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ОСОБЕННОСТИ ОТЛОЖЕННОГО СТАРЕНИЯ В 
ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Пандемия коронавирусной инфекции, всеобщая неопределенность и изменчивость постпанде-
мийного мира поставили под сомнение и без того устаревающую концепцию хронологического 
определения возраста пожилых людей. Наряду с актуализацией прежних возрастных границ и 
изоляцией пожилых людей в ходе пандемии возник вопрос, как в целом будет определяться воз-
раст пожилых людей в наступившем мире и какие ключевые параметры будут важны для этого? 
В рамках обзора, анализируя новейшие публикации по социальной политике, социологии старе-
ния, роли информационных технологий в жизни пожилых людей и их занятости, используя метод 
тематического анализа, мы рассматриваем, чем исследователи обусловливают возможности 
отложенного старения в России. Ключевые выводы работы показывают, что в осмыслении ново-
го концепта отложенного старения главную роль играют индивидуальное понимание пожилыми 
людьми своего возраста, рефлексивность и партиципация социальной политики, интеграция 
пожилых людей в сферу информационных технологий, в рамках которых эта категория граж-
дан выстраивает свой статус, а также определяет возможности для расширения мотивации 
и выбора того или иного направления деятельности. Результаты проведенного обзора свиде-
тельствуют, что на данном этапе при успешном развитии обозначенных направлений концепт 
отложенного старения может стать одним из новых вариантов понимания возраста, способ-
ствовать смене парадигмы и постепенному отходу от хронологических и медикализированных 
детерминант возраста, которые продолжают быть ключевыми в социальных науках.
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Введение
Возраст людей – нелинейная и индиви

дуально заданная категория, которая ста
новится сегодня все более социально обу
словленной. При этом сами возрастные раз
личия и их хронологическая детерминация 
все реже фиксируют ощущения и смыслы 
того или иного жизненного этапа индиви
да и актуализируются только в сегрегиро
ванных и жестко структурированных обще
ствах, которых все меньше (Смолькин, 2019). 
Культурные эффекты в развитии обще
ства, демографическое старение населения, 
а также рост числа трудоспособных людей 
пожилого возраста дестабилизировали и 
практически свели на нет устоявшееся по
нимание возраста в определенных рамках. 
Привычные каноны, которые прежде сво
дились к биологическим детерминантам 
и определениям категорий «пожилой че
ловек», «старость» и «старение», все чаще 
приобретают флюидные границы или же 
вовсе теряют актуальность1. Очень важ
ным выступает отказ от хронологического 
понимания возраста и попыток объяснить 
старение исключительно через измерение 
времени. Подобный отказ характерен не 
только для социальных наук, сегодня он 
приходит и в естественные науки, где на
чинается смещение возрастных границ, 
а старение все чаще понимается как соци
ально заданная категория (Brubaker, Cooper, 
2000; Katz, Marshall, 2004, p. 62). Однако на 
данном этапе невозможно полностью изба
виться от биологических детерминант воз
раста (Смолькин, 2019).

Многие развиваемые сегодня идеи соци
альной политики, например идея об актив
ном долголетии, заставляют задумываться 
о целесообразности определения старения, 
старости как категории, если в этот период 
времени люди могут быть столь же актив
ными и интегрированными в жизнь обще
ства (Foster et al., 2001; Rowe et al., 2014; 
Higgs et al., 2017).

Важным, как отмечают зарубежные и оте
чественные исследователи старения и воз
раста, выступает поиск междисциплинарно

1 Хрисанфова Е.Н. (1999). Основы геронтологии (антропологические аспекты). Москва: ВЛАДОС.

го взаимодействия и работа сразу нескольких 
дисциплин, среди которых социальная поли
тика, социальная работа, социология, эконо
мика и история, для определения состояния 
позднего возраста; создание нового, принци
пиального отличающегося аппарата для ис
следования возраста в целом (Andrews, 1999; 
Келасьев и др., 2016; Григорьева, Богданова, 
2020). Критическая геронтология (а именно 
развиваемый в этой дисциплине критиче
ский подход к пониманию возраста как ин
дивидуальной сущности) сегодня представ
ляет собой скорее обзорные и эмпирические 
работы, которые не имеют общих концептов, 
общего стержня построения теории, практико 
ориентированного осмысления пожилыми 
людьми особенностей возраста (Wild et al., 
2013; Doheny, Janes, 2021; Amundsen, 2022).

