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Аннотация. Целью исследования является анализ развития подходов к старению 
населения.

Методологическую базу исследования представляют различные подходы к анализу де-
мографического старения.

Результаты исследования. Одним из демографических мегатрендов является старение 
населения, требующее преобразования политических, экономических, социальных и духовно-
нравственных институтов. Однако феномен старения становится самостоятельным пред-
метом изучения лишь во второй половине XX века. В этой связи на первом этапе исследова-
ния старения проводятся косвенно — в рамках изучения возрастной структуры, факторов 
смертности и рождаемости и пр. Второй этап исследований старения характеризуется 
тем, что академическое и международное сообщество осознаёт самостоятельность этого 
процесса и его значимость. Третий этап связан с появлением многомерных математических 
моделей, глубоко исследующих различные аспекты старения. Наступление четвёртого эта-
па обусловлено двумя факторами: переходом от оценок старения к качеству жизни старею-
щего населения и переходом к идеологическому конструированию старости. Наиболее ярким 
примером данного этапа является Индекс активного долголетия.

Перспективы исследования заключаются в конструировании системного подхода 
к анализу демографического старения.
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Введение. Проблема старения населения 
приобретает всё большее значение как в пов-
седневной жизни, так и в исследовательской 
сфере. Изменение возрастной структуры на-
селения обусловлено демографическим пере-
ходом, в результате которого произошло рез-
кое сокращение смертности, а затем и рожда-
емости. Такая тенденция позволила вырасти 
нескольким поколениям людей, чья средняя 

продолжительность жизни значительно пре-
вышала этот же показатель в традиционном 
обществе, для которого были характерны 
высокие рождаемость и смертность. Поми-
мо этого, кратно увеличилось население пла-
неты. В результате индустриальные и пос-
тиндустриальные демографические реалии 
создали новые проблемы, связанные со ста-
рением населения и увеличением его числен-
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ности: проблема социального и пенсионно-
го обеспечения, проблема здравоохранения, 
проблема доступа к рынку труда и др.

Прежде всего, стоит определить, что же 
понимается под термином «демографическое 
старение». В узком смысле демографическое 
старение — это увеличение удельного веса 
лиц пожилого возраста в возрастной структу-
ре населения. В широком смысле — история 
успеха человечества, триумф системы здра-
воохранения, достижения в сфере медицины, 
экономическое и социальное развитие в от-
ношении устранения болезней, травм и ран-
ней смертности, которые ограничивали про-
должительность человеческой жизни на про-
тяжении истории [17].

Актуальность изучения демографичес-
кого старения продиктована рядом факторов. 
Во-первых, ключевым демографическим 
трендом развития является замедление роста 
популяции и увеличение скорости старения 
населения. В то время как мировое населе-
ние увеличилось втрое с послевоенной эпо-
хи «беби-бума», рост населения значительно 
сократился (рисунок 1). После пяти десятков 
лет рост численности населения возрастной 

группы 15–64 лет (трудоспособное населе-
ние) достиг пика в 2012 г. Рост доли ижди-
венцев в основном обеспечивается увеличе-
нием доли пожилых в структуре населения, 
что актуализировало анализ демографичес-
кого старения 1.

Во-вторых, в настоящее время междуна-
родные и национальные исследовательские 
организации уделяют большое внимание 
вопросу демографического старения. Так, 
в рамках структуры ООН регулярно разра-
батываются и публикуются статистические 
доклады с 1956 г., фиксирующие демогра-
фические изменения структуры воспроиз-
водства населения. В 2019 г. в возрастной 
структуре мирового населения 9 % лиц стар-
ше 65 лет, к 2050 г. их доля достигнет 16 %, 
а к 2100 г. — 23 % [17].

В-третьих, в России реализуется феде-
ральный проект «Старшее поколение» (на-
циональный проект «Демография»3), посвя-
щённый проблемам старения населения.

