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Предмет. Тенденция к демографическому старению населения во многих странах мира вынуждает 
пересмотреть подходы к управлению человеческими ресурсами, дополнив их новыми знаниями, 
позволяющими выработать стратегию, способствующую продолжению трудовой деятельности. 
В этой связи наибольший интерес представляет трансдисциплинарный подход для выяснения детер-
минант социально-экономических достижений человека на протяжении всей жизни, а также для 
раскрытия закономерностей, лежащих в основе управления возрастом сотрудников. Весьма актуаль-
ным является рассмотрение взаимосвязи экономического и социального статусов человека с меди-
ко-биологическими явлениями. С одной стороны, биологические механизмы и траектории здоровья 
являются важными факторами последующих социально-экономических результатов и достижений, 
а с другой – процессы социальной стратификации на протяжении всей жизни оказывают сильное 
влияние на здоровье человека на всех этапах жизненного пути. Понимание социальных и биологиче-
ских механизмов того, как процессы социальной стратификации определяют успешность человека, 
имеет большое значение в выявлении биосоциальных факторов риска реализации потенциала работ-
ников старших возрастов, в разработке управленческих стратегий их предупреждения и преодоления. 
Цель. Обоснование необходимости биосоциального подхода в планировании мер по развитию 
потенциала трудовой успешности работников старших возрастов. 
Методология. В процессе достижения поставленных целей использовались методы научного 
познания: логические и исторические; анализа и синтеза; индукции. Исследование построено на 
изучении современной научной и периодической литературы по рассматриваемой теме с исполь-
зованием баз данных Pubmed и Академия Google. 
Выводы. Объединение биологической информации с показателями социальной среды и поведения 
на протяжении всей жизни дает уникальные идеи и беспрецедентные возможности для открытий и 
разработок стратегий предупреждения и преодоления негативно воздействующих факторов, про-
дления периода трудоспособности и экономически активной жизни сотрудников старших возрастов.
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Введение
Во многих странах мира в настоящее время 

наблюдается демографическое старение, ко-
торое характеризуется увеличением среднего 
возраста, ростом в общей численности доли 
пожилых и сокращением доли молодых людей. 
Это демографичеcкое явление связывают с за-
медлением рождаемости в развитых и развива-
ющихся странах и ростом продолжительности 
жизни. В связи с этим во многих странах счи-
тается весьма актуальным разработка управ-
ленческих решений, позволяющих успешно 
использовать в трудовой сфере потенциал 
возрастных сотрудников (Васильева & Поле-
нова, 2021; Дуракова & Майер, 2022; Лукичев, 
2019). Наличие у людей «серебряного возраста» 
сформированного человеческого капитала в 
виде общих и специальных знаний, профес-
сиональных умений, навыков, компетенций, 
опыта не подлежит сомнению. Этот потенциал 
при дополнении компонентами здоровья и 
мотивации может быть реализован в процессе 
общественного воспроизводства (Шестакова 
et al., 2016). Считается, что для этого необхо-
димо прежде всего обеспечить устойчивую 
трудоспособность и дать возможность трудоу-
стройства людям старшего возраста. В России в 
рамках нацпроекта «Демография» существует 
проект «Старшее поколение», согласно кото-
рому до 2030 г. планируется увеличить период 
активного долголетия россиян и создать воз-
можности для их профессиональной перепод-
готовки (Гончарова et al., 2022). В планирова-
нии и реализации подобных проектов может 
быть полезен биосоциальный подход, который 
учитывает динамические и двунаправленные 
взаимодействия между биологией человека, с 
одной стороны, и социальным и экономиче-
ским статусом личности на протяжении всей 
жизни – с другой. В связи с этим особый инте-
рес представляет обзор современной научной 
и периодической литературы, лежащей в об-
ласти трансдисциплинарных знаний, с целью 
обоснования необходимости использования 
биосоциального подхода в планировании мер 
по развитию потенциала трудовой успешности 
работников старших возрастов.

