвое за последние 50 лет; и по про-

гнозам Росстата в ближайшее десяти-

летие удельный вес пожилого населе-

ния перешагнет  20% барьер [2]. 

 Исходя из того, что пожилые 

люди представляют собой достаточно 

большую социально-

демографическую группу, имеющую, 

с одной стороны, свои специфические 

проблемы и интересы, а, с другой сто-

роны, богатейший жизненный и тру-

довой опыт, ее исследования носят ак-

туальный теоретический и практиче-

ский характер. На это было обращено 

внимание мировой общественности 

еще в 1982 году на Первой Всемирной 

Ассамблее ООН по проблемам старе-

ния, принявшей Венский междуна-

родный план действий по проблемам 

старения.   

Изучение всех сторон жизни 

пожилых людей, включая медицин-

ские аспекты и положение в обществе, 

является междисциплинарным пред-

метом исследования практически всех 

гуманитарных и общественных, а так-

же ряда естественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, 

психология, медицина и т.д. Кроме то-

го, сформировались специальные 

научные дисциплины, направленные 

на рассмотрение проблем пожилых 

людей и аккумулирующие имеющиеся 

о них знания: социальная геронтоло-

гия, социология старения и, частично, 

социология возраста. 

Однако в подходах к исследова-

нию лиц пожилого возраста имеется 

значительное количество проблем, ко-

торые носят методологический харак-

тер.  Цель статьи – обозначить основ-

ные методологические проблемы, 

встречающиеся в современной науке 

при изучении  положения пожилых 

людей в современном обществе. 

Обсуждение. Первая проблема, 

с которой сталкиваются исследовате-

ли вопросов, связанных с изучением 

лиц  пожилого возраста, – это  опреде-

ление возрастных рамок. Она связана 

с возрастной периодизацией, попытки 

создать которую можно проследить с 

древнейших времен. В  основу перио-

дизации возраста закладывались раз-

ные критерии от аналогии с времена-

ми года  (Пифагор)  до  отношения к 

трудовой деятельности (советские де-

мографы и статистики) [3]. 

 Одной из наиболее распростра-

ненных современных периодизаций 

возраста является периодизация ВОЗ, 

разработанная с учетом значительного 

количества факторов, включая здоро-

вье, работоспособность и психическое 

состояние. Согласно возрастной пери-

одизации ВОЗ к лицам пожилого воз-

раста относятся 60-74-летние; 75-90-

летние – к старческому возрасту: те, 
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кто старше 90 лет считаются долгожи-

телями. 

В то же время, ООН ведет стати-

стику пожилых людей, определяя в 

качестве нижней границы данной ка-

тегории лиц 65 лет. 

В России до пенсионной рефор-

мы 2019 года к пожилым людям отно-

сились женщины, начиная с 55 лет; 

мужчины – с 60 лет; после завершения 

проведения реформы  как пожилых 

можно будет рассматривать женщин с 

60 лет, мужчин с 65. То есть, причис-

ление к пожилым людям связано 

непосредственно с выходом на пен-

сию. Определение границ старения 

через выход на пенсию характерно для 

многих стран, однако, несмотря на ло-

гику такого подхода, при выделении 

социально-демографической группы 

пожилых людей он порождает слож-

ности для сравнительного анализа. 

Кроме определения возрастных 

границ категории «пожилые люди», 

методологические трудности несет в 

себе и имеющийся по изучаемой теме 

терминологический аппарат. Кроме 

термина «пожилые люди», в научной 

литературе как синонимичные упо-

требляются понятия «люди третьего 

возраста»  и «люди пенсионного воз-

раста».  В отечественных справочни-

ках определение «третьего возраста» 

как «стадии жизненного цикла чело-

века, на которой он оставляет сферу 

труда или изменяет характер своих 

профессиональных занятий в силу об-

стоятельств, связанных с физиологи-

ческими особенностями пожилого 

возраста» [4] представляет собой в 

большей степени качественную харак-

теристику категории пожилых людей, 

однако конкретные возрастные рамки 

при этом не указываются. Но, выделяя 

пожилых людей в качестве исследуе-

мой группы, важно определить и кон-

кретные возрастные границы данной 

категории, тем более, что в научной 

литературе они могут различаться.   