Немаловажный вклад в поиск новых мо
делей понимания возраста вносит ситуация 
пандемии, в частности развитие общей не
стабильности, которая активно присутству
ет в современном мире и, следовательно, 
создает проблемы в трактовке старения как 
биологически обусловленного и структури
рованного исключительно биологическими 
детерминантами и жесткой хронологией. 
Однако исследования, посвященные не
определенности и поиску новых критериев 
определения возрастных границ, носят ско
рее обзорный характер и не претендуют на 
построение верифицируемых концептуаль
ных моделей позднего возраста (Fischer et al., 
2020; Costa et al., 2021; Ji et al., 2021).

Чтобы обозначить концептуальные рам
ки отложенного старения, следует обратить
ся к подходам, рассматривающим возраст, в 
частности к подходу «поздней взрослости». 
Последний определен тем, что спецификой 
восприятия возраста для самих поздних 
взрослых выступает сопротивление соци
альностатусным переходам, которые обу
словливают старение через изменение воз
растной хронологии (Facchini, Rampazi, 2009; 
Carr, 2019). Концепт поздней взрослости, 
обозначенный в исследовательских работах, 
связан с тем, что продолжение среднего воз
раста взрослости создает ситуацию откла
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дывания собственного старения, вызывает 
у пожилых людей нежелание называть себя 
«старыми» или «стареющими», принимать 
свой возраст, соглашаясь с биомедицинским 
дискурсом, заданным четкими рамками.

В статье на основании анализа различ
ных публикаций мы проверяем, насколько 
поздняя взрослость и откладывание пожи
лыми людьми собственного старения зави
сят от социальной политики, интеграции в 
цифровые технологии и занятости. Мы рас
сматриваем исследования по данной проб
лематике, созданные в период пандемии, 
до и после нее, чтобы наиболее комплексно 
описать назревающие в старении трансфор
мации. Для этого мы используем новое как 
для отечественной, так и для зарубежной со
циологии понятие «отложенное старение».

Концепт отложенного старения, разрабо
танный нами на основе теоретической идеи 
о поздней взрослости, представляет собой 
осмысление нового для социологии поня
тия, базирующегося прежде всего на субъек
тивных особенностях восприятия возраста. 
Анализируя концепт отложенного старения, 
мы исходим из того, что люди, сохраняя 
социальноэкономическую независимость, 
про должают свою взрослость, которая может 
быть определена как продленная взрослость 
(Greve, Staudinger, 2015). Следовательно, ста
рение, которое в медицинских и биологи
ческих дискурсах объясняется как время 
зависимости и как время необходимой по
мощи, становится отложенным, смещенным 
(Westerhof, Tulle, 2007).

Научная новизна понятия отложенного 
старения определена тем, что социологи
ческие исследования, как правило, не ана
лизируют особенности поздней взрослости 
и данный концепт остается прерогативой 
психологических наук. Мы же рассматрива
ем концепт отложенного старения с социо
логической точки зрения. Фундаментальная 
значимость исследования заключается в том, 
что на основании ряда работ анализируют
ся ключевые сферы общественных отноше
ний, в рамках которых присутствует данный 
концепт, намечаются перспективы нового 
авторского подхода к изучению позициони

рования пожилыми людьми своего возраста 
в постпандемийном мире.

Цель исследования – рассмотреть кон
цепцию отложенного старения в контексте 
трансформаций социальностатусных пере
ходов к старению и на фоне нестабильности, 
изменчивости постковидного мира.

Методология 
обзора
Для достижения обозначенной в статье 

цели нами использован метод тематическо
го анализа научных статей. Всего было про
анализировано 50 источников российских 
и зарубежных авторов. При формировании 
выборки работы отбирались исходя из сле
дующих критериев поиска: в работе должны 
быть описаны конкретные методы, техники, 
практики и особенности понимания возрас
та или социальной политики в отношении 
возраста; специфика рассмотрения различ
ных сюжетов в жизни пожилых людей; вы
борка должна включать работы, использую
щие различные исследовательские методы.