Существует ряд исследований, посвящен-
ных влиянию биологических процессов на 
траектории индивидуального жизненного 
цикла, формирование социальных и образо-
вательных достижений, отбор в социальную и 

физическую среду. Так, например, более низ-
кий вес при рождении, который определяется 
геномом, условиями развития и социальными 
факторами, оказывает неблагоприятное воз-
действие на когнитивное развитие и уровень 
образования взрослых (Harris & McDade, 2018). 
Более того, документально подтверждена 
связь между массой тела при рождении ро-
дителей и результатами школьных тестов 
их детей, причем вес отца и матери при 
рождении одинаково важен для прогнозиро-
вания результатов тестов ребенка (Kreiner & 
Sieversten, 2019). Уровень образования также 
является частичной функцией генотипа, и 
общие генетические факторы могут объяснить 
установленную связь между образованием и 
здоровьем (Boardman et al., 2015; Malanchini 
et al., 2020).

Показано, что здоровье на ранних этапах 
жизни может быть барьером для реализации 
потенциала успешности во взрослом состо-
янии. Например, ожирение в подростковом 
и юношеском возрасте влияет на результаты 
социальной стратификации во взрослом воз-
расте: те, кто страдает ожирением с раннего 
подросткового возраста, имеют более низ-
кий уровень образования, брака, заработной 
платы, дохода семьи, занятости, имущества 
и субъективного социального статуса (Segal 
et al., 2021). Эти последствия ожирения на 
протяжении всей жизни действуют через 
такие механизмы, как низкая самооценка, 
социальная изоляция, социальные взгляды 
на привлекательность и потерянные рабочие 
дни. Аналогичные эффекты обнаруживаются 
при хронических заболеваниях и диабете в 
подростковом и юношеском возрасте, что уко-
рачивает образовательные траектории и сни-
жает стабильность работы (Segal et al., 2021).

В литературе встречается информация 
о выделении периодов развития человека, 
максимально чувствительных к воздействию 
социальных факторов. Модель сензитивного 
периода утверждает, что воздействие в раннем 
возрасте (от перинатального периода до под-
росткового возраста) оказывает более сильное 
воздействие на здоровье и развитие челове-
ка, чем на других этапах жизни. Например, 
низкий социально-экономический статус в 
раннем возрасте увеличивает риск ухудшения 
здоровья в более позднем возрасте незави-
симо от социально-экономического статуса 
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в последующем и независимо от других про-
межуточных факторов риска. Предполагается, 
что социальные воздействия могут вызывать 
необратимые структурные и функциональные 
изменения в развивающемся организме (Yang 
et al., 2020). Условия раннего детства не всегда 
могут оказывать прямое причинно-следствен-
ное влияние на здоровье взрослых.

В модели накопления учитываются по-
следствия воздействий на протяжении всей 
жизни. Они могу как являться аддитивными, 
так и сочетаться синергетическим образом, 
оказывая влияние посредством биологических 
механизмов на здоровье и развитие личности. 
Кумулятивным эффектом может обладать 
либо многократное воздействие на человека 
повторяющегося стрессора (например, хрони-
ческая бедность), либо ряд контактов с различ-
ными социальными средами или жизненным 
опытом. Например, бедность, переживаемая 
только в детстве, не так пагубна для здоровья 
взрослого индивида, как длительный период 
бедности, охватывающий детство, юность и 
переход во взрослую жизнь (Mustillo et al., 
2021). Кумулятивная теория неравенства 
утверждает, что условия детства оказывают 
длительное влияние, поскольку они предо-
ставляют разные возможности и ограничения, 
дифференцируя людей в раннем возрасте. 
Из поколения в поколение эти первоначаль-
ные различия могут усугубляться, усиливая 
неравенство (Morton, 2020). Социальные ис-
следования показывают, что первоначальное 
преимущество обычно порождает большее 
преимущество, и наоборот, что приводит к 
экспоненциальному расхождению жизненных 
траекторий (Fletcher, 2020).

Модель путей исходит из того, что обстоя-
тельства детства косвенно влияют на риск для 
здоровья и трудовой успешности взрослых, 
направляя людей на пути, дифференцирован-
ные по типам и уровням воздействия стресса. 
Эта модель предполагает, что социально-эко-
номический статус на каждом последующем 
этапе жизни опосредует влияние невзгод в 
раннем возрасте на риск для здоровья в более 
позднем возрасте. Кроме того, прослеживает-
ся взаимосвязь межпоколенческих и внутри-
поколенческих путей социальной стратифи-
кации, поскольку социально-экономический 
статус в раннем возрасте определяется соци-
ально-экономическим статусом родителей 
(Yang et al., 2020).

