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В статье рассматриваются процессы демографического старения населения России с позиции выявления ресурсного потенциала по-
жилых людей. Возможность включения людей старшего возраста в модернизационные процессы обусловлена степенью их активности в 
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ВВЕДЕНИЕ

Демографическое старение населения стало 
 се годня одной из наиболее значи мых социальных 
трансформаций, оказывающих влияние практически 
на все сферы жизни общества. Под демографиче-
ским старением понимается изменение в возрастной 
структуре населения, выражающееся в увеличении 
до ли пожилых людей в общей численности на се-
ления. Это фундаментальный процесс, определяю-
щий изменение возраст ной структуры населения 
всех стран, вступивших на путь демографического 
перехода.

В мире ежегодно увеличивается количество лиц, 
достиг ших преклонного возраста, причем процесс 
старения становится все более интенсивным. 
В 2017 г. насчитывалось 962 млн граждан старше 
60 лет. По прогнозам ООН, к 2030 г. их численность 
вырастет до 1,4 млрд чел., в 2050 г. – до 2,1 млрд чел., 
в 2100 г. – 3,2 млрд чел. В России на начало 2020 г. 
проживало 34,92 млн граждан старше 60 лет, что со-
ставляло 23,7 % населе ния страны. Прирост пожило-
го населения по сравнению с 2017 г. составил 2,4 %1. 
Тенденции старения населения сопряжены с рядом 
рисков, а именно:

– увеличение расходов бюджетной системы на 
финансирование социальных обязательств, включая 
обязательства в области пенсионного обеспечения, 
социального и медицинского страхования, социаль-
ного об служивания пожилых людей;

– риски изменения параметров занятости и без-
работицы, а также харак теристик рабочей силы, заня-
той в экономике;

– изменение потребительского спроса и его 
структуры под влия нием старения населения;

– недостаточно полный и точный учет проблем 
пожилого населения и их отражение в стратегических 
и программных документах Российской Феде рации.

Перманентный рост пожилого населения ведет к 
трансформации рынка труда, вносит существенные 
коррективы в спрос на товары и услуги, предъявляет 
новые требования к здравоохранению, жилищному 
строи тельству, транспорту, социальной защите, ко 
всей системе социальных связей. Претерпевают из-
менения взаимоотношения между поколениями, 
структура семьи, меняются представления о месте и 
роли старшего поколения в обществе.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
О ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕ ЛОВЕКА

Улучшение качества здравоохранения, охраны 
окружающей среды, по вышение благополучия насе-

1 Численность населения Российской Федерации по полу 
и возрасту. На 1 января 2020 года: стат. бюл . M.: Росстат., 2020. 
С. 14. 

ления, развитие гендерного равенства и повыше ние 
доступности образования имели своим следствием не 
только повышение продолжительности жизни и сни-
жение смертности, но и существенное изме нение 
жизненного цикла человека. Экономическое и демо-
графическое разви тие, успехи в социальной политике 
привели к росту активности пожилых лю дей. Резуль-
татом осмысления учеными этого факта стал пере-
смотр традици онной классификации «детство–взрос-
лость–старость». В 1970-е гг. американские геронто-
логи Б. Нейгартен и Э. Шанас разделили пожилых 
лю дей на две группы: «молодые старики» (the Young 
Old) и «старые старики» (the Old Old). Английский 
демограф П. Ланслетт предложил рассматривать жиз-
ненный цикл человека как состоящий из четырех ста-
дий. Представители «третьего» возраста, соответ-
ствующие группе «молодых стариков», формаль но 
отнесены к пожилым людям. Однако они еще полны 
сил, энергии, состояние здоровья позволяет им пло-
дотворно приме нять накопленный опыт, знания, уме-
ние действовать во благо себя и обще ства. Это необ-
ходимо учитывать при разработке политики и го су-
дарствен ных программ, к чему призывают документы 
ООН.

Традиционные представления о стариках как 
 немощных, выключен ных из активной социальной 
деятельности и нуждающихся в помощи и уходе, от-
носятся к «четвертому возрасту», т.е. к «старым ста-
рикам».