В-четвёртых, старшее поколение игра-
ет всё более значимую роль в сфере труда. 
Так, в 2010–2020 гг. произошло увеличение 
численности работников в возрасте старше 

1 World Bank Group. 2016 [Electronic resource] // Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in 
an Era of Demographic Change. Washington, DC: World Bank. URL: https://studyres.com/doc/24234195/world-bank-
group.-2016.-global-monitoring-report-2015-2016.

2 Historic and projected population, World [Electronic resource] // Our World in Data. URL: https://ourworldindata.
org/grapher/historic-and-projected-population?country=~OWID_WRL (date accessed: 27.05.2022).

3 Национальный проект «Демография» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Труда 
России. 2021. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography (дата обращения: 28.04.2021).

Рис. 1. Численность населения в мире (средний вариант), млрд. чел.2

Fig. 1. The world population (average version), billion people
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трудоспособного на 1,3 млн. чел. за 10 лет 4, 
повысился средний возраст работника с 39,75 
до 41,3 лет 6, а средний трудовой стаж после 
выхода на пенсию — с 4,3 до 5,8 лет 7.

Методика. Понятие «старость» является 
социальным конструктом, то есть относи-
тельным понятием, вследствие чего грани-
цы старости варьируются как по вертикали 
исторических эпох, так и по географической 
горизонтали — государств, законодательства 
которых по-разному определяют пожилой 
возраст. Так, в большинстве стран с высоки-
ми доходами старость начинают определять 

от 65 лет и старше, но эта граница условна, 
поскольку во многих странах старость отсчи-
тывается от 60 лет 8.

Говоря об исторической вертикали 
(о том, какой возраст признавался старостью 
в прежние времена), волатильность границ 
старости лишний раз подтверждается, однако 
относительно стабильна. Как следует из ана-
лиза В. Н. Барсукова и О. Н. Калачиковой [2], 
в большинстве случаев исторические грани-
цы старости похожи на сегодняшние (таб-
лица 1). Отметим, что существует большое 
количество развенчанных литературоведами 
мифов 9, связанных с русской литературной 

4 Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. M., 2021. 177 c. С. 72.
5 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 

2020: Стат. сб. / Росстат. M., 2020. С. 19.
6 Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. M., 2021. 177 c. С. 19.
7 Продолжительность трудового стажа после назначения пенсии по возрасту назначения и виду назначен-

ной пенсии в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 
2022. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-st-tr_st.htm (дата обращения: 27.05.2022).

8 Older persons and migration [Electronic resource] // Migration Data Portal. URL: https://migrationdataportal.org/
themes/older-persons-and-migration#:~:text=Older%20migrant%20is%20any%20foreign,older%20or%20reached%20
retirement%20age (date accessed: 22.04.2021).

9 Развенчивая мифы: сколько лет литературным героям на самом деле [Электронный ресурс] // КИ-NEWS. 
Краснодарские известия. 2021. URL: https://ki-news.ru/2021/04/18/razvenchivaya-mify-skolko-let-literaturnym-
geroyam-na-samom-dele/ (дата обращения: 22.04.2021).

Таблица 1
Table 1

Классификация границы старости в разные исторические эпохи
(сокращённая таблица) [2]

Classification of the old age boundary in different historical epochs (abbreviated table)

Классификация Начало старости
Древняя китайская классификация (до н.э.) 60 лет
Классификация Пифагора (до н.э.) 60 лет
Классификация французских физиологов (начало XIX в.) 55–60 лет
Классификация Флуранса (середина XIX в.) 70 лет
Классификация Рубнера (конец XIX в.) 50 лет
Классификация Ашофа (начало XX в.) 45 лет
Классификация английских физиологов (начало XX в.) 50 лет
Классификация немецких физиологов (начало XX в.) 60 лет
Классификация Френкеля (середина XX в.) 60 лет
Большая Советская Энциклопедия (1960 г.) 65 лет
Всесоюзная конференция геронтологов (1963 г.) 60 лет
Классификация ВОЗ (вторая половина XX в.) 50 лет
Концепция «третьего» возраста Питера Ласлетта (вторая половина XX в.) 60 лет
Классификация ВОЗ (XXI в.) 60 лет
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классикой, где якобы А. С. Пушкин называ-
ет Н. М. Карамзина «стариком лет тридца-
ти», старухе-процентщице из «Преступления 
и наказания» Ф. М. Достоевского якобы 42 
года, а Ивану Сусанину («Один, настороже, 
Сусанин седой…», «И сабли над старцем, 
свистя, засверкали!») якобы 32 года. Таким 
образом, границы старости относительно 
стабильны, несмотря на изменившиеся нор-
мы возраста вступления в брак, продолжи-
тельность жизни и пр.