Материалы и методы исследования

Возможный механизм воздействия 
социальных детерминант на здоровье 

и трудовую успешность человека
В качестве ключевой части причинно-след-

ственной связи, связывающей социальные 
невзгоды с физическим здоровьем и трудовым 
долголетием работников (особенно старших 
возрастных групп), рассматривается стресс. 
Как основа для сложных физиологических 
процессов, связанных с реакцией на стресс, 
появилось понятие, известное как «аллостаз». 
Аллостаз является дополнительным понятием к 
гомеостазу, который относится к поддержанию 
определенных физиологических параметров в 
очень узких пределах. В отличие от гомеостаза, 
аллостатические параметры не поддерживают-
ся в узких пределах, а колеблются в зависимости 
от потребностей, таких как увеличение частоты 
сердечных сокращений и артериального давле-
ния во время физической активности. Вместе 
аллостаз и гомеостаз обеспечивают целостную 
модель реакции организма на изменяющиеся 
требования и возможности локальной среды. 
Аллостаз поддерживается с помощью интегри-
рованных реакций физиологических систем, 
таких как гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовая и симпатико-адреналово-медулляр-
ная, что позволяет адаптироваться как к вну-
тренним, так и к внешним стрессорам (Harris 
& Schorpp, 2018).

Например, социально-экологические не-
благоприятные ситуации или предполагаемая 
опасность запускает нервную, физиологиче-
скую и иммунологическую реакцию, которая 
повышает нервную чувствительность к угрозам 
и активирует гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковую, симпатико-адреналовую-медул-
лярную системы и синдром системного вос-
палительного ответа. При этом увеличивается 
выработка кортизола – гормона, который игра-
ет центральную роль в мобилизации реакции 
организма на стресс. Когда угроза устранена, 
производство кортизола возвращается к ис-
ходному уровню. Повторяющееся или хрони-
ческое воздействие неблагоприятных условий 
окружающей среды (аллостатическая нагрузка) 
может оказывать кумулятивный эффект на здо-
ровье на протяжении всей жизни и приводить 
к «износу» ключевых физиологических систем, 
что непременно скажется на реализации по-
тенциала успешности работников старшей 
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возрастной группы. Более низкий социаль-
но-экономический статус – источник хрони-
ческого стресса – связан с высоким уровнем 
кортизола в вечернее время и более ровным 
ритмом выработки в течение дня по сравнению 
с нормальным паттерном снижения выработки 
кортизола в течение дня до низкого уровня 
вечером (Cohen et al., 2006; Karlamangla et al., 
2022). Интересно, что низкий социально-эко-
номический статус в детстве предопределял 
как самые низкие, так и самые высокие уровни 
утреннего выброса кортизола в подростковом 
возрасте. Возможно, это расхождение может 
быть объяснено разной предрасположенностью 
или разным опытом жизни в условиях низкого 
дохода (Allen et al., 2019).

Биологический ответ на воздействие соци-
альных факторов может выражаться в струк-
турных перестройках. Так, воздействие насилия 
в детстве обусловило меньший объем гиппо-
кампа и миндалевидного тела через несколь-
ко лет у молодых людей, что, в свою очередь, 
оказалось связано с увеличением вероятности 
появления депрессивных симптомов у молодых 
людей, испытывающих стрессовые жизненные 
события (так называемой сенсибилизацией к 
стрессу). Предполагается, что эмоциональные 
и когнитивные процессы, опосредованные 
гиппокампом и миндалевидным телом, мо-
гут обусловливать уязвимость к стрессовым 
жизненным событиям у детей, подвергшихся 
насилию, что в обязательном порядке скажет-
ся на трудоспособности во взрослом возрасте 
(Weissman et al., 2020).

