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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция, всеобщая неопределенность и постоянная изменчивость 
постпандемийного мира повлияли на трансформации в понимании возраста и старения, а также на возник-
новение новых перспектив в исследованиях старения и осмыслении данного процесса в общество ведческих 
науках. Важным вопросом, возникшим перед научным сообществом, выступил вопрос об определении воз-
растных границ, понимании активностей пожилых людей в постпандемийной реальности и перспектив рас-
смотрения подобных активностей. Данный вопрос характерен как для отечественных, так и для зарубеж-
ных исследований старения и возраста. В рамках настоящего обзора рассмотрены новейшие публикации 
по социоло гии старения, социальной политике, здоровью пожилых людей и поддержанию необходимых 
активностей пожилыми людьми. Всего была проанализирована 1 тыс. публикаций 2022–2023 гг., посвя-
щенных особенностям жизни пожилых людей после пандемии. Важным для лучшей интеграции пожилых 
людей в социальную жизнь и преодоления проблем, вызванных пандемией, выступают такие факторы, как 
активи зация социальной жизни; развитие интегрированности пожилых людей в социальную жизнь; переход 
к пониманию занятости пожилых людей как многовекторного направления, которое может включать хобби 
и его монетизацию, непостоянную занятость или занятость для удовольствия и коммуникации.
Ключевые слова: старение населения, пожилые люди, COVID-19, постпандемийный период, пост пандемийные 
особенности, социальная политика
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Abstract: The new coronavirus infection, general uncertainty and constant variability of the post-pandemic world 
influenced transformations in the understanding of age and aging, as well as the emergence of new perspectives in aging 
research and understanding of this process in the social sciences. Defining age boundaries, understanding the activities 
of elderly people in the post-pandemic reality and the prospects for researching such activities are important issues for 
the domestic and foreign scientific community. The article examines the latest publications on the sociology of aging, 
social policy, health of elderly people and their necessary activities. In total, the author analyzes 1,000 publications 
released in 2022 and 2023 and devoted to the peculiarities of elderly people’s life after the pandemic. The author 
uncovers important factors for better integration of elderly people into social life and overcoming the problems caused 
by the pandemic: activating the social life of elderly people; developing the integration of elderly people into social 
life; understanding the employment of elderly people as a multi-vector direction, which may include hobbies and their 
monetization, non-permanent employment or employment for pleasure and communication.
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Введение
Общественный статус пожилых людей за последнее 
время существенно изменился. Весомую роль в этом 
сыграли новые концепции социальной политики, 
а также новые международные и региональные 
планы действий по проблемам старения, утверж-
денные на рубеже XX и XXI вв. Безусловно, приня-
тие этих нормативных актов повсеместно вызы-
вало повышение интереса исследователей и ученых 
к пожилым людям и к трансформации их статуса1.

Немаловажным событием, вновь поднявшим 
вопрос о старении, стала пандемия. Она обнажила 
многие проблемы в жизни пожилых людей, выявила 
ряд трудностей применения концепции активного 
долголетия, а также создала активную дискуссию 
о том, каким будет понимание старения сегодня, 
когда пандемия постепенно забывается, а мир, как 
отмечают некоторые исследователи, переходит 
на постпандемийный этап [1–3].

Исследователи в рамках различных направлений, 
таких как геронтология, социология возраста, меди-
цина, философия, психология и социальная поли-
тика, задаются этим вопросом, апеллируя к тому, 
что значимым здесь выступает понимание возраста 
с т. з. перспектив рассмотрения старения, с позиции 
определения того, что представляет собой старость. 
И если в группе естественно-научных дисциплин 
есть известное хронологическое понимание про-
житых лет, а также описание возрастных патоло-
гий, то для социально-гуманитарных дисциплин 
и философии вопрос о старении и о том, что можно 
включать в это понятие и существует ли старение 
как некая устойчивая или усредненная категория, 
по-прежнему остается открытым. Сегодня встреча-
ется и новый термин отложенное старение, кото-
рый пришел из медицины. Он описывает ситуацию, 
когда хронологический возраст не рефлексируется 
людьми, а старость понимается как продолжение 
среднего возраста.