В настоящем исследовании мы не толь
ко анализируем публикации, появившиеся в 
период пандемии COVID19 и после нее (они 
составляют ключевой пул работ, на основе 
которых строится статья), но и рассматрива
ем работы, которые были опубликованы до 
наступления пандемии. Анализ статей по
казывает, что выделение намеченных транс
формаций в концептуальных подходах при 
изучении старения невозможно без рассмо
трения изменений в понимании ситуации 
до наступления пандемии COVID19 и вы
явления ключевых тенденций в этих изме
нениях. Следовательно, данные публикации 
также включены в аналитическую часть ис
следования.

Для работы с текстами применялся ме
тод тематического анализа Брауна и Кларка, 
адаптированный для качественных де
скриптивных исследований в социологии. 
Он позволил оперировать отличающимися 
источниками, имеющими различный ди
зайн. Это является преимуществом с точки 
зрения ориентации исследования. В ходе 
анализа источников удалось выделить сле
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дующие темы, в рамках которых авторы 
рассматривали проблематику отложенного 
старения и смещения возрастных границ в 
жизни пожилых людей:

– изменение социальной политики и по
литики активного долголетия;

– интеграция пожилых людей в новые, 
в том числе информационные, технологии;

– продолжение занятости пожилых людей 
в трудовой сфере.

Изменение социальной политики 
в контексте отложенного старения
Ключевым в период пандемии становит

ся представление о том, что развитие устой
чивой социальной политики, быстро адапти
рующейся к любым трансформациям и вы
зовам, способствует минимизации эффек
тов, созданных пандемией, и решению раз
личных проблем, связанных с организацией 
помощи пожилым людям. Немаловажным 
фактором адаптации социальной политики 
выступает изменение привычного понима
ния активного долголетия. Как отмечает ряд 
авторов, именно изоляция и возвращение к 
биологическим детерминантам, определе
ниям возраста в целом задают особенности 
развития социальной политики активного 
долголетия и поиска новых возможностей, 
способов активностей для пожилых людей, 
которые могут быть связаны с интегра
цией этой категории граждан в новые ин
формационные технологии, обучение ИКТ 
(Григорьева, Богданова, 2020; Gardner et al., 
2020; MorrowHowell et al., 2020).

Л.Н. Овчарова, О.В. Синявская и соавторы 
подчеркивают, что в эпоху нестабильности 
и глобальных перемен социальная политика 
должна стать более проактивной, основанной 
на принципах доказательности результатов 
научных исследований (Овчарова и др., 2022). 
Иначе говоря, социальная политика должна 
развиваться вместе с научными исследова
ниями, а любые ее изменения должны быть 
подкреплены исследовательскими данны
ми. Важными выступают систематизация и 
обобщение уже накопленного опыта, а также 
критическое осмысление, возможное на ос
новании исследований результативности, эф

фективности проводимой политики в соци
альной сфере (Григорьева, 2019; Lynch, 2020; 
Bulmer, 2021).

В работах, посвященных трансформа
ции социальной политики в период панде
мии и пониманию отложенного старения в 
ее рамках, можно выделить несколько ос
новных векторов развития. Так, с позиции 
критической геронтологии социальная по
литика для пожилых людей должна стать во 
время пандемии более партиципаторной, 
сами пожилые люди должны определять 
свои потребности и необходимое развитие 
государственной поддержки, развивать не
государственную поддержку, обращаясь к 
различным волонтерским организациям 
и НКО (Baum et al., 2006; Holstein, Minkler, 
2007; Ziegler, Scharf, 2013; Парфенова, 2020). 
Другими словами, инициативы самих пожи
лых волонтеров и их помощь должны учи
тываться при проектировании и развитии 
социальной политики.

Второе направление исследований обо
значено работами по макроконтексту поли
тики в социальной сфере. В его рамках клю
чевая роль отводится именно стабилизирую
щим функциям развития социальной сферы, 
а также расширению научных исследований 
в контексте реализации социальной поли
тики и переосмысления понятия активного 
долголетия, перехода к пониманию возрас
та как пространственно детерминирован
ного и, следовательно, связанного с разви
тием тех или иных условий (Галкин, 2021; 
Шимановская, Сарычев, 2021; Галкин, 2022).