Недавние исследования определили оди-
ночество или воспринимаемую социальную 
изоляцию как один из наиболее важных фак-
торов, способствующих ухудшению здоровья и 
смертности, потере трудоспособности. Особен-
но уязвимы к воздействию данного фактора, 
наряду с установленными факторами риска, 
такими как курение, ожирение и отсутствие 
физической активности, сотрудники старших 
возрастов. Социальную изоляцию связывают 
с дисрегуляцией в функционировании нейро-
эндокринно-иммунной системы, усилением 
неспецифического иммунитета и угнетением 
гуморального иммунитета, что объясняет 
повышенную предрасположенность к воспа-
лительным и инфекционным заболеваниям у 
одиноких лиц. Взаимовлияние между одино-
чеством и чрезмерным воспалением, по-види-
мому, является двунаправленным, поскольку 

экспериментальная индукция воспалительной 
реакции с использованием эндотоксина вызы-
вает у людей чувство социальной разобщенно-
сти (Venero et al., 2022). Кроме того, напрямую 
с социальной изоляцией связаны изменения в 
структурах мозга: уменьшение объема серого 
вещества в областях, отвечающих за память и 
когнитивные функции. У малообщительных 
людей риск развития деменции в пожилом 
возрасте выше на 26 %, чем у более социали-
зированных. Данные о важности социальных 
отношений для биологических процессов, вли-
яющих на здоровье, предполагают, что рутин-
ные медицинские осмотры должны включать 
вопросы о социальных связях людей, особенно 
когда речь идет о сотрудниках старших возраст-
ных групп (Harris & McDade, 2018).

Взаимосвязь биологических 
и социальных воздействий на протяжении 

жизненного цикла человека
Развитие человека – это процесс, имеющий 

социальные и биологические детерминанты 
и межпоколенческие связи, начинающийся 
в утробе матери и продолжающийся на всех 
этапах жизни человека. Жизненные фазы и 
социальные роли часто тесно связаны с биоло-
гическими событиями. Например, первые роды 
у женщины знаменуют переход к родительской 
роли; менопауза определяет конец репро-
дуктивной фазы жизни. И хотя биологически 
женщина может стать матерью, когда она до-
стигает половой зрелости, однако большинство 
молодых людей откладывают родительство 
до наступления социальной, эмоциональной 
зрелости, завершения образования, получения 
опыта работы. Таким образом, социальные и 
биологические силы совместно формируют 
переходы между ролями в различные фазы 
жизни, определяя реализацию потенциала 
успешности.

Подход, основанный на анализе жизненно-
го цикла, оказал большое влияние на исследо-
вания детерминант риска заболеваний у взрос-
лых (Smith & Ryckman, 2015). Установлены 
связи между процессом рождения и детством 
и физическим здоровьем, болезнями и по-
тенциалом успешности взрослых (Chen et al., 
2022). В старшем возрасте большое значение 
придают хроническому воспалению, которое 
рассматривается как биологический сигнал 
о нарушении иммунной регуляции и приво-
дит к болезни Альцгеймера, раку, сердечно-
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сосудистым заболеваниям, инвалидности, 
ранней потере трудоспособности и преждев-
ременной смертности (Morton & Ferraro, 2020). 
При этом все больше накапливается доказа-
тельств связи низкого социально-экономиче-
ского статуса, в том числе и в детском возрасте, 
с активацией стрессовых физиологических 
путей, ведущей к хроническому воспалению 
и заболеваниям, сопровождающим старение 
и несущим риск реализации потенциала тру-
довой успешности (Yang et al., 2020).

