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«СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД» в Южном федеральном университете

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме старения, которое рассма-
тривается не как биологический, а как социокультурный процесс. Целью данной 
статьи является рассмотрение старости как некого пограничного состояния, в кото-
ром возрастает роль процесса идентификации. В статье рассматривается влияние 
культуры на идентичность и формирование различного отношения к старости в 
дальнейшем. Сравнивая западные и восточные культуры, автор показывают, что 
разница в культурных архетипах также отражается на понимании понятия старе-
ние и лежит в основе многих проблем, возникающих в пожилом возрасте. В статье 
показано, что не только молодой, но и пожилой человек сталкивается с кризисом 
идентичности. Культурный контекст, гендер, место жительства, семья, характер 
работы влияют на наличие и глубину этого кризиса и, как следствие, на саму 
активность человека в старости. Анализ современных концепций «активного ста-
рения» показывает необходимость дальнейшего рассмотрения и изучения данной 
проблематики в новом свете. Автор касаются вопроса формирования идентично-
сти «жертвы» как одной из форм проявления эйджизма в современной префигу-
ративной (М. Мид) культуре. Делается вывод, что культура участия может высту-
пать как инструмент, способный помочь пожилым людям выражать и сохранять 
свою идентичность, а также избежать кризиса и формирования идентичности 
жертвы. Авторы рассматривают культуру участия как возможность быть вклад-
чиком и творцом культуры, а не только ее потребителем. Данная статья является 
первой частью научного исследования и носит теоретический характер. 
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	 Введение
 С начала нового тысячелетия старение стало серьезной социально-демографи-
ческой проблемой. Увеличение численности людей старшего возраста и связанный 
с этим рост государственных расходов на эту группу населения привели к появлению 
международного интереса к вопросам, связанным с повышением удовлетворенности 
жизнью в пожилом возрасте [15]. А сама проблема старения стала предметом междис-
циплинарных исследований.
 Старение — это не только биологический процесс, но и социальный, и культур-
ный в том числе [22]. Стоит отметить, что трактовки понятия «старение» отличаются 
в разных культурах. Даже возраст, в котором человека можно считать пожилым, раз-
личается во всем мире [22]. Кроме того, само отношение к пожилым людям, к их роли 
и месту в жизни общества, также имеет разный смысл и содержание в зависимости 
от культурного контекста. 
 Концепция активного старения («active aging»), сформулированная в Европе 
в 2002 г., является одной из основных в последние десятилетия. Россия, как и запад-
ные страны, старается интегрировать данный принцип в свою национальную политику 
[1]. Активность понимается через призму социальной и культурной вовлеченности, 
а сама концепция призвана решать проблему социального исключения, делая пожилых 
людей ресурсом для развития общества [1]. Но тем не менее, сама концепция поставила 
под сомнение «понимание труда, возраста и себя» [1, с. 189].
 На самом деле старение представляет собой некий переходный период, в кото-
ром происходит масса метаморфоз. Они касаются не только изменений в организации 
повседневной жизни человека, но и внутренних преобразований, связанных с процес-
сами идентификации.
 Работы антропологов, социологов, культурологов разных стран раскрывали роль 
культурных норм и практик, участвующих в развитии идентичности. Но эти работы 
были сосредоточены на ранних годах жизни человека, освещая проблемы детского 
и юношеского периодов. Недостаточное внимание в научной литературе уделялось 
вопросу о том, как культура продолжает влиять на идентичность и поведение человека 
в пожилом возрасте, а также авторы не касались вопроса сохранения идентичности 
в старости [10]. Тем не менее, именно старение представляет собой сложный переход-
ный период, для которого проблема кризиса идентичности является наиболее актуаль-
ной. 
 Старость все еще недооценивается обществом, и это ограничивает пожилых 
людей в том, что касается их возможностей, перемен и личностного роста.