Общими чертами этих двух направлений 
социальной политики, как отмечают авто
ры исследований, являются рефлексивное 
понимание возраста; разгосударствление 
социальной политики развития местных, 
локальных инициатив, которые реализуют
ся не по существующим предписаниям и 
медицинским критериям организации со
циальной поддержки пожилых людей, но 
учитывают мнения в отношении возраста 
конкретного индивида и специфику необхо
димых мер поддержки. Кроме того, важным 
основанием для развития новой социальной 
политики выступает переход от привычного 
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понимания возраста и старения как задан
ных медикобиологическим дискурсом к 
рассмотрению возраста и старения пожилых 
как создаваемых, задаваемых конкретной 
средой и отношением индивидов, понима
нием ими собственного возраста.

Таким образом, в социальной политике 
наметилось новое определение – недетер
минированное — понимание возраста, кото
рое не зависит от какихлибо изначально за
данных критериев и связано исключительно 
с потребностями самих пожилых и понима
нием ими своих режимов активности, ин
теграции в социальную жизнь, а также раз
витием территорий в городской и сельской 
местности.

Интеграция пожилых людей в сферу 
информационных технологий
На современном этапе активность и ка

чество жизни пожилых людей во многом 
зависят от их интегрированности в цифро
вое пространство, от их информационно
технологической компетентности, доступа 
к цифровым технологиям, от финансовых 
возможностей для приобретения необ
ходимых устройств, смартфонов и ноут
буков, а также от доступности интернета 
(Григорьева и др., 2018; Рахматуллина, 
Королева, 2019; Grigoryeva et al., 2016).

Одним из важных моментов, препят
ствующих интегрированности пожилых 
людей в информационные технологии, вы
ступает (по мнению авторов многочислен
ных исследований, посвященных освоению 
пожилыми людьми ИКТ) проблема цифро
вых разрывов (Kiel, 2005; Datta et al., 2018; 
Mishori, Antono, 2020). Данная проблема свя
зана в первую очередь с неравномерностью 
распределения ресурсов и культуры исполь
зования пожилыми людьми в различных 
странах современных онлайнтехнологий. 
Так, например, в Японии достаточно актив
но развивается роботизированная помощь 
пожилым людям, то есть использование ро
ботов и искусственного интеллекта в каче
стве терапевтической помощи и поддержки, 

2 Ширшов Е.В. (2017). Информация, образование, дидактика, история, методы и технология обучения // 
Словарь ключевых понятий и определений. Москва. С. 1–138.

ассистентов и помощников для пожилых 
людей. Такая новация, безусловно, предпо
лагает высокую степень интегрированности 
пожилых людей в современные технологии, 
которая достигается в том числе через осво
ение новых технологий, через активное их 
применение для социального обслуживания 
и коммуникации, развития навыков взаимо
действия у пожилых2.

Современные исследования, посвященные 
интеграции пожилых людей в сферу информа
ционных технологий, отражают взаимосвязь 
позиционирования пожилыми своего возрас
та, статуса и возможностей, умения использо
вать в повседневности технологии интернета 
и онлайнкоммуникации. М.Х. Килясханов 
отмечает, что на социальный статус влияет 
приспособленность (или ее отсутствие) по
жилых людей к использованию новых техно
логий, что создает сложности с пониманием 
своего возраста. Нередко отсутствие знаний и 
навыков ИКТ становится для пожилых людей 
синонимичным утрате связи с социальным 
миром и позиционированием своего воз
раста как времени изолированности, време
ни недоступности современных технологий 
(Килясханов, 2018).

Таким образом, различные цифровые 
неравенства, возникающие в связи с разви
тием регионов и инфраструктуры, а также 
обучением пожилых людей использованию 
новых технологий, создают довольно весо
мые и серьезные проблемы с ощущением 
пожилыми своего возраста и маркировани
ем его как времени активностей.

