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Tolonen, T. (2005). Locality and gendered capital of working-class 
youth. Young, 13(4), 343-361. 

• В 90е годы исследование изменений (the study of change) становится 
доминирующим дискурсом в исследованиях молодежи в северных странах (р.344): 
транзиции молодежи – индивидуализированы, рефлексивны, с культурными 
разрывами и оторваны от места (Гидденс, (see discussion in Jamieson, 2000; 
Paulgaard, 2002)».  

• Автор предлагает сконцентрировать не только на разрывах, но и на «социальных 
постоянствах» (стабильностях): класс (социальный и культурный капитал) и 
включенность (привязанность) в локальное сообщество  

• Тезис: «To get a fuller picture of youth transitions I suggest that not only should cultural 
ruptures be looked for in young people’s life stories but social continuities with 
reference to social class and locality also need to be explored in transition processes. In 
this article social and cultural continuities learned in both families and social relations in 
local communities are seen as highly important in the lives of young people today (cf. 
Jamieson, 2000; Paulgaard, 2002). I wish to emphasize that, even in a late modern and 
global world, individuals are surrounded by different social and cultural contexts – they 
live and learn somewhere with somebody» (р. 344).  



• Social class and cultures continue to be very influential in young people’s lives (Fauske, 1996; Furlong and 
Cartmel, 1997; Furlong et al., 1998; Gordon and Lahelma, 2002; Järvinen, 1999; Kivinen and Rinne, 1995; 
Skogen, 1998; Vanttaja, 2002). (345) 

• В статье есть хороший обзор исследований класса в молодежных исследованиях, в частности рабочего 
класса 

• Walkerdine, Lucey and Melody (2001) have conducted research on working-class and middle-class families in 
Britain and argue that girls’ relationships to education and success include feelings and anxieties that are 
experienced, generated and lived within the girls’ social class. Their research focused on the girls’ transitions 
within education and from school to work, and highlighted the emotional processes involved in the lives of 
the girls and their families, while taking their positions as working- and middle-class girls.  

• According to the Walkerdine et al. (2001) study, the educational paths of the middle-class girls were quite 
homogeneous – most moved from upper secondary school to higher education with economic, social and 
emotional support from their families (Allat and Bates, 1994). In contrast, the working-class girls had various 
(and more risky) educational and occupational routes that, quite often, ensured them a socially and 
emotionally secure position within the working-class community rather than upward mobility to higher 
education and better jobs (cf. O’Brien, 2003, and a study of Finnish boys by Komonen, 1999).  

• Культурный, социальный и эмоциональный капитал 

• While examining mothers’ involvement in their children’s schooling, Reay introduces the term ‘emotional 
capital’ as a variant of social capital (originally used by Helga Nowotny, 1981, quoted in Reay, 1998: 82). In 
her research, Reay understands emotional capital as ‘the emotional resources passed on from mother to 
child through processes of parental involvement’ (Reay, 2000: 569).  



• In my research, emotional capital is equally understood as being part of social capital, 
highlighting the parental support and emotional work included in social capital. By social 
capital I refer to social networks, skills and recognition as well as the emotional support 
and responsibilities carried by adults or children within these networks. Furthermore, I 
understand social capital to have a major impact on the achievement of cultural capital – 
here I refer to John Coleman’s argumentation that social capital (in the form of parental 
support) creates human capital (equals Bourdieu’s notion of cultural capital) (Coleman, 
1988). 

• Класс, капиталы, структура (по Бурдье: воплощенный габитус + культурный и 
социальный капиталы релевантны исследованию транзиций молодежи, 
социальный капитал создает культурный капитал) + agency  

• «Here I refer to young people’s sense of agency, namely the feeling that one either is in 
control or is more or less drifting and not in control of one’s own life within the 
surrounding social structures and local practices (Gordon, 2005; Gordon, forthcoming; 
Järvinen, 1998; Roberts, 1997)». 

• + локальность – чувство включенности / исключенности в локальные сообщества  



Данные 

• 61 интервью 

• Молодежь около 20 лет 

• 4 локальности в Финляндии: юг финляндии (высокая безработица, но 
возможности для обучения), северо-восток (высокая безработица), 
юго-запад (развитый IT регион), Хельсинки 

• Из рабочих семей или семей среднего класса (со средне-специальным 
образованием), все учатся (многие планируют учиться в университете) 

• В статье представлены истории 4х молодых людей из рабочего класса 



Выводы: 

• Обнаружила тесные связи с семьей у некоторых (другие пытаются 
дистанцироваться) 

• Нуждаются /мечтают о поддержке 

•  Значение культурного и социального капитала и их выраженность в габитусе 
(неосознанно): «I claim that, even when family connections, support and 
influence are not always highlighted by the young people, social and cultural 
capital are part of their habitus, and it is lived through their choices even when 
not verbally expressed» (356). 

