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Россия относится к демографически старым странам мира. Процесс демографического старения в
нашей стране имеет ряд особенностей, связанных с изменением возрастной структуры населения,
обусловленным вторым этапом депопуляции; существенным отставанием показателей продолжи-
тельности жизни не только от экономически развитых, но и от ряда развивающихся стран; демогра-
фической асимметрией по полу; невысокими показателями ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни, которые рассчитываются без учёта гендерной составляющей, и с бременем болезней,
продиктованных возрастом и накапливаемым до достижения 65-летия. Сложившаяся ситуация по-
вышает актуальность поиска эффективного выхода из процесса демографического старения, осно-
ванного на стратегических подходах к формированию общественного здоровья в течение всего жиз-
ненного цикла человека, в том числе представителей старших возрастных групп.
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Одним из существенных факторов глобальных
перемен стало изменение численности и возраст-
ной структуры населения как отдельных стран,
регионов, так и мира в целом. Динамика численно-
сти населения складывается из событий в жизни
каждого человека. При этом демография как наука
изучает массовые процессы, охватывающие сово-
купность случаев рождения, смерти, миграции. Де-
мографические исследования предлагают подходы,
позволяющие противостоять новым вызовам, в том
числе четвёртой промышленной революции, и в
этом контексте становятся базовыми для выжи-
вания человечества, отдельных стран и регионов
[1–5].

Увеличение доли и численности пожилых и
старых людей в структуре населения (демографи-
ческое старение) – серьёзный вызов для совре-
менного общества [1]. Оценка демографической
динамики населения – фундаментальная научная
проблема, имеющая существенное значение для
эффективного управления социально-экономи-
ческим развитием территорий. Разработанные
европейскими учёными ещё в прошлом столетии
концепции, объясняющие изменение демогра-
фических трендов, широко известны [6–8]. Од-
нако при всей логичности, например, теории де-
мографического перехода она имеет ряд ограни-
чений, обусловленных, в частности, различиями
социокультурного поля и институциональной
среды. Необходимость понимания значимости
цивилизационной и региональной специфики в
определении демографических детерминант осо-
бенно важно для России в XXI в.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ

Под демографическим старением, причины
возникновения которого детально исследованы
[6, 7], понимают увеличение доли пожилых и ста-
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рых людей в общей численности населения. Ста-
рение населения – результат длительных сдвигов
в характере рождаемости и смертности и их соот-
ношении, а также, частично, в миграции. Разли-
чают два типа этого процесса:

• “старение снизу” – результат снижения
рождаемости, то есть в структуре отмечается всё
меньше детского населения, всё больше людей
старших возрастов;

• “старение сверху” – результат увеличения
средней продолжительности жизни, то есть люди
живут дольше, что обусловлено уменьшением
смертности в старших возрастах в условиях низ-
кой рождаемости.

Для оценки уровня демографического старе-
ния населения в качестве меры используют долю
лиц старше определённого возраста. Например,
по шкале известного польского исследователя
Э. Россета границей старости считается возраст
60 лет. Страны, в которых доля людей 60 лет и
старше менее 8%, отнесены к демографически
молодым, при доле старших возрастов выше 12%
страна считается демографически старой. Россет
выделял четыре уровня демографической старо-
сти. Если в населении старшее поколение состав-
ляет 18% и более, это означает очень высокий
уровень демографической старости [6]. Суще-
ствует и другой подход, часто используемый в ис-
следованиях ООН, при котором границей старо-
сти принимают возраст 65 лет. Здесь другая шкала
оценок: если в населении доля лиц в возрасте 65+
меньше 4%, оно демографически молодое, а при
достижении этой возрастной категории в составе
населения более 7% мы имеем дело с демографи-
чески старым населением.