Исследования «длинной руки детства» 
связывают ранние жизненные условия с фи-
зиологическими процессами или исходами 
хронических заболеваний у взрослых. Однако 
при этом упускаются важные процессы, про-
исходящие между ними. Например, подрост-
ковый возраст является для человека этапом 
выбора образа жизни, окружения, поведения в 
отношении здоровья. В этот период могут мо-
дифицироваться социальные и биологические 
пути, берущие начало в детстве. В организме 
подростка происходят глубокие физические, 
биологические и неврологические изменения, 
связанные с половым созреванием (Berenbaum 
et al., 2015). Под влиянием гормонов проис-
ходит перестройка корковых и лимбических 
цепей в мозге, что в сочетании с социальным 
опытом влияет на познание, принятие реше-
ний и поведение во взрослом возрасте (Trova 
et al., 2021). Данный период жизненного цикла 
является одной из критических стадий раз-
вития, которая несет в себе риски и барьеры 
для реализации потенциала успешности во 
взрослой жизни. По мнению ряда исследовате-
лей, продолжительность человеческого созре-
вания недооценивается, и в модели взросления 
человека следует включить дополнительный 
4–6-летний период «начинающейся взросло-
сти» (Hochberg & Konner, 2020). Это период 
усиления ранее существовавших дружеских 
отношений, социализации, ориентированной 
на семью, и приобретения тех социальных 
навыков, которые необходимы для репродук-
тивного успеха. В этот период продолжается 
развитие мозга, которое не останавливается с 
завершением полового созревания, когда мозг 
достигает размеров взрослого. Созревание не-
окортикальных ассоциативных областей, осо-
бенно лобных долей, продолжается примерно 
до 25 лет (Hochberg & Konner, 2020).

По мере того, как молодые люди вступают во 
взрослую жизнь, в их повседневность приходят 

новые стрессы, связанные с совмещением мно-
жества взаимосвязанных сфер жизни: отноше-
ния, учеба, работа и семья. Середина взрослой 
жизни для некоторых людей связана с большей 
стабильностью и уверенностью в социально-э-
кономическом статусе, работе и семье. Однако 
для других данный период более динамичный: 
с высоким уровнем разводов, большей зависи-
мостью как от детей, так и от родителей, а также 
с неопределенным графиком работы, низкой 
заработной платой. Представители средне-
го возраста сильно вовлечены в социальные 
отношения по сравнению с другими этапами 
жизни: со стареющими родителями, детьми, 
родителями друзей детей, соседями, коллега-
ми по работе и т. д. Эти отношения являются 
важными социальными механизмами, кото-
рые могут смягчать посредством социальной 
поддержки или усугублять из-за напряжения 
и конфликтов ежедневные стрессы среднего 
возраста, что непременно окажет влияние на 
работоспособность. Таким образом, все этапы 
жизненного пути обладают уникальными соци-
альными и биологическими силами, которые 
действуют независимо и совместно, влияя на 
физическое и социальное благополучие на этом 
этапе жизни и в дальнейшем, определяя траек-
торию реализации потенциала успешности в 
том числе в трудовой сфере. 

Факторы риска реализации 
потенциала успешности, 

обусловленные взаимовлиянием 
генотипа и условиями жизни

Как известно, потенциал человека закла-
дывается природой. Последовательности генов 
фиксированы, они достались от родителей и в 
значительной мере определяют особенности 
физиологии и психики человека. Однако усло-
вия внешней среды – от качества питания до 
качества социального окружения – способны 
изменять экспрессию генов, «включать» или 
«выключать» определенные гены и тем самым 
влиять на физиологические функции, социаль-
ные и поведенческие результаты. Установлено, 
например, что генетические эффекты, влияю-
щие на познание детей, ослабевают в среде с 
низким социально-экономическим статусом, а 
генетические склонности к употреблению пси-
хоактивных веществ подростками усиливаются 
или подавляются в зависимости от распростра-
ненности употребления психоактивных веществ 
в их окружении (Harris & McDade, 2018). 
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Эпигенетические механизмы, которые реа-
гируют на экзогенное воздействие и изменяют 
экспрессию генов без изменения основной 
генетической последовательности, все чаще 
признаются маркерами и потенциальными 
медиаторами дифференцированного старе-
ния и ожидаемой продолжительности жизни. 
Образ жизни и факторы окружающей среды 
способствуют эпигенетическим модифика-
циям (изменению рисунка метилирования 
ДНК, модификациям гистонов, экспрессии 
микро-РНК) с кумулятивным эффектом при 
старении (McDade & Harris, 2022), что ска-
зывается на трудоспособности сотрудников 
старшей возрастной группы. С помощью эпи-
генетических механизмов неблагоприятные 
социальные и экономические воздействия 
изменяют иммунную функцию, усиливают 
системное воспаление и влияют на другие 
маркеры сложных хронических заболеваний 
(Martin et al., 2022). Социально-экономические 
и психосоциальные невзгоды в детстве связы-
вают с рисунком метилирования ДНК в более 
позднем возрасте (Gharipour et al., 2021). Ис-
следования в данном направлении открывают 
новые грани понимания того, как социальные 
и генетические факторы взаимодействуют, 
формируя сложные биологические и социаль-
ные траектории успешности и благополучия. 
Появляется возможность переосмысления 
представлений о геноме как динамическом 
субстрате, который включает информацию из 
окружающей среды на протяжении всего раз-
вития, а не преобладающее представление о 
геноме как о статических последовательностях 
ДНК, фиксированных при зачатии. 