• Молодежь рабочего класса хочет остаться в локальном сообществе (хотя и 
по разному в него включена) (в отличии от молодежи среднего класса – 
которая более склонна переезжать – судя по другим исследованиям) 

• Их отношение к локальному сообществу -  важный ресурс для 
формирования социального капитала 

• Гендерные отличия 



Liechty, T., & Yarnal, C. M. (2010). Older women’s body image: a 
lifecourse perspective. Ageing & Society, 30(07), 1197–1218. 

• Фокус на образе тела  

• Исследования образа тела часто сфокусированы на 
неудовлетворенности своим телом – но это только одна из сторон 
образа тела 

• Образ тела: внешность vs. Здоровье и физические способности 
(для пожилых) 

• В статье используют life course approach для исследования образа 
тела пожилых женщин 



Обзор литературы 

• Противоречивые результаты о связи удовлетворенности телом с 
возрастом 

• Пожилые женщины по другому испытывают body-image issues в 
сравнении с молодыми  (Whitbourne and Skultety 2002). 

• Внешность перестает быть приоритетом – меньше вероятность 
негативного образа тела и его последствий. Низкий приоритет 
физической внешности – буффер от негативных последствий.  

• Не только образ тела меняется с возрастом, но старение (ageing 
process) само влияет на образ тела 



Wethington (2005): 7 концептов в рамках 
исследования жизненного курса 
• Траектории – паттерны, которые остаются или изменяются в течении жизни (например, 

persistent body consciousness) 

• Транзиции – изменения в социальных ролях и ответственностях (например, с рождением 
ребенка) 

• Поворотные пункты (turning points) – моменты принятия решений о будущем, моменты 
которые ретроспективно оцениваются как значимые для изменения жизни (решение об 
образовании или смене работы) 

• Влияние культурных и контекстуальных влияний (этничность, исторический контекст) 

• Время в жизни (timing in life) (взаимодействие между возрастом и этапом жизненного курса 
– например, время замужества) 

• Связанные жизни (linked lives) (влияние людей на других, например, влияние родителей) 

• Адаптивные стратегии (adaptive strategies or ‘conscious decisions’ – которые принимают люди 
для улучшения своей ситуации, адаптации к переменам) 

 



Исследовательские вопросы: 

• 1. How do older women perceive that their body image has changed 
or remained consistent over the course of their lives?  

• 2. What life events, experiences and factors have shaped their body 
image? 

Методология: 

13 интервью с Американками 60-70 лет  

Кодирование в НВиво 



Результаты: 

• 11 испытывают недовольство отдельными частями, но выражают мало 
желания изменить что-то- в целом, оценивают себя как довольных / 
принимающих / позитивных относительно… своих тел 

• Ключевые события жизни, сформировавших образ тела: физические 
изменения (например, беременность, менопауза, набор/сброс веса), 
когнитивные изменения (изменения в отношении к себе и своему телу – в 
результате образования, изменения семейных ролей, развод), изменения на 
макро-уровне (изменения в медиа, переезд в город) 

• Body-image influences (влияния образа тела) – опыты, которые оформляют 
образ тела в течении жизненного курса: межличностные взаимодействия 
(влияние дочерей, мужей, подруг), влияния макро-уровня (влияние 
общества с идеалом красоты, влияние медиа) 

• Образ тела в течении жизненного курса: изменения в том, как они думали 
об образе своего тела: восприятие образа тела (внешность становится менее 
значимой, большее значение характера и физические возможности), 
траектории образа тела (у многих определенный уровень улучшений в 
отношении к собственному телу – improving body image, когнитивные 
изменения) 



Negrin, L. (2002). Cosmetic Surgery and the Eclipse of Identity. 
Body & Society, 8(4), 21–42.  

• Статья представляет собой теоретическую дискуссию о значении 
пластической хирургии в контексте феминистских исследований 

• Дискуссия: противники пластической хирургии – как угнетающая 
технология, колонизирующая женские тела vs сторонники, 
рассматривающие пластическую хирургию как акт empowerment 
(K.Davis) или как подрывной путь продемонстрировать 
искусственную природу тела (Morgan, Balsamo, Orlan) 

• Автор статьи: противница пластической хирургии и критикует 
сторонников: Davis, Morgan, Balsamo 



Gupta, J. A., & Richters, A. (2008). Embodied Subjects and 
Fragmented Objects: Women’s Bodies, Assisted Reproduction 
Technologies and the Right to Self-Determination. Journal of 
Bioethical Inquiry, 5(4), 239–249.  
• Фрагментированное тело и коммодифицированное тело  

• Постмодернистские времена, развития в медицинских технологиях: 
новые вопросы о теле: статус тела, владение телом, биоэтика, законы 
и др 

• “Our specific focus here is on the transformation of the female (potentially) 
“reproductive” body through the use of assisted reproduction technologies 
(ARTs) into a “productive” body, with marketable body parts” (240). 