Несмотря на активное внимание к проблемам 
старения, ни наука, не международные организации 
не выработали общепринятой трактовки пожи лого 
возраста. Формально граница старости определяется 
законодательно установленным возрастом. В настоя-
щее время в ЕС и в ОЭСР границей ста рости считают 
возраст, равный 65 годам, а в изданиях ООН исполь-
зуются два варианта – 60 и 65 лет. В России грани-
ца стрости привязана к сроку вы хода на пенсию: до 
2019 г. – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, да-
лее, согласно пенсионной реформе, пенсионный воз-
раст будет плавно увели чиваться, достигнув к 2028 г. 
60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА СТА РЕНИЯ

Процесс старения может оцениваться с позиции 
одного из двух сформировавшихся по этому вопросу 
подходов. В одном случае старение на селения рас-
сматривается с точки зрения социально-экономиче-
ских издержек. При таком подходе пожилые люди не-
избежно воспринимаются как социаль ный балласт, 
социальная нагрузка, отвлекающая значительные 
средства и тем самым замедляющая развитие. Этой 
позиции соответствует укрепившееся в обществен-
ном сознании негативное отношение к периоду ста-
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рости, ассоции рующееся у большинства людей с бес-
помощностью, одиночеством, чередой болезней и 
малообеспеченностью. Однако такой подход проти-
воречит прио ритетным направлениям действий в от-
ношении пожилых людей, определен ным Мадрид-
ским международным планом действий по пробле-
мам старения 2002 г.: обеспечение здравоохранения и 
благосостояния в пожилом воз расте; участие пожи-
лых людей в развитии; обеспечение благоприятных и 
позитивных условий для людей всех возрастных 
групп2.

В большей степени отвечает идеям, высказанным 
в мад ридском плане, подход, согласно которому по-
жилые люди рассматриваются как продуктивные 
члены общества, способные вносить вклад в раз-
личные сферы жизни как полноценные участники 
социально-экономического разви тия. Такой подход 
ре ализуется в концепции ресурсного потенциала по-
жилого населения, разработанной ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН. Ресурсный потенциал понимается в этой кон-
цепции как комплекс социально и личностно зна-
чимых характеристик пожилых людей. Он включает 
следующие компоненты: здоровье, образовательно-
квалификационный потенциал, мотивационный, со-
ци альный, материальный и институциональный ком-
поненты, состав ляющие его основные структурные 
элементы [1, с. 8]. Предложенный социально-демо-
графической школой Н.М. Римашевской подход поз-
воляет глубоко ана лизировать качественные харак-
теристики старшего поколения.

Процесс демографического старения имеет в 
России общие характери стики. К ним относятся низ-
кий по сравнению не только с развитыми, но и рядом 
развивающихся стран показатель продолжительнос-
ти жизни (как общей, так и особенно здоровой), ген-
дерный дисбаланс соотношения полов, особенно за-
метный в старших возрастных группах. По данным 
Росстата на 1 января 2020 г., на 1000 мужчин стар-
ше трудоспособного воз раста приходилось 2368 
 женщин3.

Вместе с тем для процесса демографического 
старения в России харак терна значительная регио-
нальная дифференциация. Старение население на-
блюдается в 73 субъектах РФ, но при этом регионы 
существенно отличаются по уровню старости. Самы-
ми «старыми» по доле населения старше трудоспо-
собного возраста на 1 января 2020 г. стали Тамбов-

2 Мадридский международный план действий по проблемам 
старения 2002 года //Организация Объединен ных Наций. 2021. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara tions/age-
ing_program.shtml (дата обращения: 20.05.2021).

3 Численность населения Российской Федерации по полу и 
возрасту. На 1 января 2020 года: стат. бюл. M.: Росстат, 2020. С. 19.

ская (30,3 %), Тульская (30,0 %) и Рязанская (29,7 %) 
области4.

ЗДОРОВЬЕ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Важным показателем, характеризующим демо-
графическое старение, является продолжительность 
жизни. Однако Стратегия действий в интере сах граж-
дан пожилого возраста в Российской Федерации до 
2025 г., утвержденная в 2016 г. и нацеленная на ак-
тивное долголетие, выводит на первый план пробле-
му увеличения здоровой жизни.

