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Оксана Парфенова 1

О ЛЮДЯХ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

Григорьева И. А., Видясова Л. А., Дмитриева А. В., Сергеева О. В. (2015) 
Пожилые в современной России: между занятостью, образованием 
и здоровьем, СПб: Алетейя. 336 с. ISBN 978–5–906823–45–8.

Коллективная монография, выпущенная группой авторов в конце 
прошлого года, посвящена людям «третьего возраста» – пожилым. Эта 
тема не является новой, по крайней мере, для одного из авторов, Ирины 
Григорьевой, которая давно и активно занимается социологией пожилого 
возраста (Григорьева 2005, 2006, 2011). Стоит отметить, что пожилые 
граждане и особенности их жизненных ситуаций и социального статуса 
в последние годы все чаще оказываются в фокусе внимания отечественных 
исследователей (Смолькин 2008, 2014; Елютина, Исаева 2012; Елютина 
и др. 2006; Рогозин 2012; Ткач 2015; Парфенова 2016). Однако эта моно-
графия примечательна тем, что она обобщает актуальные подходы к самым 
разным аспектам старения и представляет результаты разных эмпириче-
ских исследований в этой области.

Книга посвящена процессам старения в России, но для сравнения 
включает выводы исследователей в мировой контекст. Авторы рассматри-
вают различные аспекты старения, начиная от социального исключения, 
которому подвергаются пожилые – его причин и способов преодоления, 
заканчивая анализом устройства социальных сервисов и новых возмож-
ностей для самоидентификации, которые существуют у данной социальной 
группы. В начале авторы акцентируют внимание на терминологии по во-
просам возраста, отказываясь от понятий «старый» и «старость» в пользу 
«пожилых». Монография состоит из 8 разделов, каждый из которых посвящен 
отдельной теме и разбит на несколько параграфов. В первом разделе рас-
сматриваются различные подходы к определению процесса старения. 
В качестве активно обсуждаемой в западных дискуссиях темы выделяется 
«активное старение», которое предполагает профилактическое здравоох-
ранение, поощрение активного участия в жизни общества, продленная 
трудовая занятость, транспортная доступность. Анализ авторов, которому 
они подвергли демографические тенденции в развитых странах, демонстри-
рует рост доли нетрудоспособной части населения, что наряду с потерями 
инвестиций пенсионных фондов во время мирового финансового кризиса, 
порождает непростые политические дискуссии о пенсионерах как «обузе», 
«эгоистическом поколении», ограничивающем перспективы молодежи.
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Отдельного внимания заслуживает параграф, посвященный концеп-
туализации понятия социального исключения в отношении пожилых 
граждан. Авторы проводят параллели с концепцией бедности в этом 
аспекте. В современных дискуссиях наблюдается очевидный сдвиг в сто-
рону акцента на равенстве гражданских и социальных прав в противовес 
уходящим в прошлое дебатам о распределении благ. В отношении пожилых 
людей авторы критически рассматривают подходы к процессу исключения. 
Теорию «освобождения/разъединения» Элейн Камминг и Уильяма Генри, 
которая гласит, что с возрастом человек освобождается от различных 
(в первую очередь профессиональных) социальных ролей и отчуждается 
от более молодых поколений, авторы критикуют, приводя в пример со-
временные тенденции участия пожилых в рынке труда в качестве высоко-
квалифицированных специалистов без серьезных ограничений. Рассма-
тривая российские особенности исключения социальной группы пожилых, 
авторы отмечают стигматизацию на уровне официальных документов, 
в которых пожилым приписываются «специфические» проблемы, в дей-
ствительности встречающиеся у самых разных социальных групп. В ка-
честве замечания хотелось бы отметить, что при этом авторы ссылаются 
на документ двадцатилетней давности, в то время как официальный 
дискурс за прошедшие годы претерпел изменения (Парфенова 2016).

Во втором разделе рассматриваются различные классификации воз-
раста и жизненных периодов, чем демонстрируется неоднозначность пере-
сечений разных жизненных этапов со статусными атрибутами «пожилой» 
или «старый». Пенсионное обеспечение и социальное обслуживание в России 
«предписывают постареть» мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55. Авторы 
справедливо отмечают, что с возрастом человек не только биологически 
стареет, но и усваивает набор ожидаемых от него паттернов поведения 
и примеряет на себя роли «пенсионера», «дедушки», «бабушки». Тем не ме-
нее выбор идентификаций и наполнения «последнего» возраста остается 
за индивидом. Особенности отечественной пенсионной системы с ее не-
различением «серой» и «белой» занятости подталкивают граждан стремиться 
как можно скорее обрести статус пенсионера, продолжая в большинстве 
случаев параллельно работать. Повышение официального возраста заня-
тости, по мнению авторов, способствовало бы уменьшению социального 
исключения пожилых. В существующих условиях они видят в качестве 
одного из способов преодоления социального исключения в неполной/
частичной профессиональной занятости и/или волонтерской деятельности 
пенсионеров, для реализации чего нужны соответствующие шаги со сто-
роны работодателей, государственных и общественных организаций. 
В этом же разделе авторы приводят интересные выкладки проведенного 
ими исследования дискурса о трудовой занятости пенсионеров и конкретных 
предложений от работодателей в интернет-пространстве. Анализируя ва-
кансии для пожилых, представленные в Сети, а также различные запросы, 
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публикации на эту тему и комментарии к ним, авторы приходят к выводу 
о росте заинтересованности аудитории в вопросах занятости граждан 
пенсионного возраста и растущем уровне овладения Интернетом как пло-
щадкой для поиска работы среди самих пожилых соискателей.