В рамках настоящего исследования мы прово-
дим обзор теоретико-методологических подходов 
по теме старения в период постпандемии, используя 

в качестве эмпирического материала публикации 
отечественных и зарубежных авторов по различным 
научным дисциплинам. Анализ проведен с целью 
обнаружения и выделения основных предметных 
областей, которые находятся в фокусе исследова-
ния старения, здоровья пожилых людей и активного 
долго летия в постпандемийный период.

Всего в рамках исследования проанализирована 
1 тыс. источников по различным темам, охватываю-
щим иследования старения. Отбор источников про-
водился на основе ряда ключевых критериев, кото-
рые включали в себя требование наличия описания 
конкретных методов и техник исследования, осо-
бенностей восприятия возраста или государствен-
ной политики по отношению к пожилым людям 
во время пандемии и в период после пандемии, 
а также представление специфики рассмотрения 
различных аспектов пожилого возраста. При этом 
в выборку включались работы, использующие раз-
нообразные исследовательские методы и техники, 
направленные на изучение жизни пожилых людей. 
Основным источником для отбора были публикации 
на русском и английском языках, доступные в Google 
Scholar. Большинство статей, посвященных изуче-
нию старения в постпандемийный период, ограни-
чивались рассмотрением практических аспектов 
и анализом повседневной жизни пожилых людей. 
Однако для создания более полной картины также 
были рассмотрены и работы, посвященные транс-
формациям старения, охватывающие более широ-
кий временной диапазон, превышающий 5-летний 
или 3-летний период. Эти публикации, включенные 
в раздел «Особенности концептуализации и опреде-
ления отложенного старения», касались эволюции 
исследований, анализирующих старение и возраст 
пожилых людей, а также различных методологиче-
ских подходов. В исследование были включены ста-
тьи из различных областей: социологии, социальной 
политики, геронтологии, здравоохранения и управ-
ления в медицине, а также медицинские исследо-
вания, рассматривающие старение пожилых людей 
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в период пандемии. Общее количество отобран-
ных статей составило: 348 статей по социологии; 
250 по социальной политике; 200 по геронтологии; 
202 по здравоохранению. В качестве метода анализа 
использовался неколичественный контент-анализ, 
направленный на изучение особенностей трансфор-
мации здоровья, активностей и занятости пожи-
лых людей в постпандемийный период. В процессе  
анализа осуществлялось фиксирование маркеров, 
которые описывали и анализировали специфику 
старения в публикациях. Единицей анализа в статье 
была выбрана тема текста, после чего проводилось 
осевое кодирование с выделением ключевых слов. 
Затем производилось обобщение результатов, в ходе 
которого выделялись основные темы, представлен-
ные в качестве разделов статьи.

Особенности концептуализации 
и определения старения и отложенного 
старения
Ранний этап рассмотрения старения, начавшийся 
в 1960-е гг., был обусловлен изучением структур-
ной зависимости пожилых людей от медицинского 
обслуживания и утраты социальных ролей и ста-
тусов [4]. В его рамках старение рассматривалось 
в большей степени как время хронических патоло-
гий и проблем со здоровьем. В результате антропо-
логического поворота в социологии в зарубежных 
исследованиях появилось понимание того, что пожи-
лые люди находятся внизу символической иерархии, 
следовательно, важными становятся исследования 
различных ресурсов данной группы и связанных 
с ней неравенств [5–8]. Это ознаменовало переход 
к рассмотрению стигм и ограничений в жизни пожи-
лых людей, а также создало предпосылки к возник-
новению отдельной дисциплины – социологии ста-
рения, методологический и теоретический аппарат 
которой продолжает формироваться и сегодня. Важ-
ным стимулом к изучению возраста стало развитие 
с конца 1960-х гг. социологии молодежи, которое 
также определило интерес исследователей к изуче-
нию пожилого возраста [9].