 В свою очередь эйджизм, то есть предвзятое отношение к человеку из-за его 
пожилого возраста (степень развития которого также зависит от культуры), формирует 
новый тип идентичности пожилых людей — идентичность жертвы.
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 Представление	об	идентичности	и	старении	в	разных	культурах
 Сегодня в западных обществах большое значение придается независимой иден-
тичности. «Я» рассматривается как отдельное от других таких же «Я» [11]. Люди 
в таких культурах ценят личную автономию и уникальность с рождения, через взаимо-
действие со своими родителями [9]. Они поддерживают определенный уровень соци-
альной дистанции и поощряют выражение личностных позиций и активности своих 
детей. Получая образование, такие люди изначально направляются в сторону исследо-
вания и поиска. Таким образом, господствующие моральные принципы делают акцент 
на правах каждого человека, а социальные обязанности и обязательства рассматрива-
ются как вопрос индивидуального выбора каждого человека [11].
 Такие культуры, как правило, ориентированы на молодежь. Скорее всего такой 
подход связан с протестантскими ценностями, которые связывают значимость человека 
с его способностью работать и быть активным членом общества [19]. В связи с этим 
пожилому человеку в такой культуре нужно тоже оставаться активным, чтобы быть 
полноценным членом общества.
 В восточных обществах существует противоположный взгляд на себя как на вза-
имозависимого с другими в социальных отношениях. Самость концептуализируется 
как неотъемлемо связанная с другими [11]. В этой модели социальные отношения явля-
ются основным контекстом, в котором определяется идентичность. В таких культурах 
люди с детства учатся видеть себя встроенными в социальные единицы [8]. Потребно-
сти группы стоят над собственными потребностями, а следование нормам и ценностям, 
принятым в культуре, является обязательным. Получая образование, такие люди закре-
пляют догматическое мышление. В культурах, основанных на конфуцианских ценно-
стях, к старению относятся с большим уважением, послушанием и заботой [19].
 Однако впоследствии представители разных типов культур все равно усваивают 
одинаковые общекультурные ценности. Старость же рассматривается как этап, в кото-
ром люди не считают себя способными влиять на изменения в мире [8]. Именно поэ-
тому пожилые люди в любой культуре большое внимание уделяют своему «Я», анализу 
и изменению собственной идентичности. 
 Теория идентичности предполагает прохождение трех возможных процессов 
идентификации в старости: «ассимиляции», «приспособления» и «баланса», чтобы 
с возрастом человек мог реально отражать и оценивать свое «Я» [16]. Суть процесса 
«ассимиляции» заключена в том, чтобы, сталкиваясь с когнитивными и социальными 
изменениями, пожилой человек мог сохранить ощущение себя и своей идентичности 
в соответствии с реальным возрастом и временем. «Приспособление» представляет 
собой процесс изменения идентичности, основанный на получении нового жизнен-
ного опыта. «Баланс идентичности» предполагает, что люди вносят изменения в свою 
идентичность, чтобы «включить» соответствующий возрасту опыт, но, тем не менее, 
сохраняют последовательное представление о себе. Ассимиляция и баланс идентично-
сти защищают людей от пагубных последствий того, что они воспринимают себя ста-
реющими в культуре, ориентированной на молодежь. Благодаря этим процессам люди 
могут поддерживать постоянное чувство собственного достоинства. Приспособление 
приводит к адаптации своей идентичности в соответствии с преобладающими культур-
ными моделями и, следовательно, ведет к более негативному опыту старения [16].
 Также сам процесс старения можно рассматривать как изменение представле-
ния человека о своем теле (т. е. наше физическое «я»: представления о красоте, здо-
ровье, силе и т. д.), о своих психологических качествах (т. е. наше личное «я», показа-
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тели нашего внутреннего возраста или самооценки) и о своих социальных отношениях 
(наше социальное «я», то есть представление о нашем месте в обществе, о нашей жиз-
ненной позиции и активности) [16].