Анализ научной литературы позволил 
разделить подходы к старению на четыре эта-
па, при этом классификационным признаком 
является глубина анализа демографического 
старения:

1) косвенные исследования демографи-
ческого старения (старение как смежное по-
нятие с типами воспроизводствами населе-
ния, рождаемостью, смертностью и пр.);

2) упрощённая метрика (пропорция по-
жилых людей в возрастной структуре населе-
ния, соотношение молодых и пожилых и пр.);

3) усложнённая метрика, многокомпо-
нентные математические индексы;

4) использование математических моделей 
для оценки эффективности конструирования 
старости (политики активного долголетия).

Для правильного понимания данной 
классификации сделаем два замечания. Во-
первых, элементы, характерные для каждо-
го из этапов, встречаются в работах и сов-
ременных учёных, и международных орга-
низаций. Например, хотя демографическое 
старение как отдельный феномен игнори-
ровался до второй половины XX в., в насто-
ящее время в некоторых работах старение 
изучается косвенно, так как оно затрагивает 
широкий спектр философских, геронтоло-
гических, социологических, демографичес-
ких, экономических, психологических про-
блем. То же самое касается второго этапа: 
упрощённые метрики незаменимы и сейчас 
для поверхностного (обобщённого) экс-
пресс-анализа демографической структуры 
и старения населения.

В этой же связи временные границы, ха-
рактерные для каждого из этапов, носят ус-
ловный характер.

Во-вторых, изменение этапов связано 
не только с усложнением подходов к старе-
нию, но и с эволюцией оценок «старости», 

которая в настоящее время приобретает бо-
лее позитивное значение (идеологический 
вектор направлен именно в этом направле-
нии). Об этом свидетельствует как внедрение 
политики активного долголетия (во многом 
имеющая пропагандистки-идеологическое 
значение), так и рассмотрение пожилых ра-
ботников как резерва для восполнения исся-
кающего  трудового потенциала (что носит 
сугубо утилитарное значение).

Результаты
Первый этап. Косвенные исследова-

ния демографического старения. На пер-
вом этапе демографическое старение не вхо-
дило в основной фокус исследовательского 
внимания (XIX — первая половина XX вв.). 
Учёные изучали возрастную структуру, эво-
люцию типов воспроизводства населения, 
динамику показателей смертности, рождае-
мости и естественного прироста, а ближе к се-
редине XX в. — «демографический переход». 
В данных контекстах проблема старения насе-
ления частично освещалась исследователями, 
но не являлась объектом основного интереса 
учёных. Данное обстоятельство объясняет-
ся тем, что хронологически первые фазы де-
мографического перехода ещё не состоялись 
на тот момент и не оказывали очевидного 
влияния на тип воспроизводства населения: 
удельный вес пожилых был незначительным. 
Другими словами, старение населения было 
не данностью, а лишь одним из прогнозных 
демографических сценариев [16].

В связи с первым этапом выделяют-
ся несколько работ: шведского демографа 
А. Г. Сундберга (конец XIX в.) и советско-
го учёного А. Я. Боярского (вторая полови-
на XX в.).

А. Г. Сундберг разработал собственную 
теорию, включающую понятия прогрессив-
ного, стационарного и регрессивного типов 
воспроизводственной структуры (1896 г.). 
Как следует из самих названий, в зависи-
мости от динамики развития воспроизводс-
твенной структуры численность популяции 
возрастает, стагнирует или уменьшается. 
Для количественного определения того или 
иного типа воспроизводственной структуры 
используются пропорции двух возрастных 
групп — детей до 15 лет и пожилых от 50 
лет. Прогрессивный тип воспроизводства на-
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селения реализуется в том случае, если доля 
детей — 40 %, а пожилых — 10 %. При ста-
ционарном типе воспроизводства доли детей 
и пожилых составляют соответственно 27 % 
и 23 %, а при регрессивном — 20 % и 30 % [4].