• Обсуждают (1) роль биотехнологий во фрагментации и 
коммодификации женского репродуктивного тела, (2) рассматривают 
глобальные трансакции репродуктивных частей тела – и что это значит 
для женщин (как индивидуальных agency) в кросс-культурной 
перспективе: женщины: агенты или жертвы или и то, и другое? 

 



Neilson, B. (2012). Ageing, experience, biopolitics: Life’s 
unfolding. Body & Society, 18(3-4), 44-71. 
 
• Жизнь разворачивающаяся – life unfold (Foucault, 1978:138 The History of Sexuality: 

‘Now it is over life, throughout its unfolding, that power establishes its dominion.’  

• Life’s relation to power in the modern era 

• Но Фуко не объясняет как и почему такое разворачивание случается (Автор 
проблематизирует отсутствие опыта – ‘experience(s)’) 

• “Whether the debate focuses on the tensions of immunity and community, generation 
and thanatopolitics, bı´os and zoe ´, life tends to remain an object that can be added or 
subtracted (as in the debates on abortion, euthanasia or cloning).” 

• Отсутствие осмысления телесного опыта в биополитической мысли становится 
очевидным, когда жизнь начинает рассматриваться в отношении к 
взрослению/старению (ageing) 

• “Countering this tendency, this article asks how experiences of ageing interact with 
knowledge practices and governmental processes that position life as an object of 
power in contemporary capitalist societies” (p.45)  

• Теоретические размышления иллюстрирует / тестит в рамках анализа современных 
изменений заботы (care) 

 



Фокусы: 1)привнести в биополитические исследования категорию опыта 
В биополитическом дебате две тенденции: 1) рассматривать как 
биополитика функционирует на макро-уровне политических процессов 
(Агамбен, Хардт и Негри, Эспозито); 2) на молекулярном уровне жизни – 
обращаясь к технологическим изобретениям в бионауках, вопрос о 
связи технологий, знаний и этики (Рабинов, Франклин, Роз) 
Введение категории опыта нарушает такое разделение: 
“It draws attention to how developments at both the macro- and micro-
levels impact upon the unfolding of individual and collective lives” (46) 
При этом опыт: политическое понятие, подразумевающее конфликты / 
битвы за него 
2) Проблематизировать роль современного капитализма, 
формирующего «разворачивание жизни»: 
While my focus is upon varieties of experience that apply to human subjects, 
whether individual or collective, the overall aim is to gain a sense of how 
contemporary capitalism shapes life’s unfolding, a process that encompasses 
but cannot be reduced to the biological aspects of ageing (47) 
 



Пертурбации заботы 
•  Развитие гериатрической медициры / технологий: geriatric medicine  

• Гериатрическая медицина изначально отвергала теоретизирование, акцент: на решении проблемы 

• Самая большая амбиция: сompression of morbidity (сокращение процента смертности от болезней) 

«the compression of morbidity involves attempts to maximize the period of life in which people can care for themselves by reducing 
experiences of senescence, infirmity or chronic disease to a relatively short interval prior to death». 

НО! За этим идут политические и экономические последствия – чтобы минимизировать –много усилий вложили (с 60х годов), 
чтобы сделать «заботу о себе» – индивидуальной ответственностью. Появление индивидуальной ответственности за 
собственное здоровье и заботу о нем (the emergence of a self entrepreneurially responsibilised to secure its own health care). (49) 

Основа для развития такой парадигмы: что фундаментальный биологический процесс старения неизменен 

НО! Технологии и научные открытия последних двух десятилетий (особенно в области генетики, клеточной и молекулярной 
биологии) поставили это убеждение под вопрос: дебат о том, что сегодня благодаря технологиям старение может 
замедляться 

Для самых радикальных ученых – старость – это болезнь – которую потенциально можно вылечить, обратить вспять 

• Многие исследователи волнуются из-за такой перспективы (и критикуют ее) – потому что она усиливает 
медикализированные и дискриминационные взгляды на старость (Katz, 2001/2; Vincent, 2009) 

