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Социальная трансформация представлений и особенности старости как 

социального феномена 

 

Аннотация. Автором статьи на основании проведенного теоретического анализа был 

рассмотрен и проанализирован социальный феномен, связанный со старостью, 

который берет свое начало с древнейших времен и на современном этапе изучается 

специалистами в области социологии, психологии, медицины и т. д. Начиная с 

древнейших времен по настоящее время, представление о значимости и роли стариков 

в социуме, возрастные границы данного жизненного цикла, менялись. Изначально, 

старики представляли собой “социальный балласт”, утрачивающий к 15–20 годам 

трудовые и физиологические возможности. В условиях современного 

постиндустриального общества, под стариками следует понимать лиц, достигших 60-

летнего возраста и более, получающие социально-экономические блага со 

стороны государства. Также автор обращает внимание на социально-возрастные этапы 

характерные для возрастной группы от 60 лет и старше (пожилость, старость и 

долголетие), для этого были выделены и проанализированы подходы (обобщенный, 

структурный и социально-биологический), в рамках которых описываются социально-

возрастные особенности, каждого из этапа. 
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Social transformation of ideas and features of old age as a social phenomenon 

 
Abstract. The author of the article based on the theoretical analysis has considered and 

analyzed the social phenomenon associated with old age, which originates from ancient times 

and is currently being studied by specialists in the field of sociology, psychology, medicine, 

etc. From ancient times to the present, the idea of the importance and role of old people in 

society, the age limits of this life cycle, changed. Initially, the elderly were a " social ballast”, 

losing their labor and physiological capabilities by 15–20 years. In today's post-industrial 

society, old people should be understood as persons who have reached the age of 60 or more, 

receiving socio-economic benefits from the state. The author also draws attention to the 

social-age stages typical for the age group of 60 years and over (pailot, old age and longevity), 

it was analyzed approaches (generalized, structural and socio-biological) framework, which 

describes socio-musical skills of each stage. 
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Тема, связанная с изучением социального феномена старости имеет древние 

корни, и в настоящее время является одной из актуальных тем, обсуждаемых в научном 

сообщетсве. По прошествии нескольких веков, представления о значимости и роли 

стариков трансформировалось в силу усложнения структуры общества, зарождения и 

формирования культурных образцов, ценностей. В XXI веке на основании 

проведенных исследований в области медицины, социологии и др. под старостью 

понимают необратимый биологический процесс, который сопровождается снижением 

социально-экономической активности, ухудшением физиологического потенциала 

индивида. Несмотря на то, что в научной литературе, вопрос, касающийся определения 

возрастных границ данного жизненного цикла остается открытым, Всемирная 

организация здравоохранения, в частности, включает в период, связанный со 

старостью лиц, достигших 60 лет и старше [Старение]. 

В рамках данной статьи наша исследовательская задача заключалась, во-первых, 

в изучении представлений о значимости и роли стариков в социуме с древности по 

настоящее время, а во-вторых, в анализе отличительных особенностей понятий 

«пожилость», «старость» и «долголетие». 

Социальный феномен, связанный со старостью, уходит своими корнями в эпоху 

древности, где стариками было принято считать лиц, достигших 15–20 летнего 

возраста [Ромашова]. Ученые в области истории данный факт объясняют тем, что в 

силу частых военных завоеваний, болезней, человеческий организм к 15–20 годам 

утрачивал свой потенциал [Смолькин]. Так, согласно историческим сводкам, лица, 

утратившие свои физиологические и трудовые возможности в период древности, 

изгонялись из племени. 

Зарождение государства, и в частности института культуры, способствовали, с 

одной стороны, постепенному росту продолжительности жизни населения, а с другой, 

к переоценке роли и места стариков в социуме. Несмотря на незначительный рост 

продолжительности жизни населения, произошедший в эпоху Средневековья (от 20 до 

30 лет), старикам отводилась не значительное место в обществе, большими 

привилегиями пользовалось молодое поколение [Ромашова]. Так, например, 

Ромашова М. В. в своей статье отмечает, что «в эпоху насилия молодость получила 

свои привилегии, а смерть в бою рассматривалась более героической, чем смерть от 

старости» [Ромашова]. 

Культурный поворот, произошедший в XVIII в., способствовал 

переосмыслению представлений о выполнении пожилыми людьми «земной роли». 