А. Я. Боярский, учёный-демограф, актив-
но развивавший статистические методы ана-
лиза данных [3], применяя модель стабиль-
ного населения, утверждает, что старение 
населения происходило в основном за счёт 
сокращения рождаемости, а не смертнос-
ти [5]. Позже этот вывод был подтверждён 
французским демографом А. Сови [1]. От-
метим, что ни сам сборник научных трудов 
А. Я. Боярского, ни сама глава, из которой 
приведена цитата, не были посвящены ис-
ключительно демографическому старению, 
что ярко характеризует первый этап изучения 
демографического старения.

Второй этап. Упрощённая метрика 
демографического старения. Второй этап 
начинается в 1950-х гг. и характеризуется 
перемещением проблемы демографического 
старения в основной фокус исследователь-
ского внимания. По мнению С. Щербова 
и В. Сандерсона, проблема старения насе-
ления не считалась достаточно актуальной 
и в 1975 г., когда главной политической про-
блемой был быстрый рост населения в менее 
развитых странах [13]. Однако в целом неос-
поримым является тот факт, что второй этап 
наступает во второй половине XX в.

Первая методика была предложена эк-
спертами ООН в 1956 г. [15]. Границей ста-
рости был определён возраст 65 лет, а основ-
ным критерием — удельный вес пожилых. 
Тем самым выделены три уровня для харак-
теристики демографической старости насе-
ления государств:

— 1-й уровень — если удельный вес по-
жилых находится в пределах 4 %, то населе-
ние признаётся молодым;

— 2-й уровень — если доля пожилых 
4–7 % — это зрелое население.

— 3-й уровень — при показателе более 
7 % население признаётся старым [1].

Данный аспект был подвергнут крити-
ке польским учёным Э. Россетом, который 
в 1959 г. предложил более глубокий подход. 
За границу старости польский демограф 
принимает возраст 60 лет. В отличие от эк-
спертов ООН, Э. Россет расширяет количес-
тво уровней до четырёх, а позже при сов-
местной работе с французским демографом 
Ж. Боже-Гарнье шкала получила дополни-
тельное усложнение (см. таблицу 2). С име-
нем Э. Россета связана его идея о том, что 
история мира представляет собой историю 
цивилизационной борьбы за продление че-
ловеческой жизни [6]. 

Ключевым преимуществом подхода Бо-
же-Гарнье-Россета является более глубокий 
анализ этапов демографического старения 
населения, а не «сухой» вывод о доли пожи-
лых в популяции.

Таблица 2
Table 2

Шкала определения демографической старости Боже-Гарнье-Россета [7]
The scale of determination of demographic old age of God-Garnier-Rosset

Этап Доля лиц в возрасте 60 лет
и старше, % Этап старения и уровня старости населения

1 <8 Демографическая молодость
2 8–10 Первое преддверие старости
3 10–12 Собственно преддверие старости

4

12 и выше Демографическая старость
12–14 Начальный уровень демографической старости
14–16 Средний уровень демографической старости
16–18 Высокий уровень демографической старости

18 и выше Очень высокий уровень демографической старости
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И методика ООН, и методика учёных 
Боже-Гарнье-Россета имеет общий подход 
(«old-age dependency ratio» или OADR [17]), 
в основе которого рассматривается тради-
ционный хронологический возраст выхода 
на пенсию. Именно по пропорции пожилых 
лиц выше закреплённой границы определя-
ется демографическая старость.