 Понятно, что по мере взросления у человека изменяется представление о самом 
себе и своем месте в обществе. Часто людям, которые чувствую себя хорошо, не имеют 
проблем со здоровьем и занимают активную жизненную позицию, свойственна «юно-
шеская возрастная идентичность», те есть их внутренний возраст зачастую намного 
моложе, чем биологический [16]. Этот процесс связан с тем, что социальные дискурсы 
обычно приравнивают молодость к таким ценным чертам, как независимость, экономи-
ческая продуктивность и полезность, а старение — к характеристикам, считающимся 
крайне негативными — зависимость и бесполезность [9].
 Старение как любой другой этап жизни человека представляет собой процесс 
создания смысла. С возрастом люди усваивают нормы, ценности собственной куль-
туры. На их основании они формируют свои цели, ценности и свою идентичность. 
Потребность создавать и поддерживать смысл — это базовая потребность человека [8]. 
Смыслы и практики культуры, организованные этими нормами и ценностями, состав-
ляют кросс-культурно расходящиеся модели идентичности [11].
 Кризис	идентичности	и	проблема	старения
 Старение часто связывают с процессом выхода на пенсию. Человек, выходящий 
на пенсию, должен сменить не только профессиональные интересы, но и культурные 
и досуговые [5]. Далеко не всегда этот процесс происходит плавно и безболезненно. 
В этой ситуации уместно говорить о наличии кризиса идентичности, степень которого 
при этом может различаться. 
 Согласно теории Э. Эриксона, автора термина «кризис идентичности», чело-
век проходит 8 стадий взросления, на каждой из которых его ждет определенный кон-
фликт [20]. В зрелом возрасте (после 64 лет) такой кризис связан с противоречием 
личной целостности и отчаянием (безысходностью), между желанием жить счастливо 
и достойно состариться и тревогой, связанной с ожиданием глубокой старости, потери 
автономии и смерти [5]. Обычно этот этап рассматривается как финальный этап жизни 
человека, и он мало привлекает внимания исследователей. Основная задача на этом 
этапе — получение мудрости как способа разрешения собственного кризиса. Смысл 
в том, что человек смотрит уже не вперед, а оглядывается назад и соотносит свои 
жизненные цели с достигнутыми результатами [20]. Соответственно, если мудрость 
не достигнута, если человек видит несоответствия в своей прожитой жизни, он испы-
тывает кризис. Но если смотреть на данный этап только как на разбор «работы над 
ошибками», то в него невозможно вписать концепцию «активного старения», которая 
направлена на настоящее и будущее и понимает старость как лучшее время и время 
подъема, а не спада жизненного цикла [1].
 Безусловно, изменения, которые происходят на этой стадии, касаются пересмо-
тра своей идентичности. И как уже было отмечено, в первую очередь кризис идентич-
ности можно ощутить с выходом на пенсию. На самом деле профессиональная иден-
тичность — одна из базовых характеристик зрелой личности. Работа — это не только 
способ получения материального дохода. Работа — это способ самоидентификации, 
получения уважения и социального статуса. Часто бывают ситуации, когда человек 
внезапно лишается любимой работы (по причине достижения определенного возраста, 
проблем со здоровьем, сокращения штата и т. д.). Конечно, тут необходимо учитывать 
несколько факторов, таких как занимаемая должность, а также уровень влияния и вла-
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сти. Понятно, что рядовому сотруднику будет легче справиться с выходом на пенсию, 
чем высокопоставленному должностному лицу. Кроме того, играет роль и уровень 
социальной активности, которую вел человек до выхода на пенсию. Интересен тот 
факт, что женщины справляются с таким кризисом обычно легче, чем мужчины, так 
как чаще всего они переключают свое внимание на уход за внуками или домашние дела 
[5]. Также, считается, что сельским жителям легче справляются с кризисом идентич-
ности, чем горожанам, так как в сельской местности есть много занятий в своем дворе, 
огороде, саду, а жизнь горожан часто сводится к пребыванию в собственной квартире 
и посещению магазинов [5]. Таким образом, выход на пенсию не всегда является собы-
тием травмирующим, но одним из важнейших в вопросе кризиса идентичности.