Согласно определению ВОЗ, под «здоровой жиз-
нью» понимается коли чество лет, которое родивший-
ся человек может прожить без серьезных хрониче-
ских и возрастных заболеваний, а также инвалид-
ности. По данным исследования «Глобальное бремя 
болезней», опубликованным в медици нском журнале 
«The Lancet», Россия занимает последнее место в Ев-
ропе по продолжительности здоровой жизни, а по 
рейтингу ВОЗ по средней продол жительности здоро-
вой жизни она не входит и в число первых 100 стран. 
По данным ВОЗ, в России у мужчины первое хрони-
ческое заболева ние обнаруживается в 52,8 года, жен-
щина живет без хронических заболеваний в среднем 
до 64,1 года.

Посчитано, что здоровье и долголетие современ-
ного человека на 10 % зависит от здравоохранения, 
на 20 % – от наследственности, еще на 20 % – от эко-
логии и состояния окружающей среды, а на 50 % – 
от образа и стиля жизни. Инвалидизация и болезни 
российского населения связаны, по мнению спе-
циалистов, прежде всего с курением, алкоголем, не-
правильным питанием и недостаточной физической 
активностью, т.е. с вредными привычками и отсут-
ствием навыков здоровьесберегающего поведения и 
здорового образа жизни, что привело к значительно-
му увеличению за последние 30 лет числа неинфек-
ционных хронических заболеваний – прежде всего, 
ишемической бо лезни сердца, диабета и хронических 
болезней почек, больше всего влияющих на утрату 
здоровья.

По расчетам Минтруда, основанным на опера-
тивных данных за январь–сентябрь 2020 г., и резуль-
татам выборочного наблюдения за состоянием здоро-
вья населения, ожидаемая продолжительность здоро-
вой жизни в России в 2020 г. составила 58,9 года. 
Причем максимальное значение этого по казателя на-
блюдается в Республиках Дагестан (68,2 %), Татар-
стан (66,9 %) и Чеченской Республике (66,4 %), ми-
нимальное – в Ненецком автономном округе (Архан-
гельской области) (43,9 %), Еврейской автономной 

4 Численность населения Российской Федерации по полу и 
возрасту. На 1 января 2020 года: стат. бюл . M.: Росстат, 2020. С. 17. 
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области (48,3 %), Республике Марий Эл (49,9 %)5. 
Росстатом этот показатель был рассчитан впервые в 
2019 г. на основе данных о смертности населения и 
оценке респондентами Выборочного наблюдения со-
стояния здоровья населе ния. По оценке Росстата, в 
2019 г. ожидаемая продолжительность здо ровой жиз-
ни россиян (далее   ОПЗЖ) составляла 60,3года. Са-
мый высокий показатель ОПЗЖ по этим расчетам 
ожидался в Республике Ингушетия (67,2 %), самый 
низкий – в Чукотском автономном округе (49,1 года)6. 
При этом, согласно майским указам Президента РФ 
за 2018 г., к 2024 г. ОПЗЖ должна составить 67 лет.

Состояние здоровья является базовым элементом 
оценки ресурсного потенциала пожилых людей. По-
ставленная в правительственных документах за дача 
достижения активного долголетия требует изучения 
ресурсного потенциала старшего поколения. С этой 
точки зрения важны не только статистические  данные, 
которые не все гда являются достаточными.  Например, 
Росстат не приводит данных о гендерной спе цифике 
ожидаемой продолжительности здоровой жиз ни, не 
предусматривается ее учет и в показателях нацио-
нальных проектов. Изуче ние ресурсного потенциала 
российского пожилого населения в целом и его регио-
нальных особенностей в частности предпола гает вы-
явление степени активности людей старшего возраста 
по сохранению и поддержанию своего здоро вья.

Исследования показывают, что здоровье пожи-
лых россиян хуже, чем у их ровесников в Европе, 
США и странах БРИКС, в том числе и по причине не-
сформированной у старшего поколения России ответ-
ственности за свое здоровье, что приводит к недоста-
точной активности пожилых людей в стремлении сле-
довать здоровьесберегающему поведению. Так, до ля 
пожилых, занимающихся физ культурой и спортом, 
составляет менее 20 %7, доля же курящих людей стар-
ше 55 лет, согласно данным опроса Левада-центра, 
проведенного 20–30 сентября 2020 г., превышает эту 
цифру. Курят 23 % населения старше 55 лет, причем 
доля курящих среди пожилых людей практически не 
изменилась с 2004 г., когда эта привычка была распро-
странена среди 21 % населения старшего воз раста.8 

5 Посчитана ожидаемая продолжительность жизни в России. 
URL: https://news.rambler.ru/sociology/45248028-podschitana-ozhi-
daemaya-prodolzhitelnost-zdorovoy-zhizni-v-rossii (дата обращения: 
22.05.2021).