В 1975 г. Н. Райдер представил иной под-
ход, аргументируя некорректность использо-
вания формальных хронологических границ 
старости [13]. Современный пожилой чело-
век в возрасте 60 лет и его сверстник несколь-
ко десятилетий назад — люди с совершенно 
разным трудовым потенциалом, полагает 
Н. Райдер [12]. Данный вывод подтвержда-
ется реальностью: так, рост занятости среди 
нынешних пенсионеров стал возможен бла-
годаря вхождению «молодых пенсионеров», 
которые лучше адаптировались к новой со-
циально-экономической реальности, в том 
числе в отношении компьютерных навыков 
[8]. В этой связи более релевантным является 
анализ доли населения, чья оставшаяся ожи-
даемая продолжительность жизни состав-
ляет менее 10 лет. Д. Сигел и М. Дэвидсон 
применили подход Н. Райдера на практике, 
используя пропорции населения как с 10-лет-
ним, так и 15-летним ожидаемой продолжи-
тельности жизни [14]. Учёные предложили 
использовать данный подход при построении 
пенсионной политики государства [13].

В рамках данного подхода появи-
лось понятие «проспективного» возраста 
(«prospective old-age dependency ratio» или 
«POADR») [17], поскольку в отличие от тра-
диционного (конвенционального) вычисле-
ния доли пожилых по формальной грани-
це старости измерения происходят, исходя 
из оставшегося до смерти количества лет.

Третий этап. Усложнённая метрика 
демографического старения. Для перехода 
на второй этап в эволюции измерений демог-
рафического старения единственным услови-
ем было создание метрик, непосредственно 
измеряющих старение население. На третьем 
этапе добавляется ещё одно условие: процесс 
старения исследуется с учётом сразу несколь-
ких компонентов.

Как и на предыдущем этапе, направле-
ние метрик развивается в двух направлениях. 

Во-первых, это попытка построения матема-
тической модели, учитывающей параметры 
традиционного и проспективного подходов. 
Во-вторых, это создание многомерных индек-
сов, используемых международными органи-
зациями для межстрановых компаративных 
исследований.Примером первого направле-
ния является работа В. Сандерсона и С. Щер-
бова. В основе характеризующего подхода 
данных демографов лежат четыре перемен-
ные: хронологический возраст, оставшаяся 
ожидаемая продолжительность жизни, уро-
вень смертности и пропорция взрослых че-
ловеко-лет, прожитых после определённого 
возраста [13].

Включение каждой из этих переменных 
имеет своё значение. Так, хронологический 
возраст был использован, во-первых, для 
демонстрации рациональности примене-
ния традиционных метрик для обобщённой 
структуры, а во-вторых, чтобы определить 
количественный ориентир для оценки важ-
ности включения других характеристик. Ис-
пользование показателя оставшегося ожида-
емого количества лет до смерти необходимо 
для определения, когда люди стареют. Уро-
вень смертности — это грубый, но всё-таки 
показатель здоровья пожилых лиц. Наконец 
включение переменной, отражающей долю 
человеко-лет, прожитых после определённо-
го возраста, используется для конструирова-
ния простой гипотетической демографичес-
ки индексированной государственной пенси-
онной системы [13].

Примером второго направления является 
экономический коэффициент демографичес-
кой нагрузки («economic old-age dependency 
ratio» или «economic OADR») [17], использу-
емый ООН для экономической оценки демог-
рафического старения населения. Основным 
принципом вычисления является отноше-
ние эффективного количества потребителей 
в возрасте 65 лет и старше к эффективному 
количеству работников всех возрастов. За ос-
нову для расчётов принимаются данные о на-
циональных трансферных счетах (National 
Transfer Accounts). Данные NTA позволяют 
оценить распределение национальных благ 
среди возрастных групп. Преимуществом 
данной методики измерения является воз-
можность учесть возрастную специфику тру-
довых доходов и потребления, которые яв-
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ляются результатом участия в рабочей силе, 
безработице, количестве отработанных ча-
сов, производительности и потреблении. Ко-
эффициент отражает потребности в ресурсах 
(потребление) пожилых по отношению к ре-
сурсам, производимыми работниками всех 
возрастов (трудовой доход).