Пандемия только усилила эффект циф
рового разрыва и интеграции пожилых лю
дей в сферу информационных технологий, 
о чем свидетельствуют как российские, так и 
зарубежные исследования. С наибольшими 
трудностями столкнулись сельские жители 
и те пожилые люди, которые до пандемии 
редко или вообще никогда не использова
ли в повседневной жизни интернетресурсы 
(Галкин, 2020; Милованова, 2020; Галкин, 
2022b; Litchfield et al., 2021). Между тем пе
риод пандемии как нельзя лучше продемон
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стрировал смешение возвратных границ по
жилых людей в освоении информационных 
технологий, которое связано прежде всего 
с тем, что изоляция и негативное восприя
тие пожилыми своего возраста, его стигма
тизации зависели от возможности быстро 
освоить информационные технологии, ин
тегрироваться в интернетобщение, ин
тернеткоммуникацию, что, как отмечают 
многие авторы, часто выступало единствен
ной «связью» с социальным миром в период 
ограничений мобильности и общения оф
лайн, а также открывало еще одну важную 
перспективу для пожилых людей, а именно 
возможности для онлайнволонтерства и 
продолжения трудоустройства, сохранения 
прежних рабочих мест или консультиро
вания по работе. Таким образом, квалифи
кация и возможности, способности быстро 
освоить цифровые навыки служили меха
низмом, отодвигающим вопрос о возрас
те пожилых (Wu, 2020; Samuels et al., 2021; 
Yang et al., 2021). Пандемия показала, что 
цифровая грамотность пожилых открывала 
доступ к таким важным источникам инфор
мации, как ehealth, заказу продуктов на дом, 
а также поиску альтернативной медицин
ской информации относительно коронави
русной инфекции и ее влияния (Парфенова, 
Петухова, 2022; Sixsmith et al., 2022).

Следовательно, в анализируемых рабо
тах относительно роли ИКТ, интеграции 
пожилых людей в информационные техно
логии, а также особенностей отложенного 
старения ключевым выступает вывод о том, 
что использование пожилыми этих техно
логий позволяет отложить само старение. 
Многообразие виртуального мира в таком 
случае является важным фактором, расши
ряющим возможности общения, коммуника
ции и получения пожилыми людьми альтер
нативной информации, что, в свою очередь, 
способствует тому, что эта категория граж
дан рассматривает свой возраст как время 
различных изменений, связанное, в том чис
ле, с онлайнактивностью, навыки которой 
повышают статус пожилого человека.

Подводя итоги рассмотрению роли ин
формационных технологий, следует отме

тить, что создание различных сервисов, 
а также применение пожилыми людьми ИКТ 
способствуют формированию у них пози
тивного взгляда на старение.

Трудоустройство и продолжение 
занятости пожилых людей
Социальноэкономические исследования, 

посвященные занятости пожилых людей, 
показывают, что пандемия оказала серьез
ное влияние на занятость населения и пере
форматировала многие тренды в этой сфере. 
Наибольшему риску подверглись именно ра
ботники низкоквалифицированного труда, 
не имеющие опыта в области информацион
ных технологий, и представители базовых 
профессий (Bellotti et al., 2021; Сизова и др., 
2022). Для различных групп населения са
мым весомым ударом по занятости стала 
информационная депривация, которая, как 
отмечают авторы исследований, связана 
прежде всего с отсутствием возможности 
трудоустройства и перевода занятости по
жилых людей в онлайнформат, что ока
зывает наибольшее влияние на понимание 
этой категорией граждан своего возраста и 
его стигматизацию, а также на отсутствие 
перспектив для продолжения занятости 
(Сизова и др., 2022; Blažič, Blažič, 2020).

Возврат пожилых людей на рынок труда – 
стратегически важная задача, на решение ко
торой направлены планы действий в рамках 
концепции активного долголетия. Занятость 
в период от 55 до 74 лет выступает важным 
контролируемым параметром индекса ак
тивного долголетия (AAI – Active Ageing 
Index) (Walker, Zaidi, 2019; Zaidi et al., 2018).

С одной стороны, такие меры представ
ляют собой объективный ответ на трансфор
мации на рынках труда: работа, как отмеча
ют исследователи, становится для пожилых 
людей легче, физически и эмоционально 
более комфортной. С другой стороны, важ
ная часть активностей пожилого человека 
все больше связывается с трудовой деятель
ностью, и без развития устойчивой занятости, 
продолжения трудоустройства и переобуче
ния невозможно представить одну из глав
ных стратегических задач плана активного 
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долголетия, а именно интеграцию пожилых 
людей в социальные отношения, в социум. 
Немаловажной стратегической задачей вы
ступает и разрыв, смещение привычных шаб
лонов относительно важности семейной во
влеченности пожилых людей. Как следствие, 
трудоустройство позволяет дестигматизи
ровать сам образ старости, связанный с се
мейной заботой и поддержкой, и расширить 
границы возраста. Пандемия нарушает планы 
и возможности данной стратегии – прежде 
всего потому что изолированность и сокра
щение рабочих мест, в том числе для по
жилых людей, становятся повсеместными, 
а уровень компьютерной грамотности по
жилых (преимущественно в развивающихся 
странах) – недостаточным для того, чтобы 
менять форматы трудоустройства и перехо
дить к занятости онлайн.