Так, автор концепции «четырех воз-

растов» Laslett P. относит к третьему 

возрасту лиц с 60 до 79 лет [5], а в 

отечественной психологии принято 

определять третий возраст как период 

первых лет после выхода человека на 

пенсию.  

Такая же ситуация складывается 

и с понятием «люди пенсионного воз-

раста», употребление которого при 

анализе социально-демографической 

группы пожилых людей вызывает ряд 

вопросов.  

Во-первых, возраст выхода на 

пенсию в разных странах различный, 

что сужает возможность проведения 

сравнительного анализа положения 

пожилых людей.  

Во-вторых, возраст выхода на 

пенсию может меняться, как это, 

например, произошло в России в ходе 

пенсионной реформы 2019 года. 

 В-третьих, например, в России 

есть значительное количество катего-

рий работающих, которые могут вый-

ти на пенсии до достижения общепри-

нятого в стране пенсионного возраста. 

 В-четвертых, к лицам пенсион-

ного возраста относятся все пенсионе-

ры, включая лиц 90+.  

То есть, в определении «люди 

пенсионного возраста» также размыты 

возрастные границы, что, в свою оче-

редь, затрудняет научное изучение со-

циально-демографической группы 
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«пожилые люди», рассматриваемой в 

качестве предмета исследования. 

Еще одной методологической 

проблемой при исследовании положе-

ния пожилых людей как социально-

демографической группы является не-

достаточная представленность диффе-

ренциации внутри нее. В статистиче-

ских сборниках можно найти сегмен-

тирование по годам, признаку пола, в 

определенной степени, по отношению 

к работе (работающий или неработа-

ющий пенсионер), однако по многим 

параметрам (образование, материаль-

ное благосостояние, семейное поло-

жение, место проживания) данных 

практически нет. Отсутствие таких 

данных значительно затрудняет про-

ведение глубокого и многостороннего  

анализа положения пожилых людей 

даже в масштабе страны.  

В итоге, мы имеем ряд исследо-

ваний, построенных на гендерном 

анализе [6; 7;8], и рассматривающих 

специфические проблемы работаю-

щих или неработающих пенсионеров в 

возрасте от 60 до 75 лет [9; 10], а так-

же незначительное количество статей, 

посвященных отдельно сельским или 

городским пожилым людям, носящих, 

главным образом, экономический ха-

рактер [11; 12; 13]. Но практически 

нет специальных работ, в которых бы, 

с точки зрения социологии, рассмат-

ривалось влияние уровня образования 

и семейного положения на физическое 

состояние и социальное самочувствие 

пожилых людей.  

Методологической проблемой в 

изучении пожилых людей является и 

недостаточность теоретической базы. 

Первой специальной наукой, объектом 

исследования которой являлись пожи-

лые люди, стала геронтология, изуча-

ющая их физическое и психическое 

здоровье. Однако ученым-

геронтологам быстро стало понятно, 

что здоровье пожилых людей во мно-

гом зависит от организации и состоя-

ния общества, в котором они живут. 

Это понимание привело к возникнове-

нию научной дисциплины «Социаль-

ная геронтология», широко использу-

ющей и методологию социологиче-

ской науки. Наиболее активно в соци-

альной геронтологии была принята на 

вооружение теория социального кон-

структивизма, базирующаяся на идее 

взаимодействия и взаимовлияния че-

ловека и общества. В то же время, 

быстро растущий процесс старения 

населения и необходимость более глу-

бокого познания положения пожилых 

людей в обществе, их места и роли в 

нем привели к   появлению частной 

социологической теории – социологии 

старения, и к выделению изучения 

специфики пожилых людей как соци-

ально-демографической группы в   со-

циологической дисциплине «Социоло-

гия возраста».  Но в современный пе-

риод времени  и социология старения, 

и социология возраста находятся 

практически в стадии становления. 