 Кроме кризиса профессиональной идентичности в этот период, можно говорить 
еще о кризисе, связанном с ощущением своего тела. Каждый человек, взрослея ощу-
щает изменения, о которых говорит ему зеркало или ежегодный медицинский осмотр. 
Привыкание к новому «Я» обычно происходит постепенно. Но бывают и иные ситуа-
ции. Например, женщина работала моделью, и ее основным источником прибыли были 
молодость и красота. Осознать утрату этих качеств бывает далеко не просто. Или же, 
к примеру, спортсмен, который осознает утрату собственных сил, а проблемы со здо-
ровьем мешают ему заниматься дальше любимым делом. Само отношение к старению 
собственного тела тоже имеют культурные различия. Так, например, для российской 
культуры характерно стремление как можно дольше сохранять молодость и красоту. 
В европейских культурах этому уделяют не такое большое значение. 
 Основным структурирующим фактором идентичности, с точки зрения многих 
исследователей проблемы старения, все-таки является семья и семейная жизнь, которая 
обеспечивает человеку социализацию, уровень экономической безопасности и эмоци-
ональный комфорт [5]. Дело в том, что в молодости человек окружает себя друзьями, 
коллегами по работе, знакомыми и т. д. С выходом на пенсию у человека чаще всего 
остается только семья. И в данном случае тоже стоит учитывать различные варианты. 
Есть одинокие люди, которые с выходом на пенсию осознают свое одиночество и испы-
тывают кризис. У многих людей дети и внуки живут далеко, что препятствует вовлече-
ние в социальные роли бабушек / дедушек. Многие утрачивают близких людей и стано-
вятся вдовами / вдовцами. Все это разные грани кризиса идентичности в старости.
 Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что пожилые люди тоже 
испытывают кризис идентичности. Однако его глубина и степень зависит от ряда фак-
торов, одним из которых является уверенная жизненная позиция и поддержка близ-
ких. В этой ситуации большее значение приобретает и проблема угнетения, ущемле-
ния прав, которая не только усугубляет кризис, но и приводит к формированию новой 
формы идентичности — идентичности жертвы. 
 Эйджизм	и	идентичность	жертвы
 Современную культуру можно назвать культурой жертвы [6]. Люди все чаще 
думают о себе как о жертве, они все время жалуются и хотят, чтобы их жалели в ответ. 
И если в предыдущие  периоды истории человек старался скрыть любую форму угне-
тения, которой он подвергался, стыдясь огласки, то сегодня огласка зачастую наобо-
рот является самоцелью. Люди становятся нетерпимы ни к каким оскорблениям, они 
делают все достоянием общественности, им просто необходимо, чтобы их жалели 
публично [6]. Статус жертвы не подвергается сомнению при этом. 
 Но если для молодых людей — это новый способ социализации, самоутвержде-
ния, а иногда и достижения желаемых целей, то для людей пожилого возраста, такая 
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ситуация может приводить к реальному ущемлению прав и дискриминации. Если 
о правах людей по расовому признаку или признаку сексуальной ориентации говорят 
уже давно, то о правах пожилых людей практически нет исследований. А тем не менее 
пожилым людям в информационном обществе намного сложнее бороться за свои права. 
 В 60-е гг. ХХ в. в научный обиход Роберт Батлер ввел термин «эйджизм», кото-
рый понимается как дискриминация людей из-за их возраста (чаще всего речь идет 
именно о старости) [12]. 