Период с конца 1960-х по середину 1980-х гг. 
можно назвать периодом зарождения социологии 
старения. В этом периоде начинает формироваться 
переход от рассмотрения возраста как биологизиро-
ванного феномена к изучению социальных значений 
пожилого возраста и нужд пожилых людей. Также 
появляются первые практические идеи о хорошем, 
а затем и об успешном старении. Развивается заня-
тость пожилых людей с целью их активной интегра-
ции в социальную жизнь, коммуникации и трудовые 
отношения [10; 11, p. 299–320].

Следующий этап, который начался с середины 
1980-х гг. и в некоторых формах продолжается 
сегодня, связан с обособлением социологии старе-
ния в отдельную дисциплинарную область. Клю-
чевой задачей этого направления выступает отделе-
ние биологии и физиологии от социального статуса 
пожилых людей, их включенности в ту или иную 
социальную среду [12; 13].

В настоящее время такие аспекты жизни пожилых 
людей, как повышение пенсионного возраста, овладе-
ние информационными технологиями и активизация 
занятости рассматриваются с позиции увеличения 
ресурсов пожилых и, следовательно, позициони-
руются как активная интеграция пожилых людей 
в социальные отношения. Эта концепция, развивае-
мая на данном этапе, называется отложенным старе-
нием. Мы рассматриваем этот концепт как социально 
значимый результат развития концепции актив-
ного старения, которой в 2022 г. исполнилось 20 лет. 
О старении населения сегодня написано очень много. 
Особенно быстро стареет население Европы, но этот 
процесс происходит и в Японии, США и Китае. Вари-
антов адаптации современного общества к старе-
нию населения, используемых развитыми странами 
в разных сочетаниях, не так много: повышение рож-
даемости, снижение размера пенсионных выплат, 
увеличение трудового стажа или возраста выхода 
на пенсию, вовлечение как можно большего числа 
людей предпенсион ного или раннего пенсионного 
возраста в занятость и повышение производитель-
ности труда. Повышение рождаемости путем стиму-
лирующих выплат семьям, введенное еще в начале 
1960-х гг. во Франции, которая первой из европейских 
стран столкнулась с убыванием населения, или пре-
доставления пакетов натуральной помощи семьям, 
появившееся в Финляндии, давало кратковремен-
ные результаты и слабо влияло на демографическую 
ситуацию [14–17]. 

Снижение размера пенсионных выплат возможно 
только в случае каких-либо эксцессов в системе 
пенсионного страхования (как в ситуации военных 
действий и разрушения экономики) или уменьше-
ния периода страховых выплат, что в ситуации ста-
рения во всех странах противоречит тенденциям 
демо графического развития и возможностям обе-
спечения страховых пенсий. Предоставление обо-
снованных пенсионных выплат, напротив, требует 
увеличения трудового / страхового периода.

Что касается возраста выхода на пенсию, 
то в современных условиях он связан не с необхо-
димостью работать до установленного времени, 
а с началом периода пенсионных выплат. Человек 
может самостоятельно регулировать свое рабочее 
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время и стаж работы, который заметно различается 
в разных странах. В России по закону минималь-
ный стаж составляет 20 / 25 лет, однако фактически 
только с 2025 г. будет необходимо иметь 15 лет стра-
хового стажа для начисления страховой пенсии, что 
является очень низким требованием. В Германии, 
например, стаж был равен 35 годам, в настоящее 
время – 37, но возможен досрочный выход на пен-
сию со снижением размера страховых выплат. Таким 
образом, понятие возраст выхода на пенсию стано-
вится довольно гибким и менее принудительным.

Поэтому важной задачей является вовлечение как 
можно большего числа предпенсионеров в занятость 
или предоставление возможностей для расширения 
занятости граждан пенсионного возраста в разви-
тых странах. Эта задача успешно решается в ряде 
стран, где пожилые люди старше пенсионного воз-
раста работают все дольше.