Рассматривая международные индексы качества жизни пожилых 
применительно к России, авторы указывают на невысокие позиции нашей 
страны (65 место на 2015 г.), которые во многом обеспечиваются низкими 
показателями уровня здоровья пожилых и их личного потенциала. Одну 
из ключевых политических задач государства авторы видят в том, чтобы 
«поменять имидж старости, отказаться от жалостливого гуманизма 
в пользу более уважительного и либерального отношения, нормализовать 
продленную за пределы пенсионного возраста занятость и перестать 
связывать ее с крайней нуждой, которая заставляет продолжать работать» 
(С. 89–90). И с этим трудно не согласиться.

Третий раздел монографии посвящен идентичности «пожилого». 
Авторы сравнивают категорию «возраста» с «гендером», указывая на ме-
ханизмы перформативности, свойственные этим феноменам. Возрастные 
отношения, подобно гендерным, по мнению авторов, могут рассматри-
ваться как «социально организованные отношения власти и неравенства» 
(С. 94). Рассматривая способы самоидентификации пожилых на примере 
исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в начале 2000-х гг., ав-
торы обнаруживают отчетливую тенденцию: практически отсутствует 
самоидентификация по уровню образования, политическим взглядам, 
религиозной и этнической принадлежности. Зато пожилые респонденты 
устойчиво идентифицируют себя с практиками в приватной сфере. Так, 
ключевые ресурсы идентификации – не только семейный статус (бабушка, 
мать, отец), дружба, психические особенности (оптимист, идеалист), черты 
характера, но также пенсионный статус, состояние здоровья, стиль жизни 
(активно отдыхаю в пансионате, люблю путешествовать). Авторы отме-
чают, что было бы интересно провести подобное исследование сегодня, 
чтобы проследить возможную динамику.

Отдельная глава посвящена здоровью и медицине, где заявляется 
о необходимости отказа от негативного определения здоровья как отсут-
ствия болезней в пользу его определения как процесса адаптации к из-
менениям окружающей природной и социальной среды. Кроме того, 
предлагается не рассматривать пожилых людей как однородную группу, 
поскольку формально становится слишком велик возрастной разброс 
в этой группе (от 55 лет и выше). К сожалению, современная медицина 
устроена таким образом, что пожилые пациенты рассматриваются как 
основные получатели медицинских услуг именно по причине нездоровья. 
Очень слабо работает профилактирование заболеваний и продвижение 
здорового образа жизни в медицинском и медийном дискурсах. Наряду 
с этим авторы цитируют современные исследования, указывающие на то, 
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что здоровье с возрастом вовсе необязательно ухудшается. Как следствие, 
общество должно быть заинтересовано в «более широком развитии под-
держивающей медицины, нестационарной помощи пожилым и информи-
ровании населения о технических возможностях и приспособлениях, 
облегчающих такой уход» (С. 153).

Пятый раздел знакомит читателя с идеями образования для пожилых 
и результатами эмпирического исследования, посвященного изучению 
компьютерной грамотности пожилыми. Исследование проводилось 
в 2014–2016 гг. Авторы поставили перед собой задачу оценить влияние 
обучения компьютерной грамотности на социальную инклюзию пожилых 
людей. Выяснилось, что компьютерные курсы на базе социальных центров 
и библиотек изначально не направлены на улучшение возможностей по-
жилых учеников на рынке труда. При этом и сами пожилые редко моти-
вированы именно профессионально при освоении компьютера. Овладение 
компьютерной грамотностью становится своего рода модной потреби-
тельской практикой, подтверждающей «современность» пожилого. Кроме 
того, подобный образовательный формат ведет к расширению социальных 
связей и общения и, как следствие, способствует инклюзии.