 Значительное снижение социального и культурного статуса наблюдается у пожи-
лых людей в течение последнего столетия в результате индустриализации и модерни-
зации. Действительно, индустриальная эпоха, а затем и постиндустриальная, с ее тех-
нологическими достижениями и ролью информации, увеличили потребность людей 
в быстрой и эффективной работе, постоянному обучению для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособными [12]. Конечно, концепция активного старения выступает как 
раз за возможность и даже необходимость работы в пожилом возрасте. Но по факту 
пожилым людям намного сложнее в современной культуре соревноваться с молодыми 
и перспективными сотрудниками. 
 В первой половине ХХ в. знаменитый антрополог Маргарет Мид описала ситуа-
цию современного общества как период перехода к префигуративной культуре, в кото-
рой взрослые больше не выступают хранителями мудрости и знаний, без которых 
невозможна жизнь общества в целом [17]. Сегодня взрослые учатся у детей, которые 
легко и быстро осваивают новации. Пожилые люди никогда не были молодыми в совре-
менной информационной культуре и не имели того опыта, которым они могли бы поде-
литься [17]. Суть этой ситуации заключена в огромном разрыве между поколениями, 
с которым общество не сталкивалось ранее. Такой разрыв является всеобщим для насе-
ления всего мира. Мир будущего никому не известен, но молодые чувствуют себя в нем 
намного комфортнее пожилых. Утрата особого статуса пожилого человека как мудреца 
и хранителя знаний приводит к появлению различных форм дискриминации.
 Концепция активного старения с одной стороны сглаживает неравенство, позво-
ляя пожилым людям оставаться активными членами общества на одном уровне с моло-
дыми, но тем самым еще больше показывает приоритет и возможности молодости [1].
 Культурные аспекты действительно изменяют подход к анализу старения и, сле-
довательно, то, каким будет пожилой человек и как он будет реализовывать себя во мно-
гом зависит от культуры. Возможность успешного старения зависит от нескольких фак-
торов, таких как история жизни, поддержка семьи и то, как каждый из нас сам понимает 
процесс старения [3].
 Действительно, представление о старении является социальным конструктом. 
Именно общество навязывает нам те или иные представления о старении. Например, 
связь старения и выхода на пенсию, или связь старения и седых волос, проблем со здо-
ровьем или приближением смерти. Стоит отметить, что, считая пожилых людей относи-
тельно неактивными и зависимыми от других, общество само часто навязывает пожи-
лым людям социальную изоляцию, не признавая их активность [15]. В свою очередь 
такой подход приводит не только к формированию кризиса идентичности, но и в целом 
к ущемлению прав и свобод по принципу возраста.
 Точно так же, как свобода от дискриминации по признаку пола, расы или этни-
ческой принадлежности считается гражданским правом, так и свобода от дискримина-
ции по признаку эйджизма должна рассматриваться как вопрос прав человека.
 Политика идентичности — это один из способов борьбы за свои права в совре-
менном обществе. Жертва придала политике идентичности моральный авторитет [21].  
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Социальные и политические движения, которые до сих пор были привержены делу 
освобождения и социальных преобразований, начали воспринимать и представлять 
себя группами жертв, чтобы получить желаемые права.
 Одной из наименее заметных, но наиболее значимых черт нынешней фазы 
политики идентичности является ее тенденция к фрагментации и индивидуализации. 
Наблюдается растущая тенденция к увеличению числа идентичностей и сепаратизму 
[21]. В своей нынешней форме политика идентичности направляет свою энергию не 
столько на получение признания и уважения, как это было в предыдущие эпохи, сколько 
на требование безопасных пространств и защиты от возможной микроагрессии [21]. 
 Общественные группы могут привлекать больше одиноких пожилых людей, 
активно поддерживая их предпочитаемую и социально ценную идентичность. Такая 
идентичность может поддерживаться и за счет предоставления образовательных 
и волонтерских возможностей, которые позволяют пожилым людям развивать про-
дуктивные, социально значимые роли, ориентированные на другие области, такие как 
духовность, эмоциональный рост, художественное творчество или искусство [9]. Воз-
можно, избавляя людей от невозможного ожидания вечной молодости и предоставляя 
альтернативные средства для создания положительной идентичности, общественные 
группы могут увеличить свое взаимодействие с пожилыми людьми, одновременно 
борясь с эйджизмом [9].