Индекс активного долголетия как чет-
вёртый этап подходов к демографическому 
старению. Однако совершенно новое направ-
ление задают многомерные индексы, посвя-
щённые активному долголетию. Основная 
задача данных индексов смещается от фор-
мально-оценочной статистики распределения 
пожилых в структуре населения до анализа 
качества старости в различных странах.

Глобальный индекс наблюдения за ста-
рением (Global AgeWatch Index 10) — это 
сводный индекс, который измеряет качество 
жизни пожилых людей и ранжирует страны 
по четырём доменам:

1) защищённость доходов (наличие пен-
сии, уровень бедности в пожилых возрастах, 
относительное благополучие пожилых, вало-
вый национальный доход на душу населения);

2) уровень здоровья (ожидаемая продол-
жительность жизни в возрасте 60 лет, ожи-
даемая продолжительность здоровой жизни 
в возрасте 60 лет, психологическое здоровье);

3) возможности (занятость пожилых лиц, 
образовательный статус пожилых лиц);

4) благоприятная окружающая среда (со-
циальные связи, физическая безопасность, 
гражданская свобода, доступ к общественно-
му транспорту).

Отметим, что данный индекс ежегодно 
публиковался с 2013 по 2015 гг., однако в на-
стоящее время обновления отсутствуют [10].

Глобальный пенсионный индекс (Natixis 
Global Retirement Index)11 — многомерный ин-
декс, разработанный французской компанией 
Natixis и CoreDataResearch для определения 
факторов, которые влияют на безопасность 

выхода на пенсию и разработку инструмен-
тов для сравнения лучших практик в облас-
ти пенсионной политики. ГПИ рассчитывает 
данные по 44 странам. Индекс состоит из че-
тырёх доменов:

1) индекс здоровья (ожидаемая продол-
жительность жизни, расходы на здравоохра-
нение на душу населения, незастрахованные 
расходы на здравоохранение);

2) индекс материального благополучия 
(доход на душу человека, равенство доходов, 
безработица);

3) индекс финансов после выхода на пен-
сию (сила государственных институтов, ин-
вестирование в окружающую среду);

4) индекс качества жизни/окружающей 
среды (счастье, природная окружающая сре-
да, качество воздуха, воды и санитарии, био-
разнообразие и среда обитания, факторы ок-
ружающей среды)12.

Индекс благополучия пожилых (Well-
being in Later Life Index, WILL) является раз-
работкой британской благотворительной ор-
ганизации Age UK. Он представляет собой 
многомерный индекс благополучия, который 
раскрывает значимость отдельных компонен-
тов для пожилых людей и сегментирует жи-
телей старшего возраста по принципу обла-
дания необходимыми благами. Данные соби-
раются благодаря большой репрезентативной 
выборке домохозяйств, а затем обрабатыва-
ются различными статистическими метода-
ми, включая факторный анализ, уравнения 
структурного моделирования и анализ глав-
ных компонент [11]. В число групп индикато-
ров входят творческое и культурное участие, 
гражданское участие, социальное участие, 
физическая активность, мыслительные на-
выки, особенности личности, материальные 
ресурсы, медицинские диагнозы, пенсион-
ный доход, давние болезни и инвалидность 
и другие 13.

Индекс благосостояния пожилых людей 
(Индекс SCL/PRB) позволяет оценить общее 

10 Global AgeWatch Index [Electronic resource] // CountryEconomy.com. URL: https://countryeconomy.com/
demography/global-agewatch-index (date accessed: 22.04.2021).

11 2019 Global Retirement Index [Electronic resource] // Global Security. Personal Risks. URL: https://www.
im.natixis.com/us/research/2019-global-retirement-index (date accessed: 22.04.2021).

12 2019 Global Retirement Index Report [Electronic resource] // Global Security. P. 70–73. URL: https://www.
im.natixis.com/us/resources/global-retirement-index-2019-report (date accessed: 23.04.2021).