Социология старения и раздел 

социологии возраста, касающийся лиц 

после 60 лет, взаимосвязаны. Однако, 

на наш взгляд, если социология воз-

раста в большей степени ориентирует-

ся на имеющийся результат и исполь-

зует количественные данные, то в за-

дачи социологии старения входит ис-

следование процесса перехода челове-

ка в категорию лиц преклонного воз-
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раста, сопровождающегося как изме-

нениями внутреннего состояния чело-

века, его самосознания, так и отноше-

ния к нему со стороны общества. 

 Теории старения, первые из ко-

торых появились в западной социоло-

гии еще в 60-е годы ХХ века, носят 

противоречивый характер и находятся 

между двумя противоположными фо-

кусами рассмотрения процесса старе-

ния:  

во-первых, как оценки пройден-

ного жизненного пути  и подготовки к 

уходу из жизни;  

во-вторых, как  видоизмененное 

продолжение активного участия в 

жизни социума и отдельной семьи.  

Первая точка зрения была вы-

сказана в  ставшей уже классической 

работе Э. Камминга и В. Генри «Ста-

рение: процесс разъединения» [14]. В 

этой работе заложены основные по-

стулаты теории «уменьшения обяза-

тельств», которая предполагает в ка-

честве адаптации стареющих людей к 

изменившимся для них условиям жиз-

ни, трансформацию ценностей пожи-

лых людей и принятие ими новых со-

циальных ролей, ведущих, в конечном 

итоге, к  постепенному прерыванию 

всех социальных связей [14]. 

 Вторая точка зрения выражена в 

теории активного старения, в центре 

которой находятся положения социо-

логической теории деятельности. В 

данной теории утверждается, что ак-

тивный образ жизни пожилого чело-

века позитивно влияет как на его об-

щее психофизическое состояние, уве-

личивая при этом продолжительность 

жизни, так и на его социальное окру-

жение, и общество в целом. В совре-

менных условиях большинство меж-

дународных организаций (ООН, ВОЗ 

и другие), национальных государств, а 

также исследователей склоняются 

именно к концепции активного старе-

ния, дающей перспективы применения 

опыта, знаний и навыков пожилого 

населения для развития социума, что в 

условиях прогрессирующего старения 

населения является чрезвычайно акту-

альным. Однако на сегодняшний день 

активное (успешное) старение больше 

представлено как социальный, поли-

тический и экономический проект.  

Теоретическая и методологиче-

ская составляющая концепции актив-

ного старения еще только начинает 

разрабатываться в системе научных 

знаний. В современной отечественной 

социологии ученые озвучивают значи-

тельный ряд теоретико-

методологических проблем, решение 

которых требуется для дальнейшего 

развития социологии старения.  

Так, О.В. Сергеева указывает на 

возможность использования в разра-

ботке социологии старения феминист-

ской теории, стратификационного 

подхода и концепции жизненного пу-

ти [15]. 

 Д.М. Рогозин обращает внима-

ние на целесообразность  включать  в 

теоретические обоснования процесса 

старения такие концепты, как либера-

лизация от старения и либерализация 

старения и различать их [16]. 

 И. Григорьева и Е. Богданова 

показывают необходимость критиче-

ского осмысления широко распро-

страненного неолиберального подхода 

к старению  и его адаптации к россий-

ской социальной реальности [17]. 
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Заключение. Таким образом, изуче-

ние в социологии пожилых людей как 

специфической социально-

демографической группы даже при 

опоре на междисциплинарный харак-

тер имеющихся знаний сталкивается в 

социологии с рядом методологических 

проблем, начиная с терминологиче-

ского аппарата и отбора статистиче-

ских данных и заканчивая становлени-

ем и дальнейшим развитием  специ-

альной теории среднего уровня – со-

циологии старения.  При этом в отече-

ственной науке социология старения 

делает только первые шаги.                     
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