6 Росстат впервые оценил продолжительность здоровой жиз-
ни россиян. URL: https://news.rambler.ru/sociology/43137774-rosstat-
vpervye-otsenil-prodolzhitelnost-zdorovoy-zhizni-rossiyan/ (дата об-
ращения: 22.05.2021).

7 Пять научных фактов о пенсионерах // IQ HSE. ru На - 
учно-образовательный портал. 2016. URL.: https://iq.hse.ru 
news/192109471.html (дата обращения: 21.05.2021). 

8 Курение в России // Левада-центр. 2020. URL.: https://www.
levada.ru/2020/11/19/kurenie-v-rossii-2/ (дата обращения: 
19.12.2021).

В 2019 г., согласно рейтингу приверженности 
вред ным привычкам, опубликованному «РИА Новос-
ти», больше всего употребля ли алкоголь и табак в 
Магаданской и Сахалинской областях и Республике 
Ха касия. В топ-5 регионов по приверженности вред-
ным привычкам вошли так же Республика Бурятия и 
Амурская область. Менее всего подвержены вред ным 
привычкам на Кавказе, в Чеченской Республике, Рес-
публиках Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкар-
ской Республике. Замыкает пятерку реги онов с низ-
ким уровнем распространенности вредных привычек 
Тамбов ская область.

Важным фактором поддержания здоровья по-
жилых людей является регулярное прохождение ими 
диспансеризации. По итогам 2019 г., профилакти-
ческие осмотры, включая диспансеризацию, прошли 
34,2 % граждан старше трудоспособного возраста9. 
Среди регионов, согласно статистике Минздра ва, са-
мый низкий охват всего населения диспансеризацией 
в 2019 г. зафи ксирован в Севастополе (26 %). Вторую 
и третью строчки снизу заняли Ев рейская автономная 
область (28 %) и Томская область (33 %), Москва за-
няла шестое место – 38 %.10 Более подробных данных 
об охвате по жилых людей диспансеризацией в регио-
нах в открытом доступе найти не удалось. Таким об-
разом, активность граждан пожилого возраста в 
прохожде нии диспансеризации или выявление при-
чин отказа от регулярных осмотров в регионах нуж-
дается в специальном исследовании.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

Старшее поколение становится все более обра-
зованным. В 2017 г. около четверти граждан в возрас-
те 50 лет и старше имели высшее образова ние. Одна-
ко анализ образовательно-квалификационного потен-
циала пожи лых людей, в том числе в регионах, как 
элемента ресурсного потенциала не исчерпывается 
данными об уровне образования и квалификации 
этой группы населения. Задачи технологической мо-
дернизации страны требуют выстра ивания системы 
непрерывного образования. Развитие системы непре-
рывного образования помогает странам ЕС противо-
стоять вызовам старения населе ния. В России эта 
сис тема еще только формируется. Особенно невелика 
включенность в нее людей зрелого возраста. Только 
8 % граждан 55–64 лет учатся в этой системе, в то 
время как в Европе обучаются 27 % их ровесни ков 
[2, с. 86]. Население России, особенно пожилое, еще 

9 Доклад о результатах комплексного мониторинга социаль-
но-экономического положения пожилых лю дей // Минтруд России 
2020. URL.: https://mintrud.gov.ru/social/270 (дата обращения: 
25.05.2021) 

10 Москва оказалась в десятке худших регионов по охвату 
диспансеризацией. URL: https://news.ru/russia/dispanseriszaciya-
ohvat/ (дата обращения: 24.05.2021).
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не привыкло несколько раз переучиваться за свою 
трудовую жизнь, в то время как имен но способность 
людей учиться новому обеспечивает сейчас качество 
жизни людей в любом возрасте. Непрерывное обра-
зование способно стать важным условием продолже-
ния активной социальной жизни пожилых людей, по-
могая сохранять и вновь приобретать необходимые 
компетенции, что зна чительно повышает шансы про-
фессиональной реализации в любом, в том числе и в 
пожилом возрасте. В связи с этим для выявления со-
циального потенциала пожилого населения в регио-
нах необходимо изучение желания лиц старше тру-
доспособного возраста стать активным участником 
системы непрерывного образования и возможности 
реализовать это стремление в сфере тру довой заня-
тости. Однако исследования ВШЭ показывают, что 
граждане старших возрастов хотят получать знания 
и навыки, не имеющие прямого от ношения к заня-
тости, например, иностранный язык, гуманитарное 
образова ние, юридические знания.