 Роль	культуры	участия	в	построении	идентичности
 Старение зачастую недооценивается обществом. Тем не менее, старение населе-
ния воспринимается как серьезная проблема для стран, стремящихся обеспечить без-
опасность и благополучие своего пожилого населения [7].
 Концепция активного старения отводит большое место проблеме участия пожи-
лых людей. Однако представление о социальном участии также может различаться 
в разных культурах. Неоднозначность понятия социального участия настолько велика, 
что некоторые авторы используют такие термины, как: социальная интеграция, соци-
альная активность, культура участия или культурная вовлеченность.
 Отсутствие однозначно трактуемого термина представляет определенную про-
блему. Так большинство западных исследований сводит проблему культуры участия 
к самой возможности заниматься искусством или к участию в волонтерских движе-
ниях. В то время как для российской практики понятие чаще воспринимается как некий 
повседневный опыт, включая и посиделки на скамейке, и возможность участвовать 
в кружках по интересам, и посещение культурных мероприятий в том числе. 
 Расширение участия пожилых людей в жизни общества имеет важное значение 
для политики старения во всем мире [14].
 Мы разделяем подход, согласно которому культура участи воспринимается в про-
тивовес культуре потребления. В этом смысле участие — это не только и не столько воз-
можность быть потребителем сферы культуры и искусства, а скорее возможность быть 
ее участником, творцом, создателем. Именно такое участие открывает новые возмож-
ности для формирования и сохранения идентичности. 
 Культура обеспечивает различные целевые состояния, такие как сходство с дру-
гими, приспособление, взаимное доверие и симпатия.
 Как мы уже показали ранее, в западных странах, основанных на капитали-
стической экономике, статус пожилых людей обычно ниже, потому что в приоритете  
молодость и производительность труда [14]. В таком обществе люди часто пребывают 
во власти стереотипов, менее социально активны, более подвержены кризисным про-
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цессам идентификации. В восточных странах, изначально ориентированных на при-
оритет и уважение старости, тоже происходят изменения. Развивающаяся экономика, 
резких рост промышленности, технологий, приводит к росту городской культуры, связь 
между поколениями нарушается и роль пожилых людей утрачивает прежние ценности 
[14]. 
 Культура участия или степень неучастия зачастую может отражать «самооценку, 
отношение к своему потенциалу и к окружающему миру…» [2, с. 36].
 Кризис идентичности в пожилом возрасте действительно недостаточно изучен-
ная в научной литературе проблема. Тем не менее зачастую, именно проблемы с иден-
тичностью могут выступать как один из факторов, мешающих людям вести активный 
образ жизни, общаться и развиваться дальше. Т. е. кризис идентичности можно рассма-
тривать как одну из причин снижения социальной активности и неучастия в социаль-
ной и культурной жизни.
 В отдельной литературе высказывается предположение, что сниженное социаль-
ное участие в пожилом возрасте может быть опосредовано идентичностью, т. е. пред-
ставлениями о себе, которые индивидуумы получают из своего членства в группе [9]. 
Например, пожилой мужчина может не захотеть посещать группу, состоящую в основ-
ном из женщин, если это будет противоречить его мужской идентичности. Или, напри-
мер, люди будут избегать групп для пожилых людей в случае, если они будут иденти-
фицированы в ней как «старые» и, таким образом, подвергнуты стигматизации [9].
 В последние годы, несомненно, растет интерес к той роли, которую культур-
ное участие может играть в благополучии пожилых людей, чувстве связи с другими 
людьми, а также в процессе сохранения идентичности [18].
 Участие в деятельности, составляющей нашу повседневную жизнь, является 
результатом индивидуального выбора, проникнутого ценностями, убеждениями и опы-
том, которые, в свою очередь, являются отражением культуры.