(Much of the controversy has focused on organizations such as the American Academy for Anti-Aging Medicine (A4M): обещанные 
высокие технологии заменяются косметологическими процедурами и пластической хирургией) 

Vs: активность «пользователей» «users of anti-ageing medicine frequently understand themselves as exercising agency and 
responsibility in challenging traditional biomedical conceptions of ageing as decline and loss. For this reason, anti-ageing medicine 
can be described as a patient/practitioner movement, since, as Mykytyn (2006) points out, many practitioners begin their 
engagement as users». (50) 

- Примеры разных опытов – опыт социальной жизни и опыт биологической жизни 

Борьба разных дискурсов: Наука / капитализм (care work)/ политика (дискурс о здоровой старости, ЗОЖ) 



Immortalization of the flesh 
(обесмерчивание/увековечивание плоти) 
• The experience of ageing is caught up with an overall sense of life’s unfolding that 

has social, historical and political consequences. But it also has a biological, 
cellular and molecular moment that has been increasingly highlighted in 
biomedical studies. (p.54) 

• Биология vs. Феноменология 

• Политическая эпистемология, основанная на новом видении биологов 
относительно клетки и тела: от гомогенной модели тела к множественным 
резервам обновляемых тканей.  

• Молекулярная программная оболочка, контроль над внутренней природой: 
«The body is viewed less as an organic substrate than as a kind of molecular 
software or reserve of information that can be read and rewritten. As Lemke 
(2010: 170) observes, this gives rise to a new ‘political epistemology of life’, no 
longer centred on ‘the control of outer nature’ but on the ‘transformation of 
inner nature’». (54-55) 

 



• «The concept of the immortalization of the flesh.. describes not only the technoscientific 
procedures that establish the biological immortality of cell lines but also these processes 
of enclosure. By means of such immortalization, the flesh has been converted into a kind 
of tissue that can be harvested, engineered, recombined, banked and socially 
redistributed to facilitate the regeneration of bodies or body parts that are perceived or 
determined to be lacking in vitality (Waldby and Mitchell, 2006).  

• Маркетизация / капитализация инструментализации жизни (55-56). 

• Информатизация опыта – пост-человеческий опыт (информация – живая) (Lash, 
2004, 2006) 

• От жизненного курса к разворачиванию молекулярной жизни: “While the 
sociological notion of the life course describes the processes by which historical, 
institutional and biological factors interact to construct the various phases, transitions, 
and trajectories of a person’s life, the unfolding of molecular life occurs at a smaller scale 
that at once underlies experiences manifest at the bodily level and eludes explanation 
through standard sociological categories”.  - новый ‘somatic self’: биологическая жизнь 
является частью жизненной работы (Rose, 2007) 

• Однако дебат о старости остается на уровне феноменологии – вопросы этики и 
человечности, вопросы жизненных опытов 

• Вывод: «The molecularization of life sets the scene for a new and expanded concept of 
experience that does not necessarily apply to phenomenological negotiations of human 
sensation and subjectivity. At the same time, the transindividual network of the flesh has 
been reduced to a kind of tissue animated by capital. This has implications for the 
perturbations of care» (58) 



Amortization of the Body  

•  Изменение глобальной демографической ситуации (meaning the 
proportion of the world’s population aged over 60 years is expected 
to more than double over the period between 2000 (10 percent) and 
2050 (21 percent) (United Nations, 2002)). (p.59) 

• Пожилые – угроза для национального государства («Nation-states 
have largely perceived population ageing as a threat, which upsets 
the balance between tax-paying workers and retirees, and thus 
necessitates disinvestment in areas such as pensions and health care 
(Estes, 2001; Gregg, 2000)»). 

• Изменение отношения между трудом и жизнью (возросшая 
прекарность, колонизация жизни работой) 



Вывод: 

• “Just as capital invests in relationality and flesh (or in the vitality of 
molecular life), it divests in the human body. In other words, the 
immortalization of the flesh accompanies the amortization of the 
body” (p.62) 

• Как результат – сильная поляризация власти и богатства 

 



Wacquant, L. (2014). Putting Habitus in its Place: Rejoinder to the 
Symposium. Body & Society, 20(2), 118–139. 

• Габитус – как подвижный мульти-скалярный концепт, 
отражающий воспроизводство и изменение, конформность и 
креативность, а также само-рефлексию 

• Задачи статьи: скорректировать представления о понятии, 
охарактеризовать 3 компонента габитуса (когнитивный, волевой, 
эмотивный), обсудить миссию телесной социологии, в которой 
габитус может одновременно выступать объектом и 
инструментом исследования 