Таким образом, следует отметить следующие 
концептуальные трансформации рассмотрения 
старения:

• уход от медикализированного и биологизиро-
ванного подходов к пониманию старения как 
времени утраты и угасания;

• исследование социального исключения пожи-
лых людей, создание специальных условий 
для его профилактики, ориентированность 
на современную партиципаторную социальную 
политику;

• развитие занятости пожилых людей, которое 
приводит к рассмотрению пожилых людей как 
ресурса, а не бремени в современном обществе;

• развитие использования пожилыми людьми 
новых технологий, в т. ч. в рамках программ 
активного долголетия;

• увеличение продолжительности жизни пожи-
лых людей обусловливает важность исследова-
ния их здоровья.

Таким образом, наиболее релевантным сегодня 
является определение старения как флюидного кон-
структа, имеющего те или иные особенности и свя-
занного с индивидуальным пониманием возраста 
у разных поколений и в рамках различных социаль-
ных сред.

Исследователи отмечают, что пандемия оказала 
влияние на процессы и траектории старения пожи-
лых людей [17–19]. Одним из значимых последствий 
пандемии является возвращение к прежним возраст-
ным границам и более биологизированному воспри-
ятию возраста, а также ограничениям в активности, 

2 Старшее поколение. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 
10.11.2023).

мобильности и социальной интеграции для пожи-
лых  [20]. В постпандемийный период выделяются 
две основные траектории старения. Первая траекто-
рия включает работающих пожилых, которые сохра-
нили свою занятость или нашли новую во время 
пандемии и продолжают трудиться. Они остаются 
интегрированными в социальную жизнь, поддер-
живая прежние контакты и стремясь к их разви-
тию [21; 22]. Вторая траектория включает пожилых 
людей, которые потеряли работу во время пандемии 
и остались без работными или оказались не в состо-
янии найти новую работу из-за возраста или других 
ограничений. Они чувствуют себя изолированными 
и забытыми, часто зависят от бесплатной медицин-
ской помощи [22; 23]. Исследователи подчеркивают 
важность сохранения активности у пожилых людей 
и расширения их возможностей после выхода на пен-
сию и завершения трудовой деятельности.

Занятость и активности пожилых людей
Анализ публикаций показывает происходивший 
в последние годы рост актуальности исследования 
занятости пожилых людей. Эта тематика все чаще 
становится предметом меж дисциплинарных исследо-
ваний. Работы, посвящен ные занятости в период пан-
демии, описывают тенденцию перехода к удобным 
графикам работы в рамках трудовой деятельности 
пожилых, а также освещают вопросы цифровизации 
занятости и постепенной монетизации хобби [24–26].  
Важным трендом, обозначенным в этих работах, 
выступает переход от классических определений 
занятости как профессио нального труда к исследо-
ваниям досуга и хобби, совмещенных с трудовой дея-
тельностью пожилых.

В отечественных исследованиях, посвященных 
изучению занятости пожилых людей на современ-
ном этапе, выделяются работы, анализирующие 
пенсионный возраст и связанные с ним перспек-
тивы трудоустройства пожилых россиян. Отмеча-
ется провал в СМИ кампании, ориентированной 
на объяснение необходимости повышения пенсион-
ного возраста [27]. Также, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, в России сни-
жается число официально занятых2.

Это наводит на мысль о том, что часть пожилых 
людей продолжает трудовую деятельность неофици-
ально либо совмещает несколько видов работы. Эта 
тема нуждается в дополнительном исследовании. 
Отдельного внимания заслуживают работы отече-
ственных авторов, которые рассматривают необхо-



5

политические, социологические и экономические науки

В Е СТ Н И К
к е м е ро в с ко г о г о суд а рст в е н н о г о у н и в е рс и т е та

https://doi.org/10.21603/2500-3372-2024-9-1-1-10

Галкин К. А.