Таким образом, позиционирование по
жилых как активных агентов, интегриро
ванных на рынки труда, переобучающихся 
и меняющих стили и особенности занято
сти, трансформируется и становится вновь 
схожим с положениями предыдущих стра
тегий возвращения пожилых людей в се
мейную заботу, позиционирования старости 
как времени пенсии и времени, свободного 
от работы. Значительный вклад в исследо
вание занятости пожилых людей в период 
пандемии вносят работы И.Л. Сизовой, 
И.А. Григорьевой, З.Х. Саралиевой, направ
ленные на изучение межпоколенческих взаи
модействий, специфики трансформации за
нятости пожилых людей в период высшей 
степени развития эпидемического процес
са COVID19, а также на выявление влия
ния пенсионной реформы на занятость по
жилых (Григорьева и др., 2018; Григорьева, 
Сизова, 2018; Саралиева, Ермилова, 2019; 
Сизова, Орлова, 2021). В них одним из основ
ных выступает вывод о развитии возрастной 
дискриминации, которая усиливается в пе
риод пандемии и, следовательно, оказывает 
влияние на осмысление пожилыми людьми 
своего возраста. Проблема дискриминации 
пожилых людей в период пандемии начинает 
усиливаться ввиду проблем с доступом к ин
формационным технологиям и навыкам вла

дения компьютером, что в целом обостряет 
проблему эйджизма (Кудрявцева, 2012). Как 
отмечают исследователи, это связано с паде
нием спроса на рабочую силу, что характерно 
для периода пандемии, а также обусловлено 
банкротством и закрытием многих пред
приятий, которые не смогли адаптироваться 
к рынку и работе в новых условиях (Козина, 
Зангиева, 2018; Шестакова и др., 2016). 
В этом случае именно люди пожилого воз
раста могут попасть под сокращение ввиду 
отсутствия у них необходимых условий и 
возможностей переходить к дистанцион
ной занятости, менять образ жизни, пере
обучаться. Также авторы отмечают наличие 
в занятости пожилых серьезного гендерно
го разрыва. Так, желание продолжать заня
тость, переобучаться и получать другую про
фессию в основном высказывали женщины, 
в то время как мужчины в большей степени 
склонны выходить на пенсию и позицио
нировать это время как время без работы 
(исключение составляла мужская занятость 
в крупных городах) (Елютина, Климова, 2018; 
Агранович, 2019; Шмунк, Гильтман, 2021).

Анализируя интеграцию пожилых лю
дей в рынок труда, исследователи отмечают 
важность проблемы ориентирования со
временного экономического развития на 
инновации, которые впоследствии создают 
проблемы с реализацией своего потенциа
ла. Это обусловлено преимущественно тем, 
что ориентирование современного рынка 
труда на инновационные технологии, а не 
на традиции приводит к найму более моло
дых сотрудников, а не работников пожилого 
возраста. Также немаловажной проблемой 
выступают навыки soft skills, которые в ос
новном развиты у молодых (у пожилых ра
ботников, как правило, преобладают навыки 
hard skills) (Hendarman, Tjakraatmadja, 2012). 
Следует сказать, что амортизация ресурсов, 
характерная для пожилых людей, обусловле
на тем, что накопление ресурсов, как прави
ло, специфично именно для молодых работ
ников, а следовательно, и развитие ресурсов 
выступает прерогативой именно молодых 
работников (Сизова, Орлова, 2021). С воз
растом же наступает утрата накопленных 
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прежде ресурсов, оказывающая негативное 
влияние на желание работодателей нани
мать работников старшего возраста, так как 
их обучение и переобучение обыкновенно 
связано с трудностями и не способствует 
улучшению рабочего процесса, приобрете
нию работниками новых навыков. Авторы 
отмечают существующие противоречия как 
в содержании самого трудового потенциала 
пожилых людей, так и положении лиц стар
шего возраста в системе занятости. В пер
вую очередь эти противоречия связаны с со
мнениями у работодателей в возможностях 
полноценного использования потенциала 
пожилых (Маркеева, Колодезникова, 2022; 
Черных и др., 2022). Также одной из проблем 
выступает отсутствие понимания возраста 
как специфической и задаваемой, констру
ируемой характеристики. Сегодня большин
ство работодателей склонны рассматривать 
возраст пожилых людей в контексте способ
ностей молодых поколений и не принимать 
во внимание необходимость наличия осо
бых шкал оценки компетенций пожилых, 
использования потенциала этой категории 
граждан в контексте переобучения и созда
ния для нее новых возможностей при инте
грации на рынки труда.