 Участие — это не просто деятельность ради того, чтобы просто чем-то себя 
занять. Это способ влиять на свою жизнь, сохранять свою идентичность и свою соци-
альную роль, улучшать условия своей жизни [14].
 Стоит отметить, что культурная деятельность включает в себя не только высо-
кую культуру, но и повседневную культуру, а также досуг [22].
 Культурный сектор признан неотъемлемой частью общественной жизни. 
В последние годы растет интерес к той роли, которую культурное участие может играть 
в благополучии пожилых людей и чувстве связи с другими людьми [18].
 Никто не оспорил тот факт, что культурные мероприятия могут стать инструмен-
том уменьшения социальной изоляции пожилых людей. Сходить в кафе или в театр — 
это случаи, когда нам приятно находиться в компании других людей и укреплять отно-
шения с друзьями, родственниками и знакомыми [15]. 
 Культурное участие дает пожилым людям целый ряд положительных эмоцио-
нальных переживаний, заставляя их чувствовать себя счастливее и помогая им справ-
ляться с негативными жизненными событиями, такими, например, как тяжелая утрата. 
Взаимодействие с культурой также приводит к тому, что пожилые люди испытывают 
чувство удовлетворения и счастья благодаря возможности освоить новые навыки. 
Пожилые люди чувствуют себя связанными со своей идентичностью, а также имеют 
возможность формировать новые коллективной идентичности, что приводит к повы-
шению уверенности и самооценки [18].
 Культурная вовлеченность дает возможность пожилым людям решить многие 
свои проблемы, связанные с возрастными изменениями. Она предполагает активное 
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(например, занятие музыкой) или пассивное (например, посещение концерта) участие 
в культурной деятельности [13]. Исследователи отмечают, что стоит различать арт-
терапию и культуру участия. Первая предполагает собой некое лечение или снятие 
определенных симптомов, вторая же предполагает улучшение самой жизни [13].
 Кроме того, стоит обратить внимание на вклад пожилых людей в культурную 
вовлеченность. Они могут выступать в качестве участников тех или иных мероприятий, 
в качестве волонтеров или же в качестве самих организаторов [22]. 
 Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что многие пожилые люди борются 
за уважение, достоинство, уверенность, безопасность и хорошее качество жизни 
с целью обеспечения достойного места в культурной и социальной среде [4].
 Выводы
 В результате проведенного теоретического анализа мы пришли к следующим 
выводам:
 1. Люди пожилого возраста испытывают проблемы, связанные с формированием 
новых форм идентичности и изменением самого процесса идентификации;
 2. Глубина проблем, связанных с процессом идентификации в старости, во мно-
гом зависит от культурного контекста;
 3. Пожилые люди также испытывают кризис идентичности, но его проявления 
могут быть глубже, а последствия опаснее, чем в подростковом возрасте;
 4. У некоторых групп пожилых людей может быть сформирована идентичность 
жертвы;
 5. Культура участия пожилых людей выступает механизмом, помогающим 
не только справится с кризисом идентичности, но и сохранить целостность своего «Я» 
для дальнейшей активной жизни.
 6. Культурные мероприятия могут стать инструментом уменьшения социальной 
изоляции пожилых людей. Участие в культурных мероприятиях — это способ пони-
мания и уважения культурного разнообразия, сохранения социальной идентичности, 
защитный фактор когнитивных способностей, способствующий постоянной интегра-
ции пожилых людей в общество, и помогающий им оставаться вовлеченными и инфор-
мированными. 
 7. Культура участия может рассматриваться как форма активности, предполага-
ющая создание нового, а не только потребление имеющихся культурных услуг и про-
дуктов. Именно это и дает возможность пожилым людям сохранять свою идентичность, 
социальную роль и статус.
 Полученные нами теоретические положения должны быть подкреплены эмпи-
рическими исследованиями, которые предполагаются в дальнейшем.
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