По данным ООН, согласно отчёту “Мировые
демографические перспективы: пересмотренное
издание 2019 года” [9], к 2050 г. каждый шестой
человек в мире будет старше 65 лет (16% населе-
ния), при этом в 2019 г. им был лишь каждый 11-й
(9%). К 2050 г. в Европе и Северной Америке каж-
дый четвёртый житель будет в возрасте 65 лет и
старше. Обратим внимание на важный демогра-
фический рубеж, который был достигнут в 2018 г.,
когда впервые в истории число людей в возрасте
65 лет и старше превысило число детей в возрасте
до пяти лет в мировом населении. Быстрыми тем-
пами увеличивается количество людей в возрасте
80 лет и старше. Эта возрастная группа утроится:
со 143 млн в 2019 г. до 426 млн в 2050 г.

На начало 2020 г. численность населения Рос-
сии составляла 146749 тыс. человек. Среди них
людей в возрасте 65–69 лет – 8339 тыс., а в воз-
расте 70 лет и более – 14361 тыс. [10]. Если вос-
пользоваться международной границей старости
65+, то можно рассчитать уровень демографиче-
ского старения нашей страны: он составляет бо-
лее 15%. Безусловно, согласно данному крите-

рию, Россия относится к демографически старым
странам. Однако есть государства – Япония
(27%), Италия (23%) и Португалия (22%), – пре-
взошедшие нашу страну по этому показателю
[11].

Самым демографически старым регионом
России считается Тульская область, где люди в
возрасте 65+ составляют 18.2%, самый молодой
субъект РФ – Чеченская Республика (4.3%).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ

Демографический ресурс, в рамках которого
формируется человеческий потенциал, имеет как
количественное, так и качественное измерение
[12, 13]. Один из основных качественных показа-
телей – ожидаемая продолжительность жизни
(ОПЖ). В большинстве экономически развитых
стран она непрерывно и довольно быстро повы-
шалась с 1990-х годов. В России устойчивая тен-
денция роста ОПЖ наблюдалась с 2004 г., увели-
чившись к 2015 г. на 6.5 года (с 64.9 года в 2003 г.
до 71.4 года). Однако по сравнению с лучшим по-
казателем 1986–1987 гг. (70.13 года) рост составил
всего 1.3 года. В 2016 г. ОПЖ при рождении чело-
века в России составила 71.87 года (для мужчин –
66.5, для женщин – 77.06 лет). По продолжитель-
ности жизни Россия отстаёт от экономически
развитых стран, например, Европейского союза,
почти на 10 лет. В нашей стране сохраняются зна-
чительные различия в ОПЖ для мужчин и жен-
щин. В 2018 г. ожидаемая продолжительность
жизни при рождении для мужчин составляла
67.8 года, для женщин – 77.8 года, в 2019 г. при
рождении по обоим полам – 73.34 года.

Пандемия COVID-19 повлияла на сокращение
численности населения и продолжительность
жизни. Так, по предварительной оценке, числен-
ность постоянного населения Российской Феде-
рации на 1 января 2021 г. составила 146.2 млн че-
ловек. С начала 2020 г. она снизилась более чем на
полмиллиона (582.2 тыс. человек, или на 0.4%). За
2019 г. население уменьшилось на 32.1 тыс. чело-
век, или на 0.02%. При этом в 2020 г. миграцион-
ный прирост лишь на 15.5% компенсировал есте-
ственную убыль [14]. В 2020 г. продолжительность
жизни в стране впервые с 2003 г. сократилась. По
ОПЖ, как считают аналитики, Россия сможет
возвратиться к уровню 2019 г. в 2024 г., в 2021 г.
ожидаемая продолжительность жизни составит
71.7 года [15].