Кроме того, исследователи отмечают су
ществование множественных стереотипов, 
характерных преимущественно для рос
сийских работодателей. Эти стереотипы обу
словлены стигматизацией и отсутствием по
нимания пожилых людей как потенциаль
ных работников. В связи с этим развиваются 
многочисленные клише, связанные преиму
щественно с пенсионным возрастом и пони
манием пенсионного времени как времени 
утраты трудоспособности и, следовательно, 
окончания трудовой деятельности челове
ка (Откидач, Ларин, 2021; Сизова, Орлова, 
2021). Немаловажным фактором является и 
отсутствие интереса пожилых людей к заня
тости. Исследования показывают, что многие 
пожилые люди считают доход единственным 
мотивирующим фактором и склонны ухо
дить на пенсию в том случае, если важность 
получения дохода перестает быть приори
тетной (Кязимов, 2018; Сизова и др., 2022). 

По итогам проведенной пенсионной рефор
мы количество пожилых людей, продолжаю
щих свою занятость, возрастает, однако ра
ботники старшего возраста становятся пре
имущественно новой силой, особенной на
грузкой на рынке труда, потенциал которой 
нуждается в детальном изучении. Сегодня 
существует относительно мало исследова
ний, посвященных пожилым работникам в 
России. При этом ситуация пандемии, кри
зисное переобучение и переход к цифрови
зации задают особый контекст в понимании 
того, как возраст пожилых людей позицио
нируется исходя из трудовых отношений.

Как отмечает большинство авторов, ра
боты которых мы рассматриваем, важным 
становится именно создание индивидуаль
ных комфортных условий и среды (поми
мо финансовой), мотивирующей пожилых 
людей продолжать занятость. В то же время 
сама финансовая специфика не рассматри
вается пожилыми людьми как фактор, вли
яющий на понимание своего возраста как 
особого состояния, не зависящего от хроно
логических рамок. Такие факторы, как не
определенность, необходимость перехода к 
цифровизации занятости, а также интерес 
и мотивация труда, наоборот, способствуют 
позитивному восприятию пожилыми людь
ми своего возраста как времени возмож
ностей, что задает контекст отложенного 
старения.

Заключение 
и дискуссия
Пандемия и вызванный ею коронакри

зис восстановили существующие границы 
определения возраста. Буквально за считан
ные недели хронологический возраст стал 
более осязаемым, свою роль сыграла изо
ляция в стенах квартир и частных домов, в 
рамках района или садового участка. Однако 
вслед за возрождением возрастных границ 
и возвращением к биологизированным 
трактовкам возраста возникли новые идеи. 
В частности, наиболее яркой стала идея 
об изменении исследовательских страте
гий в отношении к возрасту и понимании 
старения как новой категории. Проведены 
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различные исследования, посвященные 
проблемам возраста и рассмотрению раз
личных концепций относительно отказа от 
его биологизированных и хронологических 
параметров. Критическая ревизия имею
щихся подходов и концепций, постоянный 
поиск той категории, которая лучшим об
разом могла бы описать возраст человека 
как социальную сущность, – таковы вопросы, 
которые, безусловно, обнажила пандемия 
COVID19.

Начиная обзор, мы поставили вопрос, 
насколько возраст как нелинейный концепт 
может быть вообще привязан к хронологи
ческим рамкам и как в этой ситуации кон
цепт отложенного старения (или поздней 
взрослости) может стать новой социальной 
категорией, описывающей и определяющей 
возраст пожилых людей и его индивиду
альные смыслы. Подводя итоги обзора, мы 
можем утверждать, что на основании про
веденных в России исследований особенно
сти поздней взрослости следует рассматри
вать как один из концептов, который может 
служить новой вехой в понимании старе
ния как категории, связанной с включени
ем внешних инвестиций пожилых людей в 
проект собственного возраста. Ключевыми 
понятиями при рассмотрении концепта от
ложенного старения выступают следующие: 
рефлексивность; партиципация; индивиду
альные смыслы возраста; роль пожилых лю
дей в информационной среде; успешная ин
тегрированность в информационную среду.