13 A summary of Age UK’s Index of Wellbeing in Later Life [Electronic resource] // P. 15. URL: https://cdn.
southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/content-block/UsefulDownloads_Download/301B0E96E5364D0485A
D7FB927BEDA6A/AgeUK_Wellbeing_Index_Summary.pdf (date accessed: 23.04.2021).
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благосостояние пожилых групп населения 
одной страны по сравнению с другими и ус-
тановить, какие факторы влияют на относи-
тельное положение страны. Индекс сумми-
рует 12 ключевых показателей благополучия 
в пожилом возрасте в четырех доменах:

1) материальное благополучие (средний 
доход домохозяйства на душу населения 
(ППС), доля людей, живущих не в абсолют-
ной бедности);

2) физическое благополучие (отсутствие 
инвалидности, затруднений при приеме ле-
карств, при ходьбе на короткое расстояние 
(без функциональных ограничений), ожи-
даемая продолжительность жизни в бо-
лее старшем возрасте, отсутствие проблем 
с ожирением);

3) социальное благополучие (участие 
в экономической или социальной деятель-
ности, контактировавшие хотя бы с одним 
ребенком);

4) эмоциональное благополучие (отсутс-
твие депрессии, уровень самоубийств сре-
ди пожилых людей, уровень благополучия 
(удовлетворённость своей нынешней жиз-
нью и будущими перспективами)14.

Индекс активного долголетия (Active 
Ageing Index) также включён в третий этап, 
однако ввиду внедрения именно этого индек-
са для оценки политики активного долголе-
тия в России и мире целесообразно рассмот-
реть его отдельно.

В России на настоящий момент отсутс-
твует единая концепция активного долголе-
тия, хотя проект этого документа 15 уже раз-

работан и опубликован (2020 г.) на базе НИУ 
ВШЭ, а прежде предварительный вариант 
был представлен в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ (2019 г.)16.

Впервые термин «активное долголетие» 
(«активная старость») представлен в докладе 
ВОЗ в 2002 г. — «активная старость» опреде-
ляется как «процесс оптимизации возможнос-
тей в плане здоровья, участия и безопасности 
в целях повышения качества жизни по мере 
старения людей»17. В РФ понятие «активное 
долголетие» юридически не закреплено, хотя 
понятие используется в документах ключе-
вого значения — «Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года»18 и в феде-
ральном проекте «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография»19.

Разработанный проект Концепции ак-
тивного долголетия сочетает в себе основ-
ные принципы российских и международ-
ных нормативно-правовых актов в сфере 
старения. Авторы Концепции определяют 
активное долголетие как «… состояние со-
циального, экономического, физического 
и психологического благополучия граждан 
старшего поколения, которое обеспечивает 
им возможность для удовлетворения потреб-
ностей, включение в различные сферы жиз-
ни общества и достигается при их активном 
участии»20.

Для определения эффективности прово-
димой политики предложен международный 
Индекс активного долголетия (ИАД), модер-
низированный Росстатом для использования 

14 SCL/PRB Index of Well-Being in Older Populations Final Report Global Aging and Monitoring Project 
[Electronic resource] // P. 3. URL: http://162.144.124.243/~longevl0/wp-content/uploads/2017/01/SCL-PRB-Index-of-
Well-Being-in-Older-Populations.pdf (date accessed: 23.04.2021).

16 Концепция политики активного долголетия: научно-методологический доклад к XXI Апрельской 15 на-
учной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, 2020 г.) / под ред. Л. Н. Овчаровой, 
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16 Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере [Элект-
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сурс] // Официальный сайт ВОЗ. 2004. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/21645/B115_29-ru.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 28.04.2021).
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[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Труда России. 2019. URL: https://mintrud.gov.ru/
ministry/programms/37/2 (дата обращения: 28.04.2021).

19 Федеральный проект «Старшее поколение» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 
Труда России. 2021. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3 (дата обращения: 28.04.2021).

20 Концепция политики активного долголетия: научно-методологический доклад к XXI Апрельской меж-
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в российской действительности 21. Структура 
ИАД состоит из четырёх доменов:

1) занятость (уровень занятости);
2) участие в жизни общества (волонтерс-

кая деятельность, уход за детьми и внуками, 
уход за больными и инвалидами, политичес-
кое участие);

3) независимая, здоровая и безопасная 
жизнь (физическая активность, относительный 
медианный доход, непрерывное обучение и др.);

4) возможности и благоприятная среда 
для активного долголетия (ожидаемая про-
должительность жизни, доля лет здоровой 
жизни в ожидаемой продолжительности жиз-
ни, уровень образования людей пожилого 
возраста и др.).