Так, устои, принятые в российском обществе (XVIII в.), провозглашали, с одной 

стороны, уважительное отношение к старости, а с другой, почитание власти родителей 

[Смирнова]. Эпоха XX столетия связана с техническим развитием общества, а также с 

проведением исследований, посвященных изучению внутренней структуры общества, 

его составных элементов. Начиная с 60-х годов XX в. берут свое начало первые 

социологические теории, в центре внимания которых находился феномен старости. 
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Стоит обратить внимание, что довольно продолжительный период времени, молодость 

являлась двигателем общественно-экономического развития, при этом старикам 

отводилась второстепенная роль в социуме и экономическом секторе, неслучайно 

первые социологические теории определяли старость, во-первых, как постепенное 

ослабление взаимодействия между индивидом и социумом, что облегчает переход от 

жизни к смерти [Cumming, 1961]. Во-вторых, старикам, в силу физической 

немощности, отвадилась пассивная роль в экономическом секторе [Краснова, Лидерс, 

2003: 36–89]. 

В XXI веке старики занимают равноправное положение в обществе, в частности, 

начиная с XVIII в., государство осуществляет материальную и социальную поддержку 

старикам [Давыдова, Старостенко, 2013: 37]. Однако, развитие и совершенствование 

медицинского, научного сектора, способствовали возникновению социальной 

проблемы, связанной со старением населения. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, продолжительность жизни населения в России с 1990 по 

2018 гг., увеличивается (в 1990 г. у мужчин средняя продолжительность жизни 

составляла 64 года, у женщин 74 года, то в 2018 г. у мужчин 68 лет, а у женщин 78 лет) 

[Ожидаемая продолжительность жизни населения]. 

В то же время, основываясь на результатах исследования, проведенного 

К. Эгглстоном и В. Фуксом, следует, что, начиная с 1880 года, в обществе произошел 

«демографический переход» [Эгглстон, Фукс]. Если ранее в обществе превалировала 

r-стратегия, принципом, которой являлось производство огромного, но быстро 

гибнущего потомства, то в связи с развитием медицины, после Второй мировой войны, 

с ростом экономической активности женщин, по мнению исследователей, превалирует 

k-стратегия, для которой характерно небольшое потомство, но при этом 

жизнеспособное [Эгглстон, Фукс]. Для подтверждения высказывания исследователей, 

обратимся к статистическим показателям, связанных с рождаемостью и численностью 

населения от 60 лет и старше, проживающих в России (см. Табл. 1, 2) [Распределение 

населения по возрастным группам; Рождаемость, смертность и естественный прирост]. 

 
Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам от 60 лет и 

старше с 2009 по 2019 гг. (тыс. чел.) 
 

Возраст Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

60–64 5916 7832 7982 8380 8690 8949 9445 9445 9610 9783 10027 

65–69 5565 4002 3913 3896 4453 5269 6428 7263 7637 7937 8179 

70 + 13554 14210 14219 14380 14099 13587 13377 13086 13230 13506 13797 
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Таблица 2. Рождаемость населения в РФ с 2009 по 2018 гг. (тыс. чел.) 

Год Число родившихся  

2009 1 761 687 

2010 1 788 948 

2011 1 796 629 

2012 1 902 084 

2013 1 895 822 

2014 1 942 683 

2015 1 940 579 

2016 1 888 729 

2017 1 690 307 

2018 1 604 344 

 

Анализируя данные, представленные в Таблицах № 1, 2, можно заключить, что 

в российском обществе происходит постепенное увеличение населения старше 60 лет, 

при этом число родившихся с каждым годом уменьшается. 

Несмотря на накопленный научно-исторический опыт, посвященный социальному 

феномену старости, вопрос, касающийся определения возрастных границ данного 

жизненного цикла остается спорным. Основываясь на определении Всемирной 

организации здравоохранения, следует, что лица от 60 и более лет в зависимости от 

возраста и половой принадлежности проходят три последовательных этапа: 

пожилость, старость и долголетие. Проведенный теоретический анализ, позволил нам 

сформулировать в зависимости от сущности толкования, три подхода (обобщенный, 

социально-биологический и структурный) к понятиям «пожилост», «старость» и 

«долголетие». 

В рамках обобщенного подхода между вышеуказанными понятиями не 

проводится четких различий. Так, например, Молевич Е. Ф. отмечает, что формально 

установленный возрастной порог, позволяющий индивиду перейти на государственное 

обеспечение, следует рассматривать через призму понятия старость [Молевич, 2001]. 

Представители социально-биологического подхода отмечают, что жизненный 

цикл, связанный со старостью, не обязательно наступает с достижением, 

определенного календарного возраста. Основываясь на учениях Боткина С. П. 

феномен старости имеет две формы: физиологическую и патологическую, первая из 

которых имеет место быть с достижением индивида преклонного возраста, то вторая 

является следствием преждевременного старения [Альперович]. Несмотря на развитие 

и совершенствования медицинского сектора, население среднего возраста все чаще 

страдает заболеваниями, которые ранее были присуще старикам. 