Повышение пенсионного возраста породило на-
стоятельную потреб ность в ревизии знаний и умений 
граждан, находящихся в предпенсионном возрасте, на 
предмет их соответствия требованиям современного 
рынка труда. Созданная система профессионального 
обучения и дополнительного профессионального об-
разования предпенсионеров предусмат ривает обуче-
ние 450 тысяч лиц предпенсионного возраста, однако, 
по мнению экспертов рабо чей группы «Социальная 
политика и повышение качества социальных услуг», 
созданной при правительстве РФ, в переобучении 
нуждаются примерно 1,5 млн предпенсионеров. Это 
обстоятельство требует включения группы предпенси-
онеров в объект изучения ресурсного потенциала 
старшего поколения и ста вит задачу выявления по-
требности и возможностей их обучения в регионах.

МОТИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Важным компонентом ресурсного потенциала 
пожилых людей являет ся мотивационный потенциал, 
который представляет собой осознание соци альных 
ценностей, лежащих в основе выбора той или иной 
(пассивной или активной) жизненной стратегии лю-
дей зрелого возраста. Реализованный мотивацион-
ный потенциал воплощается в занятости людей по-
жилого возрас та [1, с. 24]. Общее число российских 
пенсионеров в 2020 г. составило 46 198 чел. Из них 
работающих пенсионеров, состоящих на учете в си-
стеме Пенсионного фонда РФ, – 9315 чел., или 21,4 % 
всех пенси онеров, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ. Доля ра ботающих пенсионе-
ров уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 0,6 % 
(22,0 %), а по сравнению с 2017 г. – на 1,5 %. Количе-
ство работающих пен сионеров заметно уменьшилось 
после вступления в силу Федерального закона от 

29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия отдель ных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции и осо бенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страхо вой пенсии и со-
циальных пенсий», предусматривающих не индекса-
цию пен сий работающим пенсионерам. В 2016 г. их 
доля в числе пенсионеров составляла 35,7 %, а в 
2017 г. – только 22,9 %. Таким образом, за прошед-
шие пять лет численность работающих пенсионеров 
уменьшилась на 14,3 %, что противоречит растущей 
потребности экономики в активном включении ра бот-
 ников старшего возраста в трудовую деятельность. 

Официальные данные Росстата не позволяют 
увидеть динамику экономической активности пенсио-
неров в разных возрастных группах после 60 лет. Дан-
ные обследования населения по проблемам занятости 
отражают лишь уровень участия в рабочей си ле жен-
щин в первые пять лет после вы хода на пенсию. Реа-
лизация стратегии активного долголетия тре бует чет-
кого ответа на следующие ключевые  вопросы:

1) насколько рынок труда заинтересован в лицах 
пожилого возраста (в том числе пенсионного);

2) имеет ли он возможность увеличить числен-
ность работников за счет этой категории населения.

Исследования данной проблемы показывают, 
что спрос на труд старшего поколения в России не 
сформирован. К тому же работоспособность и конку-
рентоспособность работников пенсионного возраста 
крайне низкие. Это препятствует активному и полно-
ценному включению пожилых людей в модернизаци-
онные процессы. В связи с этим пенсионеры часто 
занимают не квалифицированные рабочие места и все 
больше выталкиваются в прекар ную занятость. В от-
ношении пожилых работников наблюдаются две про-
ти воположные тенденции. Недостаток в трудовых ре-
сурсах заставляет привле кать к труду людей пенси-
онного возраста, но они же являются первыми 
кандидатами на сокращение. Их увольняют или пере-
водят на другую должность, на 1/2 ставки и меньше с 
понижением статуса и зарплаты.