В настоящее время признано, что окру-
жающая среда, условия жизни как отца, так и 
матери еще до зачатия играют важную роль в 
процессе импринтинга, раннем эмбриональном 
развитии, а также в долгосрочном физическом 
и когнитивном здоровье потомства, что обе-
спечивается эпигенетическими механизмами. 
Посредством эпигенетических механизмов и 
без участия последовательности ДНК поведе-
ние или биологические изменения, вызванные 
окружающей средой, могут передаваться из 
поколения в поколение (Bacon & Brinton, 2021; 
Merrill et al., 2021; Takagi et al., 2021). Харак-
теристики родителей, такие как образ жизни, 
поведение и жизненные привычки, влияют на 
благополучие детей (Meloni & Müller, 2018). 

Обсуждение результатов
Во взаимосвязи биологических явлений с 

социально-экономическими достижениями 
можно выделить два аспекта:

– биологические  факторы  и  уровень 
здоровья являются основой последующих 
социально-экономических успехов человека, 
включая трудовое долголетие;

– процессы социальной стратификации 
на всех этапах жизненного пути определяют 
доступ к материальным и социальным ресур-
сам и оказывают как прямое, так и косвенное 
воздействие на здоровье человека. Социаль-
ное воздействие может быть положительным, 
как социальная поддержка (Fairbank et  al., 
2022; Zhan et al., 2022), или отрицательным, 
например, детская бедность, неблагополучие 
в семье (Green et al., 2022). Социально-эконо-
мический статус рассматривается как фунда-
ментальная причина различий в состоянии 
здоровья населения (Harris & McDade, 2018).

В связи с этим в разработке управленче-
ских стратегий, способствующих устойчивой 
и успешной трудовой жизни сотрудников 
старших возрастов, можно выделить следу-
ющие пункты.

I. Создание благоприятной рабочей среды. 
Необходимо учитывать воздействие рабочей 
среды на физическое и психическое здоровье 
сотрудника, а также обращать внимание на 
самооценку здоровья. Достаточно крепкое 
здоровье является обязательным услови-
ем для участия в трудовой жизни. Однако 
профессиональная работа также влияет на 
скорость биологического старения, физиче-
ское и психическое здоровье, потребность в 
восстановлении, основанную на физических 
и умственных нагрузках, износе в результа-
те работы и за счет усиления воздействия 
работы.

Практика гибкого рабочего времени – по-
тенциальный рычаг для управления пожи-
лыми работниками. Гибкий график может 
позволить пожилым работникам оставаться 
дома в течение более длительных периодов 
времени, способствуя адаптации и переходу 
к выходу на пенсию, что является важным 
компонентом управления возрастом. Иссле-
дование, в котором сравнивалось внедрение 
практики гибкого рабочего времени в ряде 
стран Европы, выявило, что свобода в опре-
делении рабочего времени может улучшить 
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соотношение между работой и личной жиз-
нью сотрудников (Lott, 2015).

II. Содействие личной финансовой безо-
пасности. Финансовое положение оказывает 
влияние на потребность и желание человека 
работать. Профессиональная деятельность 
часто является основным источником финан-
сирования жизни людей. 

III. Создание возможностей для творчества, 
развития знаний и внутренней мотивации тру-
да: мотивация, удовлетворение и стимулирова-
ние при выполнении рабочих задач, важность 
развития компетентности для роста личности. 
Поощрение непрерывного обучения – важная 
стратегия управления, призванная обеспечить 
активную роль возрастных сотрудников в об-
щей рабочей силе.

