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Одной из наиболее значимых социальных трансформаций в настоящее время являет-
ся процесс старения населения. По оценкам ООН, к 2050 году пожилая часть общества
почти удвоится - с 12% до 22%, что составит более 2 млрд человек [5]. В связи с этим,
особую актуальность приобретают социальные проблемы представителей старшего поко-
ления, одной из которых является проблема одиночества.

Исследования, проведенные в России за последние 10 лет, демонстрируют актуаль-
ность проблемы одиночества для старшего поколения. Так, например, анализируя данные
российского мониторинга НИУ ВШЭ, исследователи пришли к выводу, что «возрастная
структура одиночества отражает глубину и интенсивность обострения данной проблемы с
возрастом» [3]. Также, согласно полученным данным, проблема одиночества в наибольшей
степени характерна для старшего поколения. Кроме того, ВЦИОМ было проведено иссле-
дование, посвященное отношению к пожилым людям, в ходе которого одной из главных
проблем старшего поколения было названо одиночество [6].

Прежде всего, говоря о понятии одиночества, необходимо отметить неоднозначный ха-
рактер его трактовки. Затруднение определения одиночества обусловлено тем, что данное
понятие является предметной областью целого ряда наук. При анализе феномена одино-
чества стоит разграничивать несколько его значений: «во-первых, это субъективно пере-
живаемое личностью психологическое состояние; во-вторых, одинокий стиль жизни как
результат сознательного выбора; и, наконец, изоляция как сокращение или прекращение
контактов, преимущественно из-за не зависящих от воли индивида причин» [4]. Более то-
го, важно понимать, что одиночество может являться как осознанным выбором, так и
вынужденной мерой.

Изучением социальных проблем старшего поколения, одной из которой является фе-
номен одиночества, занимается социальная геронтология.

Американские исследователи E. Cumming и W. Henry являются авторами теории соци-
ального разобщения, суть которой заключается в том, что старение приводит к неизбеж-
ному отчуждению людей, что способствует ослаблению взаимодействия между пожилым
человеком и обществом. С возрастом человек отдаляется от общества, больше погружается
в себя, в то время как общество уделяет ему все меньше внимания. Однако рассматривае-
мая теория видит в этом преимущества для обеих сторон: постепенный выход из социума
способен сохранить социальное равновесие и способствует саморефлексии старшего поко-
ления, представители которого становятся свободны от социальных ролей. Между тем,
важно признать, что для большинства процесс разобщения может являться нежелатель-
ным [9].

Другая теория в области социальной геронтологии, - теория социального кризиса или
теория наименования, разработанная V.L. Bengtson, рассматривает старшее поколение в
качестве особой, изолированной от социума, группы. Здесь процесс старости рассматри-
вается в качестве девиации, в результате чего представители старшего поколения подвер-
гаются социальной стигматизации: им приписываются такие характеристики, как беспо-
лезность, маргинальность, утрата прежних способностей и т.д. [8].
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Таким образом, в рамках социальной геронтологии параллельно с теорией активности
развиваются и другие теории, раскрывающие старость отнюдь не в положительном клю-
че. Такой неоднозначный ракурс рассмотрения феномена старости становится следствием
постановки на первый план проблемы одиночества, какой бы характер она не имела, -
вынужденный иди добровольный.

Тем не менее, несмотря на критику теории разобщения, на рубеже 1990-2000-х годов
появляется работа шведского социолога L. Tornstam, являющейся своеобразным ее про-
должением. Ученый вводит понятие «gerotranscendence», под которым подразумевает пе-
реход человека старшего возраста в иное состояние, характеризующееся «ослаблением к
вещному миру, отказом от достижительских целей и ограничением круга общения», и, как
следствие, появлением возможности для саморазвития и творчества [1]. Важно отметить,
что данный процесс во многом является осознанным и желанным выбором.

О том, что нельзя рассматривать одиночество исключительно как негативное явление,
утверждает и американский социолог Э. Кляйненберг. Его работа посвящена явлению оди-
ночества в современном обществе, которое он определяет как «не только следствие слу-
чайных обстоятельств, но и сознательный выбор миллионов людей в развитых странах»
[2]. Различные исследования демонстрируют, что в последнее время старшее поколение
осознанно выбирает жизнь в одиночестве, однако это не является идеальным выходом из
сложившейся ситуации.

Несмотря на оптимистичный взгляд рассмотренных теорий на одиночество, необ-
ходимо признать, что данная проблема является основной угрозой для жизни человека.
Отсутствие социальных связей, приводящее к одинокому образу жизни людей старшего
поколения, становится причиной такого явления, как «одинокая смерть». Появилось дан-
ное понятие (оригинальное название «Kodokushi») в Японии, где такие смерти одиноких
пожилых людей, чьи тела обнаруживают через некоторое время, стали почти обычным яв-
лением. Проблему «одинокой смерти» можно встретить и в России. Одна из таких историй
побудила режиссера и журналиста Валерия Отставных снять в 2019 году документальный
фильм об учительнице Валентине Абрамовой, чья смерть оставалась незамеченной 13 лет.
Более того, стоит отметить, что пандемия COVID-19 только обострила ранее незаметную
«эпидемию одиночества».
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