Ещё одна отличительная особенность демо-
графической динамики России – дисбаланс соот-
ношения полов в разных возрастных группах.
Так, на начало 2019 г. численность населения РФ
составляла 146.8 млн человек. Среди них 68.1 млн
мужчин (46% населения) и 78.7 млн женщин
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(54%). Такое соотношение мужского и женского
населения практически не менялось с конца
1980-х годов. При этом в разных возрастах оно
имеет существенные отличия. Неблагоприятное
соотношение полов в старших возрастных груп-
пах нельзя целиком объяснить эхом Великой
Отечественной войны, так как население совре-
менной России в основном рождено после этого
события. Общая численность населения, без-
условно, могла быть существенно больше, если
бы не значительные человеческие потери в 1941–
1945 гг. Демографический разрыв по полу объяс-
няется различным уровнем смертности мужчин и
женщин, формируемым качеством жизни граж-
дан, а также гендерными особенностями пове-
дения. Высокая смертность мужчин, с одной
стороны, обусловлена распространением вред-
ных привычек (табакокурение, употребление
алкоголя и др.), недостаточным уровнем самосо-
хранительного поведения, а с другой – институ-
циональными издержками, в числе которых низ-
кое качество медицинского обслуживания, про-
блемы его доступности в малых городах и
сельской местности, высокая стоимость эффек-
тивных лекарств и инновационных медицинских
технологий, бедность.

Продолжительность жизни – важнейший по-
казатель. Однако всё большее значение приоб-
ретает не только продление, но и возможность
увеличения долгой здоровой жизни. Именно
это становится главным критерием оценки эф-
фективности социальной политики и охраны
здоровья. По результатам выборочного наблю-
дения состояния здоровья населения, проведён-
ного Росстатом в 2019 г., около 7% респондентов
всех возрастов определили своё здоровье как
“плохое”, в том числе около 1% – как “очень пло-
хое”. С возрастом самооценка здоровья суще-
ственно ухудшается. Пожилые женщины оцени-
вают его более негативно, чем их ровесники муж-
чины. 22.6% мужчин и 23.9% женщин старше
трудоспособного возраста указали, что их здоро-
вье “плохое” и “очень плохое”.

Росстат рассчитал ожидаемую продолжитель-
ность здоровой жизни (число лет, которые пред-
стоит прожить без каких-либо серьёзных проблем
со здоровьем). Этот показатель составил по стра-
не 60.3 года. Были выявлены региональные раз-
личия ожидаемой продолжительности здоровой
жизни (ОПЗЖ). Например, ОПЗЖ жителей
Чукотки – 49.1 года, Республики Ингушетия –
67.2 года. Росстат не приводит данных по полу и
возрасту. К сожалению, и в показателях Нацио-
нальных проектов ОПЗЖ не предусматривает
учёта его гендерной специфики. По майскому
указу Президента России 2018 г. [16] ожидаемая
продолжительность здоровой жизни россиян к
2024 г. должна достигнуть 67 лет. Этим же указом
предусмотрено повышение ожидаемой продол-

жительности жизни к 2024 г. до 78 лет (к 2030 г. –
до 80 лет).

Исследователи продолжают совершенствовать
методологию оценки проблем старения населе-
ния, позволяющую сравнивать различия как на
глобальном уровне, так и между странами. Опре-
делён ряд связанных с возрастом заболеваний из
полного списка их причин. Во взаимосвязи с по-
казателями смертности благодаря этому подходу
удаётся измерять как продолжительность жизни,
так и здоровье населения, а также избегать уста-
новления произвольных возрастных порогов.
Предложенный новый показатель даёт возмож-
ность не только пользоваться сведениями о хро-
нологическом возрасте, но и оперировать данны-
ми о состоянии здоровья и степени тяжести забо-
левания у стареющего населения. При этом,
например, среди стран с аналогичным уровнем
общего стандартизированного бремени смертно-
сти, связанного с возрастом, модели накопления
бремени болезней различаются: некоторые груп-
пы населения начинают ощущать его в более ран-
нем возрасте, чем другие. На глобальном уровне
средний возраст старения составляет 65 лет. При
этом следует отметить, что для жителей Японии и
Швейцарии он наступает в 76.1 лет. В первую пя-
тёрку медленно стареющих стран входит Фран-
ция (76 лет), Сингапур (76 лет) и Кувейт (75.3).
У россиян набор болезней, характерный для ста-
рости, появляется в 59 лет. По этому показателю
РФ заняла 160 позицию в составленном учёными
рейтинге [17].