IV. Содействие социальной безопасности. 
Рассматриваются отношения в социальном 
контексте: чувствует ли индивидуум себя 
включенным или исключенным из группы, по-
лучает ли достаточную социальную поддерж-
ку, когда это необходимо. С одной стороны, 
длительная трудовая деятельность позволяет 
работнику чувствовать себя в безопасности, 
так как он считает себя частью группы. С дру-
гой – трудовая жизнь не исключает также на-
копление негативного опыта пренебрежения 
или даже дискриминации.

Заключение
Анализ публикаций, посвященных рискам 

развития потенциала трудовой успешности, 
показал, что биологические и социальные 
факторы находятся во взаимосвязи и дей-
ствуют на протяжении всего жизненного 
цикла человека. Наиболее важными факто-
рами, определяющими жизненный успех, 
считают уровень образования, социальную 
поддержку и социально-экономический ста-
тус родителей, причем для успеха в старшем 
возрасте имеют значение условия раннего 
детства и даже условия жизни родителей, 
предшествующие рождению ребенка. Среди 
биологических механизмов реализации соци-
альных воздействий наиболее существенными 
считают стресс-реакцию и эпигенетические 
механизмы. Чрезмерная аллостатическая 
стрессовая нагрузка ведет к хроническому 

воспалению – предшественнику болезней, 
особенно характерных для старшего возрас-
та. Эпигенетические механизмы изменяют 
экспрессию генов без изменения основной 
генетической последовательности. Образ 
жизни и факторы окружающей среды спо-
собствуют эпигенетическим модификациям 
с кумулятивным эффектом при старении и 
возможностью межпоколенческой передачи. 
Получается, что биосоциальные факторы 
риска реализации потенциала успешности 
трудовой деятельности человека имеют очень 
глубокие корни, связывающие различные по-
коления. Выводы о межпоколенческом эпиге-
нетическом наследовании могут иметь далеко 
идущее значение. Исследования в данном 
направлении открывают новые грани пони-
мания того, как социальные и генетические 
факторы взаимодействуют, формируя слож-
ные биологические и социальные траектории 
успешности и благополучия.

Исследование понимания биосоциаль-
ных факторов благополучия на протяжении 
всей жизни демонстрируют стирание границ 
между явлениями, происходящими вне тела и 
внутри тела. Интеграция биологической ин-
формации с показателями социальной среды 
и поведением на протяжении всей жизни дает 
уникальные идеи и беспрецедентные возмож-
ности для открытий и разработки стратегий 
предупреждения и преодоления негативно 
воздействующих на здоровье человека факто-
ров и продления периода успешной трудовой 
деятельности. В  настоящее время назрела 
огромная потребность в освещении сложных 
путей, связывающих общество с социально-
экономической средой, биологию и здоровье 
в течение всего жизненного пути.
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Subject. In many countries of the world the trend towards the demographic ageing of the population 
calls for reconsidering the approaches to human resource management and supplementing them with 
new knowledge that allows developing a strategy that helps them to continue their work-related activities. 
Therefore, the transdisciplinary approach is of the greatest interest as it allows identifying the 
determinants of a person’s social and economic achievements throughout life as well as the underlying 
patterns of managing the age of staff. It seems highly relevant to study the relationship between the 
economic and social statuses of a person and medical and biological phenomena. On the one hand, the 
biological mechanisms and health paths are important factors for further social and economic results 
and achievements. On the other hand, the processes of social stratifi cation throughout life have a strong 
effect on human health at all life stages. It is very important to understand the social and biological 
mechanisms of how the processes of social stratifi cation determine a person’s success in order to identify 
the biosocial risk factors for the implementation of the potential of older employees and to develop 
management strategies for preventing and overcoming them. 
Objectives. It is necessary to justify the need for a biosocial approach in planning steps for the 
development of the potential for older workers to succeed. 
Methodology. We used the following methods of scientifi c knowledge to achieve our goals: logical 
and historical methods; analysis and synthesis, and induction. The study was based on the research 
of modern scientifi c and periodical literature on the studied topic using the Pubmed database and the 
Google Academy. 
Conclusions. The combination of biological information and the indicators of the social environment 
and lifelong behaviour provides unique ideas and unprecedented opportunities for discovering and 
developing strategies that can be used to prevent and overcome negative factors as well as extend the 
period of working ability and economically active life of older workers.
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