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Введение
На сегодня, в связи с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, во всем
мире наблюдается старение населения, то есть возрастание процента пожилых людей в составе
населения.
В развитых странах старение населения наблюдается в течение всего прошлого столетия.
Развивающиеся страны присоединились к данному тренду в последние несколько лет, но их
старение характеризуется более высокими темпами, и по прогнозам ООН в 2020-2050 гг. это
процесс будет только набирать обороты . Согласно классификации ВОЗ, которая была создана еще
в 1953 году, к пожилым относят людей старше 60 лет: 60–74 года – пожилой возраст, 75–89 лет –
старческий возраст, 90 лет и старше – возраст долгожителей. Однако в развитых государствах за
начало отсчета чаще принимается средний пенсионный возраст – 65 лет. В практике исследования
чаще принимают за точку отсчета средний пенсионный возраст – 65 лет. В исследовательской
практике наук, которые анализируют старение и старость, пожилой возраст обычно
дифференцируют на следующие под периоды: «третий возраст» (с 60–65 лет) и «четвертый
возраст» (с 75–80 лет), причем если первый описывается как время хорошего здоровья, высокого
качества жизни и разнообразных возможностей для развития личности и самореализации, то уже
в более позднем возрасте каждый сталкивается с трудностями физического и эмоционального
плана
Целью данной работы является рассмотрение социологических подходов к старению.
Задачи:
- описать сущность старения;
- рассмотреть явления эйджизма и геронтофобии.
1 Старение и социологические подходы к его изучению
Старение представляет собой многогранное явление. В старении можно дифференцировать
социальные, психологические, биологические элементы и др.
4
Меж- и мультидисциплинарное знание о старости и старении на сегодня – это геронтология, или
наука о старении. Социальная геронтология как сфера геронтологии концентрирует свое
внимание на социальных гранях исследуемого феномена, при этом они связана с биологией и
психологией старения.
Социологией старения является социологическая сфера, которая помещает данное явление в
рамки социологии. Значит, ее интересуют такие темы, как социальные роли пожилых людей,
какие у них существуют ценности и нормы, на какие группы они ориентируются, каков их статус в
обществе, с какими институтами они связаны, как меняется их образ жизни и др.
Основные теории, исследующие явление старения в социуме, являются структурный
функционализм Т. Парсонса, теория социального конфликта Р. Дарендорфа, теория обмена (Дж.
Хоманс, П. Блау), символический интеракционизм (Дж.Г. Мид, И. Гофман), социальный
конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана и ряд других.
Одновременно с этим, социология старения подвержена влиянию социальной геронтологии.
Многие социо-геронтологические теории старения обладают социально-психологическими
основами. Это, прежде всего, теория социальной активности, согласно которой для лучшей
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адаптации к пожилому возрасту нужно сохранять тот уровень активности в социуме, что был в
среднем возрасте, а роли важно заменять новыми, то есть на место роли работника и коллеги
приходят роли прародителя и др.
Также это и теория социального отчуждения, согласно которой старение – это не поддержание
активности в социуме, а постепенный уход человека из социума
В 80-90 гг прошлого столетия также появляется теория геротрансценденции , которая нацелена на
преодоление дуализма идей активности и отчуждения. Согласно данной теории, по мере
старения человек ограничивает круг своих интересов и коммуникаций, выбирая более важные и
нужные, а развитие его личности продолжается, удовлетворение от жизни увеличивается.
В геронтологической сфере формируются концепции успешного старения, которые являются
собой идеи улучшения качества жизни пожилых людей.
В рамках социологии старения можно дифференцировать идеи М. Райли и коллег, посвященных
социальной стратификации и положению пожилой возрастной группы в структуре населения.
В 1975 г. образованная годом ранее рабочая группа по социологии старости (sociology of old age) в
рамках Международной социологической ассоциации была преобразована в соответствующий
исследовательский комитет. Комитет начал официальную работу на IX Всемирном
социологическом конгрессе, проходившем в Упсале в 1978 г. Были изучены такие вопросы, как
социальная политика в старении, старение и пути социального развития; пенсионная политика;
семья межпоколенческие отношения.
В 1979 г. секция по вопросам старения появилась в Американской социологической ассоциации; в
1997 г. она обрела свое сегодняшнее наименование – Секция по вопросам старения и жизненного
цикла (Section on aging and the life course).
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