Выявление особенностей процесса демогра-
фического старения в России имеет принципи-
альное значение для принятия решений в области
социальной политики. К таким особенностям от-
носятся:

• изменение возрастной структуры населения
на фоне невысокой рождаемости, связанной со
вторым этапом депопуляции в России;

• по продолжительности жизни как женщин,
так и мужчин Россия существенно отстаёт не
только от экономически развитых, но и ряда раз-
вивающихся стран;

• сложившаяся демографическая асимметрия
по полу;

• невысокие показатели ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни, которые рассчиты-
ваются без учёта гендерной составляющей;

• бремя болезней, связанных с возрастом, ко-
торое накапливается до достижения 65-летия.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение возрастной структуры, обуслов-
ленное процессом демографического старения,
порождает социальные и экономические вызовы
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[18]. Наиболее часто старение населения связы-
вают с проблемами для экономики, в первую оче-
редь для рынка труда [19]. Выборочные обследо-
вания рабочей силы Росстата показывают, что в
декабре 2020 г. в структуре рабочей силы в России
население в возрасте 60–69 лет составляло 6%
(4.5 млн человек), а в возрасте 70 и старше – 0.4%
(около 0.3 млн человек). Исследователи отмечают
существенное снижение занятости людей старше
трудоспособного возраста, произошедшее в 2017 г.
Если в 2016 г. на рынке труда участвовал практи-
чески каждый третий пенсионер (29.8%, 7 млн че-
ловек), то в 2017 г. – лишь каждый пятый (20.1%,
7.3 млн человек). В последующем уровень занято-
сти пожилых людей немного увеличился: в 2019 г.
этот показатель составил 21.3% (7.9 млн человек)
[20].

Исследователи делают вывод о том, что гло-
бальными стратегическими изменениями на
рынке труда для старшего поколения становится
изменение пенсионного возраста, возможная от-
срочка выхода на пенсию, связанная с различны-
ми факторами, в числе которых существенное ме-
сто отводится применению гибкого рабочего гра-
фика, обучению и переквалификации пожилых
сотрудников [21].

В России в связи с пенсионной реформой 2018 г.
в законодательном порядке была изменена гра-
ница возрастных групп: до 1 января 2019 г. вклю-
чительно мужчины в возрасте 60 и более лет, жен-
щины в возрасте 55 и более лет относились к воз-
растной группе старше трудоспособного возраста.
С 1 января 2020 г. к этой группе добавлены муж-
чины в возрасте 61 и более лет, женщины в воз-
расте 56 и более лет. В 2020 г. численность населе-
ния старше трудоспособного возраста составляла
36. 6 млн человек. По сравнению с 2019 г. эта воз-
растная группа сократилась почти на 1.4 млн че-
ловек. Инициаторы данной реформы обосновы-
вали необходимость её проведения тем, что про-
должительность жизни пожилых граждан
выросла, а их здоровье улучшилось настолько,
что они могли бы трудиться дольше и выходить на
пенсию позже. Согласно данным обследования
Росстата, проведённого в августе 2020 г., числен-
ность рабочей силы составила 75.3 млн человек,
или 51% от общей численности населения стра-
ны: 70.5 млн человек были заняты в экономике и
4.8 млн человек были безработными. Занятость
населения составила 97.3% к соответствующему
периоду прошлого года, а безработица – 147.6%
соответственно. В определённой степени на заня-
тость повлияла пандемия COVID-19. При этом
наиболее высокий уровень безработицы наблю-
дался среди предпенсионеров. Таким образом,
цель пенсионной реформы по изменению соот-
ношения между ресурсами Пенсионного фонда
Российской Федерации и их обязательствами пе-
ред пенсионерами не была достигнута. Её прове-

дение не привело к увеличению занятых и росту
ожидаемой продолжительности жизни [22].