Особое внимание обращает на себя концепция «третьего возраста», 

представленная в трудах британского историка П. Ласлетта [Jonsson, 2010]. Автор в 

своей концепции, делит жизненный цикл индивида на четыре этапа, которые четко не 
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ограничены возрастной периодизацией. Первичный и вторичный этап жизненного 

цикла индивида, связан с рождением и его становлением в обществе (получение 

образования и т.д.), в процессе отчуждения человека от профессиональной 

деятельности, ослаблением связей с социальными институтами, по мнению П. Ласлета, 

наступает третий этап, связанный со старостью [Jonsson, 2010]. 

Структурный подход, в отличие от первых двух имеет четкую возрастную 

дифференциацию, которая, с одной стороны, устанавливается и контролируется 

государством, а с другой, определяется учеными, посредствам проведения теоретико-

эмпирических исследований. В современных социально-экономических условиях 

выход граждан на пенсию по старости, осуществляется по достижению определенного 

календарного возраста. Обратимся к историческому опыту российского общество, где 

до проведения пенсионной реформы на протяжении 90 лет существовали формально 

установленные сроки выхода граждан на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, 

женщины с 55 лет) [Пудовкин]. Пенсионная реформа, инициированная в нашей стране 

в начале 2019 года, способствовала повышению пенсионного возраста на пять лет не 

зависимо от половой принадлежности индивида (мужчины с 65 лет, а женщины с 60). 

Следует отметить, что социально-экономические преобразования, 

способствовали формированию новой маргинальной группы, участниками, которой 

являются лица, находившиеся до проведения пенсионной реформы на этапе выхода на 

пенсию, но получили временную «отсрочку» со стороны государства. 

Сформировавшейся социальной группе, на наш взгляд, присущ ряд особенностей: 

высокий уровень профессионализма и компетентности; снижение физического и 

трудового потенциала, способствуют полной или частичной потери социального 

статуса и престижа в обществе; временное ограничение в предоставлении 

социально- экономических благ. 

В настоящее время, есть все основания утверждать, что формально 

установленные государством сроки выхода граждан на пенсию по старости, не находят 

должного отражения в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Так, 

например, Ю. Б. Грановский утверждает, что период позднего возраста состоит из двух 

этапов: пожилой возраст (с 50 до 65 лет) и старческий возраст (от 65 лет и старше 

[Классификация пожилого и старческого возраста]. По мнению Дж. Биррена, процесс 

старения следует рассматривать в рамках понятия «зрелость», которая в зависимости 

от возраста принимает форму ранней (от 17 до 25 лет) или поздней (от 50 до 75 лет) 

зрелости [Паттурина]. 

Таким образом, понятия «пожилость», «старость» и «долголетия» следует 

рассматривать как самостоятельные понятийные категории, каждая из которых 

обладает отличительными чертами (см. Табл. 3).  
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Таблица 3. Социальные характеристики возрастных групп от 60 и более лет 

Пожилость Старость Долголетие 

Календарный возраст 

От 60 до 74 лет От 75 до 90 лет От 90 и более лет 

Определение 

Социальный участник, 

отошедший от участия в 

трудовой деятельности или 

достигший пожилого 

возраста 

Возрастной период жизни 

оргазма, сопровождающийся 

характерными изменениями в 

организме 

Достижение индивидом возраста 

значительно превышающего 

среднюю продолжительность 

жизни 

Социальные структуры, распределяющие индивидов в возрастные группы от 60 и более лет 

государство, пенсионный 

фонд 

от 75 до 90 лет от 90 и более лет 

Гендерные особенности 

В России с 1 января 2019 г., 

для женщин с 60 лет, для 

мужчин с 65 лет 

от 75 до 90 лет от 90 и более лет 

 

На основании проведенного теоретического анализа, можно заключить, что 

социальный феномен старости берет свое начало с древнейших времен, в связи с 

зарождением государства, социальных институтов, значимость и роль стариков в 

социуме изменялась. Помимо трансформации представлений о социальной роли 

стариков, произошел значительный рост продолжительности жизни населения, 

благодаря развитию и совершенствованию медицинского сектора. Так, согласно 

Всемирной организации здравоохранения, следует, что лица, достигшие 60 летнего 

возраст, следует рассматривать как пожилых, но при этом в научном сообществе, 

вопрос, касающийся определения возрастных границ данного жизненного цикла, носит 

дискуссионный характер. Теоретический анализ позволил нам выделить три подхода 

(обобщенный, структурный и социально-биологический) к решению данного вопроса 

и рассмотреть понятий «пожилость», «старость» и «долголетия» как самостоятельных 

категорий, каждой из которых, свойственны отличительные черты. 
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