Особенности социологических исследований старения

С
О

Ц
И

О
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
О

Е
 И

 П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
А

 

димость пересмотра возраста выхода на пенсию 
в России. Это связано с тем, что пожилые люди после 
выхода на пенсию все равно продолжают работать 
и также продолжают вести активную социальную 
жизнь [28].

Исследования, посвященные активности пожи-
лых людей в период постпандемии, в первую оче-
редь поднимают тему инклюзии. Важным здесь 
выступает понимание того, насколько сами пожилые 
люди оценивают свои возможности быть активными 
и включенными в социальную жизнь. Налицо пред-
ставление активности в пожилом возрасте как кон-
тинуума, на одном конце которого остаются страхи 
и опасения, связанные с проявлением тех или иных 
видов активности в период пандемии, а на другом 
конце – желание продолжать активность, по-преж-
нему быть включенным в социальное взаимо-
действие  [29]. В данном случае следует обозначить 
несколько трендов: ориентированность на цифро-
визацию и использование цифровых технологий как 
замены прежних форм активности; исследование 
здоровья пожилых людей; появление работ, рассма-
тривающих перспективы трансформации индекса 
активного долголетия [30–34]. 

Пожилые люди в возрасте старше 60 лет оста-
ются наиболее деятельными и продолжают вести 
активный образ жизни, путешествуют, развиваются 
и поддерживают общение с друзьями и родственни-
ками. Они хорошо воспринимают отмену ограниче-
ний, наложенных пандемией, и продолжают насла-
ждаться жизнью [35]. Однако для пожилых 75 лет 
и старше ситуация становится более сложной: мно-
гие привычные активности становятся недоступ-
ными из-за возрастных ограничений и введенных 
из-за пандемии правил. В результате эти люди кон-
центрируются на выполнении рутинных дел по дому 
и заботе о собственном здоровье [36]. Авторы иссле-
дований рассматривают эту возрастную группу как 
наименее интегрированную в социальную жизнь 
и, следовательно, наиболее уязвимую к негативным 
эффектам изоляции, вызванным пандемией [19; 37].

В исследованиях о репертуарах активностей 
пожилых людей в постпандемийный период подчер-
кивается важность учета возрастных особенностей 
при разработке программ активностей и реализа-
ции концепции активного долголетия. Важно под-
черкнуть, что универсальные подходы к активно-
стям для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше 
могут быть неэффективными. Вместо этого необхо-
димо вовлекать их в процесс выбора занятий, кото-
рые наиболее значимы и интересны именно для 
них. Этот индивидуализированный подход способ-
ствует не только физическому и психо логическому  

благополучию, но и удовлетворению личных 
потребностей и желаний [34]. С другой стороны, для 
пожилых людей в возрасте 75 лет и старше наибо-
лее важным становится поддержание коммуника-
ции, социальной интеграции и развитие терапев-
тического общения. Взаимодействие с окружающим 
миром, поддержание связей с друзьями и родствен-
никами играют ключевую роль в сохранении качества 
жизни и предо твращении социальной изоляции [34].  
Поэтому разработка и предложение соответству-
ющих программ и мероприятий, направленных 
на обеспечение такой коммуникации и социаль-
ной активности, является важным аспектом работы 
с этой возраст ной группой.

Здоровье пожилых людей  
и культура здоровья
В ходе рассмотрения публикаций, посвященных изу-
чению здоровья пожилых людей в период постпан-
демии, нами было выделено четыре основные темы. 

Первая тема включает в себя исследование про-
должительности жизни, развитие активного долго-
летия, а также вопросы, касающиеся здоровья пожи-
лых людей старших возрастных групп. Как в России, 
так и за рубежом данная тема представлена меди-
цинскими и демографическими работами, а также 
исследованиями, направленными на изучение 
социальной политики [27–30]. Они ориентированы 
на повышение продолжительности жизни и разви-
тие новых моделей активного долголетия. 