В России доступ пожилых сотрудников к опла-
чиваемой занятости затруднён, в том числе в свя-
зи с распространением эйджиских стереотипов.
Его преодоление требует перемен в системе цен-
ностей, психологии, культуре, здравоохранении
и образовании, политике, международных отно-
шениях. Иными словами, они должны охватить
практически все сферы общественной и частной
жизни. При этом общество может как эффектив-
но отвечать на демографические перемены, так и
оставаться в плену социальных стереотипов.
Эйджизм ведёт к стигматизации пожилых людей,
определяя их как не вполне полноценных членов
общества, что ограничивает их права и возмож-
ности в различных сферах жизнедеятельности.

Учёные подтверждают, что в современном об-
ществе авторитет пожилых и старых людей пада-
ет. Способность оставаться молодым, здоровым,
полным жизненных сил рассматривается как мо-
ральная обязанность, а старение и болезнь как
недопустимый проступок. Распространение эй-
джизма влияет как на престарелых, так и на дру-
гие возрастные группы. В этих условиях даже в
семье пожилые и старые люди играют меньшую
роль по сравнению с прежними формами род-
ственных связей. “Ненужность”, приписываемая
старым людям, зачастую является причиной их
депрессий и самоубийств [23].

Сформировалось два различных подхода к
оценке старения населения. С одной стороны,
акцентируется внимание на его социально-эко-
номических издержках, с другой – пожилые люди
всё чаще рассматриваются как полноценные
участники процесса социально-экономического
развития общества. Около 30 лет назад, в 1982 г.,
состоялась Первая Всемирная ассамблея ООН по
проблемам старения, где был предложен содер-
жащий 62 пункта Венский международный план
действий по проблемам старения. В 1991 г. Гене-
ральная Ассамблея одобрила Принципы Органи-
зации Объединённых Наций в отношении пожи-
лых людей из 18 пунктов, где сформулированы
подходы к проблемам независимости, вовлечён-
ности людей пожилого возраста, ухода за ними,
самореализации и соблюдения достоинства стар-
ших возрастных групп общества. Международная
конференция по старению (1992) приняла План
действий и Декларацию по проблемам старения.
По предложению её участников Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила 1999-й Междуна-
родным годом пожилых людей. Сегодня Между-
народный день пожилых людей отмечается 1 ок-
тября. Вторая Всемирная ассамблея по
проблемам старения состоялась в 2002 г. в Мад-
риде. В Мадридском международном плане по
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проблемам старения предлагалось на всех уров-
нях использовать потенциал пожилых людей [9].

Глубже понять человека в современном мно-
гообразном мире позволяет использование ген-
дерного подхода. При этом необходимо помнить,
что в России среди пожилых людей больше жен-
щин. Это требует, с одной стороны, активнее ре-
шать вопросы сверхсмертности российских
мужчин, а с другой – расширять возможности
для пожилых женщин и мужчин полноценно
участвовать в жизни общества.

Проблемы достижения гендерного равенства
стали частью многих международных программ и
документов [24]. Гендерное равенство – это не
только одно из основных прав человека, но и не-
обходимая основа для достижения мира, процве-
тания и устойчивого развития. В докладе по реа-
лизации Целей устойчивого развития (ЦУР) в
России указывалось на сохранение неравенства
между мужчинами и женщинами. При этом оно
объяснялось “сохранившимися элементами пат-
риархального уклада жизни, а не неравенством
возможностей”.