В продолжение предыдущего «компьютерного» раздела шестая глава 
рассматривает интернет-пространство как площадку для изучения воз-
можностей инклюзии пожилых. Авторы в рамках собственного исследо-
вания рассматривают различные формы активности пожилых в Сети 
(дистанционное образование, получение государственных услуг в элек-
тронном виде, обсуждение тем пенсионного обеспечения). Сделаны выводы 
о том, что пользование интернетом становится повседневной практикой 
все большего количества пожилых, при этом наибольшим спросом поль-
зуется специализированный контент, ориентированный именно на людей 
старшего возраста. К сожалению, авторы никак не подчеркивают, что все 
эти тенденции распространяются лишь среди населения крупных городов 
(исследование было проведено в Санкт-Петербурге). Представляется, что 
в регионах ситуация с уровнем охвата населения интернетом и тем более 
вовлеченности в него пожилой части населения может отличаться.

Важным является обзор западного опыта социального обслуживания 
пожилых и анализ особенностей социального обслуживания в России, 
предпринятые авторами. Например, сравнивая принципы организации 
социальной помощи в Великобритании и России, отмечается большая 
роль муниципального и негосударственного секторов, а также высокая 
степень вовлеченности пожилых «третьего возраста» в уход за пожилыми 
«четвертого возраста» и помощь им в Великобритании. В России оно 
базируется на государственных социальных сервисах, волонтерство 
не развито, досуговые мероприятия посещают, как правило, «молодые» 
пожилые. Авторы отмечают, что система социального обслуживания 
в России получила масштабное развитие за 25 лет с момента ее основания. 
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Однако ключевой проблемой, по их мнению, является восприятие пожилых 
клиентов исключительно как пассивных получателей социальной помощи 
и слабое участие НКО и бизнеса в сфере помощи пожилым.

Заключительный, восьмой раздел книги называется «Эмоциональный 
опыт старости как результат работы медиа». Здесь приведены результаты 
интересного исследования, основанного на анализе 16 отечественных 
фильмов, где в качестве ключевого сюжета представлены романтические 
отношения пожилых пар. Автор исследования (Ольга Сергеева) отмечает, 
что в основном персонажи фильмов – это люди «третьего возраста», 
«слегка за 60». Тема эротики и телесности, как правило, табуирована в по-
добных фильмах. Встречи и увлечения героев возникают во время «по-
воротных» событий: выход на пенсию, поездка в санаторий, переезд в дом 
престарелых. Кино-амплуа пожилых героев, так или иначе, связано 
с комическими «стариками» и «старухами», что, по мнению автора, за-
крепляет «"сниженный" культурный образ старости и свидетельствует 
о ряде важных запретов на чувства». Тем не менее, по мнению автора, 
кино-высказывания о романических отношениях – особенно людей стар-
шего возраста – могли бы способствовать снижению стигматизации по-
жилых и поломке культурных установок на инаковость старости, боязни 
этого возраста как «периода негативной телесной трансформации и по-
степенного социального отстранения и ухода» (С. 298).

В заключении монографии авторы делают вывод о том, что совре-
менный дискурс о пожилых, сложившийся в разных научных областях 
создает напряженную ситуацию и ставит пожилого гражданина в оппо-
зицию к более молодой части общества. По мнению авторов, уместно 
ожидать исследований, которые бросают вызов узким категориальным 
определениям возрастных границ, а также отвергают восприятие процесса 
старения населения как глобальную проблему и риск. В качестве общего 
замечания отметим неровный стиль повествования и слабое внимание 
к редактуре текста и, как следствие, систематически встречающиеся 
ошибки и шероховатости (повтор фраз, ошибки в датах, неверная пункту-
ация). Из содержательной критики также стоит выделить отсутствие 
внимания к региональным особенностям положения пожилых граждан 
в России (особенно в сельской местности). В целом, создается впечатление, 
что все сказанное о пожилых относится в первую очередь к жителям 
крупных городов.

Самым же главным достоинством монографии помимо ее информатив-
ности и содержательности, на мой взгляд, является гуманистическая ориен-
тация и формирование и воспроизводство адекватного тактичного словаря 
в непростом поле дискуссии о старении и «старых», о «правильной социали-
зации», субъектности пожилого человека в целом. Книгу действительно 
можно рекомендовать широкому кругу читателей и специалистов, интере-
сующихся различными аспектами старения в современной России. Важно, 
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чтобы появлялось больше таких актуальных публикаций на базе качественно 
проведенных эмпирических исследований в области старения.
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АНТРОПОЛОГИИ ЧЕРИЛ МАТТИНГЛИ

В литературе по социологии и антропологии медицины о надежде 
говорится чаще всего в связи с новыми биотехнологиями, задачами демо-
кратизации медицины или же такими паттернами культуры, которые так 
или иначе влияют на опыт страдания от болезней или на восприятие диа-
гноза (Good et al. 1990; Haraway 1997; Duchan, Kovarsky 2005; Rose 2007). 
Известны рефлексивные автоэтнографические работы врачей, которые 
на основании собственной практики рассуждают о надежде в разных 
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