Вторая тема обозначена преимущественно меди-
цинскими работами о здоровье пожилых людей. 
Работающие в этом направлении авторы приходят 
к выводу о снижении форм активности пожилых 
людей в пандемию и, как следствие, о необходимо-
сти создания новых видов активности, которые в т. ч. 
улучшают работу опорно-двигательного аппарата 
и предлагают новые возможности для улучшения 
здоровья этой категории граждан [38–41]. 

Третья тема рассматривает половозрастные раз-
личия и представлена главным образом медицин-
скими и демографическими работами. Основной 
вывод, полученный в рамках этих исследований: 
различия в формах активности пожилых людей 
обуслов ливают важность рассмотрения региональ-
ной специфики пандемии и ее влияния на здоровье 
этой категории граждан. Также в этой группе работ 
анализируются аспекты цифровизации в процессе 
лечения пожилых людей, получившей бурное разви-
тие в период пандемии COVID-19 [42–45]. 

Четвертое направление обозначено рабо-
тами по медицинской антропологии и социоло-
гии, где рассматриваются качественные аспекты 
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понимания пожилыми людьми своего здоровья 
и обозначаются различные дискурсы относительно 
здоровьесберегаю щего поведения этой категории 
граждан в период пандемии. Исследования, прове-
денные в Центре социальных исследований старе-
ния Социоло гического института РАН также сви-
детельствуют о различных дискурсах в отношении 
предпринятых в пандемию ограничений и прово-
димой в этой связи биополитики. Важным высту-
пает рассмотрение старения сквозь приму концепта 
культуры здоровья, который все чаще используется 
учеными в качественных исследованиях. 

Сравнительно новая область знаний, представ-
ляющая собой взаимовлияние культуры и здоро-
вья, – это исследование культуры здоровья и вли-
яющих на нее факторов. В рамках этой темы было 
обнаружено, что культура влияет на все стадии лече-
ния заболевания и поддержания здоровья, начиная 
от выбора языка и моделей поведения и заканчивая 
пониманием уникальности заболевания и диагнозов 
с точки зрения представлений индивидов  [46;  47]. 
В настоящей статье мы используем одно из клас-
сических определений культуры, понимая ее как 
совокуп ность разделяемых форм поведения и смыс-
лов, приобретенных в результате адаптации инди-
видов к жизни в окружающем мире [48–50].

В работах, посвященных медикализации возраста 
пожилых людей, было определено, что вопросы, свя-
занные с представлениями о пожилом возрасте как 
особой культуре, продолжают формировать образ 
пожилого человека, соотносящийся с доминирую-
щими моделями биополитики в обществе  [51–53]. 
Следовательно, в рамках взаимодействия с врачами 
и медицинским персоналом по-прежнему господ-
ствует медикализированное восприятие возраста 
пожилых, что, безусловно, влияет на культуру здо-
ровья пожилых людей (здоровье в данном случае 
рассматривается исключительно с позиции воз-
никающих заболеваний и патологий). Нетрудно 
заметить, что такое рассмотрение отражается 
на понимании культуры здоровья пожилых людей 
как связанной с различными болезнями и сложно-
стями, которые создают заболевания. Также следует 
отметить, что при этом эксцессы здоровья не так 
сильно определяют возрастную идентичность, как 
хронологический возраст. При этом, до конца непо-
нятно, действительно ли здоровье стало сильно 
ухудшаться (по мнению ряда гериатров, основ-
ной профиль старения и здоровья формируется 
до 60 лет) или люди думают, что пришло время 
стареть. Психологический фактор в здоровье и ста-
рении весьма важен, о чем пишет Н. Л. Русинова  
и В. В. Сафронов [54; 55].