По данным Гражданского обзора о реализации
ЦУР в России [25], опиравшимся на исследова-
ние Всемирного экономического форума, ген-
дерное равенство в стране достигнуто на 70.6%.
По параметрам “здоровье и продолжительность
жизни” и “доступность образования” Россия нахо-
дится в числе лидеров среди 153 государств. Россий-
ская Федерация предприняла определённые шаги в
реализации цели 5 в области устойчивого развития
(“Гендерное равенство”). Например, перечень ра-
бот, при выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин, был сокращён с 456 до
100 позиций [26]. При этом необходим баланс и
учёт возможностей, в том числе физических, при
формировании профессиональных стандартов и
трудовых нормативов.

Следует отметить, что по показателю “Гендер-
ное равенство” в последние 14 лет РФ ухудшает
свои позиции. В рейтинге “Индекс гендерного
разрыва” [27] в 2006 г. страна занимала 49-е ме-
сто, в 2016 г. – 75-е, в 2020 г. – 81-е среди
153 стран. Позиции нашей страны снизились по
параметрам “экономическое участие и возмож-
ности” (22-е место в 2006 г. и 33-е – в 2020 г.) и
“политическое участие” (108-е – в 2006 г. и 122-е –
в 2020 г.). По оценкам Международной организа-
ции труда [28], гендерный разрыв в оплате труда в
России – 27.9% – не вызван объективными усло-
виями рынка труда. Как свидетельствуют данные
российских профсоюзов [29], различия достига-
ют в среднем 40%. Разрыв в размерах пенсий муж-
чин и женщин увеличился с 5.5% в 2016 г. до 11%
в 2018 г. Отсутствует финансирование адаптаци-
онно-интеграционной программы для внешних
мигрантов с выделением женщин как особо уяз-

вимой группы. Слабо выражена гендерная ориен-
тированность государственной статистики, в том
числе миграционной. Женщины недостаточно
представлены в органах политической власти: в
2019 г. в нижней палате парламента доля женщин
составила 15.8%, в верхней – 18.2%, в региональ-
ных парламентах число женщин не превышает
15% [30]. Существенное значение приобретают
демографическая асимметрия и гендерные роли в
старших возрастных группах. Во многих странах
женщины чаще, чем мужчины, доживают до пре-
клонного возраста. В России численность пожи-
лых и старых женщин более чем на 15 млн превы-
шает число их ровесников мужчин.

Социальные, технологические и демографи-
ческие трансформации оказывают влияние на
динамику социальных ролей. Важнейшее её из-
менение – увеличение доли женщин в сфере
оплачиваемого труда по всему миру, в том числе в
России. Численность семей с традиционными
гендерными ролями, где женщина – только до-
мохозяйка и хранительница домашнего очага,
резко сократилась [31]. В связи с этим остро вста-
ёт вопрос, кто будет ухаживать за детьми, немощ-
ными лицами старшего возраста, заменяют или
вытесняют меры государственной поддержки по-
мощь внутри семьи или же государственная под-
держка лишь дополняет её. Больше всего проблем
связано с тем, что у немощных или недееспособ-
ных пожилых людей нет членов семьи, которые
могли бы ухаживать за ними. Женщины состав-
ляют самый большой сегмент пожилых людей,
нуждающихся в уходе.

Россия относится к странам с низким уровнем
дохода на душу населения. В этих условиях неотъ-
емлемой частью жизни россиян пожилого воз-
раста становится стратегия выживания. Следует
отметить, что сокращение смертности, улучше-
ние качества жизни людей этой категории опре-
деляется далеко не только качеством медицин-
ской помощи. Существенное значение имеют
здоровое питание, здоровые привычки, что зави-
сит как от общей экономической ситуации, так и
от материального благополучия граждан. Однако
трудно говорить о предпосылках к долгой жизни
в условиях падения реальных доходов населения,
экономической нестабильности, международных
санкций.