В ходе анализа нами были выведены 
ключевые темы, в рамках которых авторы 
описывали возникновение и перспективы 
развития концепта отложенного старения. 
Так, в рамках темы новой социальной поли
тики важными направлениями выступают 
участие и партиципация социальной поли
тики, а также рефлексивность и ориентиро
ванность на различные инициативы, такие 
как старение на месте, когда пожилые люди 
моделируют необходимую им помощь и по
зиционируют возраст как время поддержки 
и одновременно участия в различных во
лонтерских инициативах и системе долго
временного ухода (СДУ). Вторая тема, выяв

ленная в ходе обзора, – интегрированность 
пожилых людей в сферу информационных 
технологий. Немаловажное значение при
обретает освоение пожилыми людьми ин
формационных технологий, что влияет на 
развитие статуса пожилых, а также габитуса. 
В целом использование интернета стано
вится при изучении отложенного старения 
одной из центральных категорий, которая 
создает возможности для переосмысления 
пожилыми людьми своего возраста, при
менения альтернативных источников полу
чения знаний, чтения специализированной 
литературы, рассмотрения медицинской 
проблематики и использования тех или 
иных онлайнсервисов, занятости онлайн и 
расширения возможностей трудоустройства.

Третьей темой выступает продолжение 
занятости пожилых. Здесь ключевая роль от
водится созданию мотивации пожилых лю
дей к переобучению, а также организации 
специальных программ по трудоустройству 
и поиску подходящих мест работы, преодо
лению стигмы. Иначе говоря, считается, что 
пенсионер не должен работать и развивать
ся в рамках своей карьеры.

Таким образом, исходя из выявленных в 
ходе обзора тем, следует заключить, что от
ложенное старение, или поздняя взрослость, 
как новый концепт прежде всего связано с 
расширением форм участия пожилых лю
дей в социальной жизни, с освоением но
вых технологий (от информационных до 
технологий занятости) и новых профессий, 
что позволяет рассматривать возраст как 
создаваемый в рамках конкретного момен
та времени и нивелирует у пожилых людей 
хронологические мотивы отнесения себя 
к пожилому возрасту. В целом на данном 
этапе только начата эмпирическая и теоре
тическая работа по развитию концепта от
ложенного старения, однако этот концепт и 
его эмпирическое подтверждение, которое 
сегодня встречается в исследованиях, может 
стать перспективным, одним из наиболее 
весомых аргументов для отмены биологизи
рованных и хронологически определенных 
моделей возраста, которые не теряют своей 
актуальности в социальных науках.
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FEATURES OF DELAYED AGING 
IN THE POST-COVID WORLD. REVIEW OF STUDIES
The coronavirus pandemic, the general uncertainty and variability of the post-pandemic world have 
challenged the already outdated concept of chronological age determination of the elderly. Along 
with the updating the previous age limits and the isolation of the elderly during the pandemic, the 
question has arisen how the age of the elderly will generally be determined in the world to come, and 
what key parameters will be important for this? In this review we consider researchers’ viewpoints 
on the reasons of the possibility of delayed aging in Russia, analyzing the latest publications on 
social policy, sociology of aging, the role of information technology in the lives of older people and 
their employment, and using the method of thematic analysis. The key findings of the work show that 
the older people’s individual understanding of their age, reflexivity and participatory social policy, 
the integration of older people into the sphere of information technology, within which this category 
of citizens builds their status, and also determines the opportunities for increasing motivation and 
choosing one or another direction of activity play the main role in the comprehension of the new 
concept of delayed aging. The review results indicate that at this stage, if the indicated directions 
are successfully developed, the concept of delayed aging can become one of the new options for 
understanding age, promote a paradigm shift and a gradual departure from the chronological and 
medicalized determinants of age, which are still the key ones in the social sciences.  

Deferred aging, features of aging, age of the elderly, information technology in the lives of the elderly, 
social policy, post-Covid time.
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