Таким образом, исследования, посвященные здо-
ровью пожилых в период постпандемии, преиму-
щественно рассматривают медицинские и психо-
логические последствия высшей степени развития 
эпидемического процесса и обозначают возможное 
решение связанных с этим вопросов через раз-
витие форм активности пожилых людей. Следует 
отметить, что недостаточно внимания уделяется 
изучению качественных аспектов здоровья пожи-
лых людей, специфике медикализации возраста 
и лечению заболеваний, связанных с периодом 
пандемии, которая оказала значительное влияние 
на понимание пожилыми людьми своего возраста, 
перспективы лечения, развитие форм активности 
и здоровье сберегающего поведения.

Заключение
В рамках выполненного нами обзора научных 
публикаций, содержащих ключевые теоретико- 
методологические подходы к осмыслению старения 
в период пандемии, отмечено, что наиболее значи-
мыми направлениями исследований, в рамках кото-
рых происходит обсуждение старения и пожилого 
возраста в постпандемийный период, являются: 
активизация социальной жизни; развитие интегри-
рованности пожилых людей в социальную жизнь; 
переход к пониманию занятости пожилых людей 
как многовекторного направления, которое может 
включать хобби и его монетизацию, непостоянную 
занятость или занятость для удовольствия и ком-
муникации. Также нами выявлено, что в рамках 
российских и зарубежных исследований старения 
в период после пандемии присутствует разветвлен-
ная тематика сюжетов старения, а также междисци-
плинарность в их описании. Встречаются и сюжеты, 
связанные с описанием проблем со здоровьем пожи-
лых людей и пониманием ими смыслов своего здо-
ровья в контексте культуры здоровья, присутствую-
щей в том или ином регионе.

Анализируя исследования и данные опросов,  
следует отметить, что пандемия повлияла в первую 
очередь на траектории старения пожилых людей 
и репер туары их форм активности, причем сильнее 
всего это затронуло пенсионеров и тех, кто лишился 
работы во время кризиса. Для этих групп особенно 
важно сохранять активные формы участия в жизни 
общества, развивать коммуникацию и создавать 
новые возможности для занятий, направленных 
на сохранение их социальной интеграции и общего 
благополучия. Это может включать в себя организа-
цию специальных программ, мероприятий и услуг, 
адаптированных к измененным обстоятельствам 
и потребностям. 
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Следует также отметить, что пандемия привнесла 
изменения в понимание и концепцию активного 
долголетия. В связи с этим возникла необходимость 
дальнейшего изучения этих изменений и адаптации 
программ и политик, направленных на поддержку 
стареющего населения, что может включать пере-
смотр стратегий и подходов к организации активной 
и здоровой жизни для пожилых людей, а также созда-
ние новых возможностей и ресурсов для их участия 
в общественной жизни.

Важным здесь выступает тот факт, что эти изме-
нения уже не вписываются в рамки концепции 
активного долголетия, представлений об усред-
ненном, хорошем или успешном старении, кото-
рые доминировали в научной литературе на про-
тяжении нескольких десятилетий. Сама концепция 
активного долголетия становится уже не стратегией 
или планом конкретных действий, а нормативным 
подходом, который может учитывать потребности 
пожилых людей. Для России характерна небольшая 
представленность обществоведческих публикаций 
по старению в общем пуле научных работ, главными 
темами которых выступают переосмысление актив-
ного долголетия, переоценка итогов пенсионной 
реформы и особенностей занятости пожилых людей.

Можно сделать вывод, что в период после панде-
мии наиболее значимыми исследованиями, посвя-
щенными пожилому возрасту и пожилым людям, 
будут работы, которые носят междисциплинарный 
характер, совмещают несколько подходов к осмысле-
нию старения. В концептуальном поиске определе-
ния старения в период постпандемии чрезвычайно 
важно рассмотрение того, как старение осмысляется 
самими пожилыми индивидуально и какие культур-
ные и региональные особенности переживания пан-
демии оказывают влияние на понимание старения 
в различных странах, в том числе в России. Большое 
значение имеет и последовательный переход к кон-
цепции отложенного старения, которая рассматри-
вается в различных работах с точки зрения изучения 
возраста пожилых людей как продолжения среднего 
возраста.
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