Отличительная особенность населения в воз-
расте 65+ – его серьёзная уязвимость во время
пандемии COVID-19. Режим самоизоляции, по
мнению многих исследователей, негативно влия-
ет на организм пожилых людей. Пандемия, на-
чавшаяся в 2019 г, до сих пор не преодолена. Со-
гласно данным университета Джонса Хопкинса,
по состоянию на 5 февраля в мире коронавирус
подтвердили почти у 105 млн человек, вылечи-
лись 58.3 млн, умерли более 2.2 млн. В активной
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стадии заболевания находится свыше 44.2 млн
жителей планеты. По числу заболевших наша
страна находится на четвёртом месте в мире.
В этом антирейтинге первое место у США – бо-
лее 26.6 млн человек, второе у Индии – свыше
10.8 млн, на третьем – Бразилия – почти 9.4 млн
заболевших [32]. Выявлены ограничения, с ко-
торыми сталкиваются пожилые люди в период
пандемии. В их числе сложность доступа к ме-
дицинским услугам и отсутствие поддержки в
случае заражения коронавирусом, сокращение
медицинской помощи при заболеваниях, не свя-
занных с COVID-19 (психические, сердечно-со-
судистые, нейродегенеративные и другие воз-
растные расстройства). Самоизоляция может
усилить некоторые психические проблемы у по-
жилых людей и оказать негативное влияние на их
психологический статус. Из-за “цифрового раз-
рыва” использование новых технологических
устройств для налаживания социальных контак-
тов может быть затруднено. Проживающие оди-
ноко или находящиеся в сложной жизненной си-
туации представители старшего поколения могут
испытывать трудности с покупкой продуктов и
лекарств. Проблемы, обнажившиеся на фоне рас-
пространения коронавирусной инфекции нового
типа, – не столько медицинские или биологиче-
ские, сколько политические и социальные. По-
этому России предстоит выработать и предложить
соответствующий условиям жизнедеятельности
курс для сегодняшних и будущих поколений.

* * *
Исследователи указывают, что социальное

здоровье общества зависит от отношения к пожи-
лым людям, формирования новой культуры ста-
рения, включая социальную политику государ-
ства и бытовое взаимодействие [34].

Согласно последним опросам общественного
мнения, старость в нашей стране наступает в
62 года. При нынешнем образе жизни женщины
предполагают, что будут жить до 81 года, мужчи-
ны – до 74 лет. При этом опрошенные считают,
что в лучших условиях могли бы дожить до 85 лет.
Основные проблемы пожилых россиян – бед-
ность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоро-
вья и болезни (44%), ощущение ненужности и не-
востребованности (19%), одиночество (17%). При
этом больше половины респондентов (54%) отме-
тили, что окружающие уважают пожилых, но 43%
не разделяют это мнение [33]. Демографическая
тенденция старения населения диктует необхо-
димость изменения отношения к пожилым лю-
дям в обществе, преодоления эйджизма.

Социальные реформы оцениваются по их эф-
фективности. Вряд ли можно говорить о положи-
тельных последствиях последней пенсионной ре-
формы в России, в том числе и потому, что она не

учитывает структуру смертности и заболеваемо-
сти населения предпенсионного и пенсионного
возраста (в старых его границах). Следует отме-
тить, что 74% населения ожидают, что социаль-
ные поправки, внесённые в Конституцию РФ в
2020 г., будут реализованы [35]. Власти должны
научиться реагировать на запросы пожилых лю-
дей, умело использовать их потенциал, реализо-
вывать стратегические подходы к формированию
общественного здоровья в течение всего жизнен-
ного цикла человека, а также на разработке соци-
альной политики государства, где умело сочета-
ются новые технологии контроля с правами и
свободами, в том числе старшего поколения. Без-
условно, следует согласиться с мнением члена-
корреспондента РАН А.В. Юревича [23] в том,
что разработка “идеологии пожилого возраста”
может стать одной из фундаментальных научных
задач, имеющей существенное прикладное значе-
ние. При этом требуется интеграция усилий учё-
ных, в том числе геронтологов, демографов, пси-
хологов, социологов и экономистов.
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