Последний домен относится к потенциалу 
активного долголетия, тогда как предыдущие 
оценивают текущее состояние активного дол-
голетия. К сожалению, на настоящий момент 
эмпирические расчёты данного индекса не пуб-
ликуются регулярно, поэтому оценить динами-
ку изменения ИАД в России в ретроспективе 
не представляется возможным. Вместе с тем 
в отечественной литературе и исследователь-
ском сообществе предпринимаются попытки 
использовать предложенную методику. Так, 
Е. А. Фролова, В. А. Маланина адаптировали 
концепцию Индекса активного долголетия для 
регионов Сибири, делая вывод о релевантности 
методики для межстрановых и даже межрегио-
нальных исследований [9]. ВЦИОМ внёс отде-
льный вклад в практическую апробацию ИАД, 
проведя всероссийское исследование. При этом 
его особенностями стали как объект выборки 
(все возрастные группы старше 18 лет), так 
и форма сбора данных (использовались только 
социологические данные, исключив статисти-
ческие источники)22.

Обсуждение. В результате демографи-
ческого перехода, взрывного роста населения 
Земли, сокращения смертности и рождае-
мости главной популяционной тенденцией 
стало демографическое старение населения. 
Этот демографический процесс затрагивает 
проблемы повышения демографической на-

грузки, вынужденного регресса социального 
государства, снижения трудового потенциала 
и экономического роста.

С течением времени изменялись соци-
ально-экономические, демографические, ду-
ховно-нравственные реалии, что во многом 
обусловило трансформацию подходов к ана-
лизу процесса демографического старения. 
Проанализированные подходы показывают, 
что научное сообщество стремится к конс-
труированию системного подхода к анализу 
демографического старения, включающего 
как теоретические, так и прикладные аспек-
ты. Учитывая тот факт, что вступление в эпо-
ху демографического старения объективно 
и неизбежно, исследования этого явления 
имеют обширные перспективы.

Заключение. Исследовательское сооб-
щество прошло большой путь от косвенного 
исследования старения и, осознавая значи-
мость этого процесса по мере его развития, 
до создания сложных многомерных моделей 
и идеологических концептов, конструирую-
щих старость. Концепция активного долго-
летия располагается на четвёртом (наиболее 
современном этапе). Несмотря на отсутствие 
закреплённого определения этого понятия, 
оно активно используется в ряде нормативно-
правовых актов, одним из которых является 
федеральный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». Для 
оценки проводимой государственной поли-
тики в сфере активного долголетия Росста-
том адаптирован Индекс активного долголе-
тия. Оставаясь пока ещё теоретико-методо-
логическим конструктом, ИАД не позволяет 
сделать вывод о прогрессивном или регрес-
сивном пути развития программ активного 
долголетия в России, поскольку регулярного 
эмпирического применения индекса в откры-
том доступе обнаружено не было.

Программы активного долголетия име-
ют большую значимость для пожилых лиц 
и граждан, досрочно вышедших на пенсию, 
поскольку позволяют им заполнить смысло-
вую пустоту в структуре жизненного мира, 

21 Приказ Росстата от 31.10.2019 №634 «Об утверждении методики расчета Индекса активного долголе-
тия в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 2019. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_337013/ 3 (дата обращения: 28.04.2021).

22 Индекс активного долголетия [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/presentation/
prezentacii/indeks-aktivnogo-dolgoletija (дата обращения: 27.05.2022).
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что положительно сказывается на их здоро-
вьесберегательных характеристиках. В усло-
виях сокращения трудоспособного населения 
и второй волны депопуляции трудовой и че-
ловеческий потенциал старшего поколения, 
продолжительность жизни играет важней-
шую роль в сохранении и развитии России.
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