В то же время потребность самих пенсионеров в 
продолжении тру довой деятельности довольно вели-
ка. Как свидетельствуют данные опроса Роструда, бо-
лее половины россиян (56,3 %) планируют продол-
жать работать после достижения пенсионного воз-
раста. Продолжать работать по своей специальности 
хотели бы 30,1 % участников исследования, четверть 
опрошенных (25 %) хотели бы перейти на неполный 
рабочий день или на ме нее сложную работу11. Одна-

11 Более половины россиян хотят работать после выхода на 
пенсию // Известия. 2019. URL: https://iz.ru/894876/2019-07-01/bo-
lee-poloviny-rossiian-khotiat-rabotat-posle-vykhoda-na-pensiiu (дата 
обращения: 27.05.2021).
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ко, как показывают многочисленные исследова ния, 
занятость пенсионеров России представляет собой 
скорее вынужденное явление из-за их низкого уровня 
жизни. Пенсионеров чаще всего заставляет вы ходить 
на рынок труда низкий размер пенсии. Оказывает 
свое влияние и де тоцентризм, являющийся наследи-
ем советской эпохи. По данным социологи ческих 
опросов, 46 % пожилых людей продолжают трудить-
ся, чтобы матери ально помогать детям и внукам. Эта 
мотивация далека от активного долголе тия, для кото-
рого свойственно добровольное сохранения трудовой 
активно сти для достижения большего благополучия 
в пожилом возрасте.

Вместе с тем не только материальные причины 
мотивируют людей старшего возраста продолжать 
трудовую деятельность: 26 % стремятся таким обра-
зом избежать одиночества, 25 % задерживаются на 
рынке труда из-за ин тереса к работе. Таким образом, 
анализ мотивации к сохранению занятости пожилых 
людей является важным элементов выявления их ре-
сурсного потенциала.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Социальный потенциал как часть ресурсного 
 потенциала представляет собой способность людей 
старшего возраста поддерживать связь с ближай шим 
окружением: родственниками, детьми, друзьями, со-
седями. С выходом на пенсию социальные связи по-
жилого человека сужаются, круг общения ограничи-
вается в основном ближайшими родственниками. 
Данные социо логического исследования «Жизнь на 
пенсии» показывают высокий уровень социального 
потенциала пожилых людей. Почти три четверти 
опрошенных (74 %) заявили, что полностью удов-
летворены отношениями с близкими [3, с. 65]. Силь-
ная связь с семьей сегодня фиксируется многими 
 со циологическими ис следованиями. При этом стар-
шее поколение больше отдает, чем получает. Ока-
зывают помощь детям 73 % пенсионеров. Чаще все-
го это помощь в уходе за внуками (49 %) и деньгами 
(47 %).

По результатам Комплексного наблюдения усло-
вий жизни населения, проведенного Росстатом в 
2018 г., 15,1 % лиц в возрасте 55 лет и старше осу-
ществляют домашний уход за детьми (своими и чу-
жими) без оплаты. Из них 10,8 % мужчин и 18,0 % 
женщин12.  Гораздо тяжелее при ходится одиноким 
людям, не имеющим ближайших родственников или 

12 Комплексное наблюдение условий жизни населения // Фе-
деральная служба государственной статистики. 2018. URL: https: //
gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html (дата обращения: 
23.05.2021). 

имеющим детей, но не поддерживающим с ними свя-
зи. Пенсионеры нуж даются в поддержке со стороны 
родственников и близких друзей. Для них также важ-
но выполнять свою социальную функцию по переда-
че опыта мо лодому поколению и помощи в воспита-
нии детей. Одиночество пожилых лю дей может при-
вести к глубокой депрессии, изменять их жизненные 
ориенти ры, влиять на состояние здоровья и продол-
жительность жизни.

Важную роль в повышении социального капита-
ла пожилых людей может сыграть овладение навыка-
ми пользования интернетом и современ ными гадже-
тами. В современном обществе на фоне развития 
концепции цифрового государства происходят повсе-
местная компьютериза ция и цифровизация всех сфер 
повседневной жизни. Если же че ловек не может вой-
ти в русло этих процессов, происходит его постепен-
ная социальная эксклюзия, прежде всего это касается 
пожилых людей. В 2018 г., согласно данным Росста-
та, половина россиян старше 55 лет пользова лись ин-
тернетом, а треть из них являлись активными пользо-
вателями13. Конечно, они используют компьютер и 
интернет в 2 раза реже, чем молодые люди в возрасте 
15–34 года, но тем не менее пожилые люди общаются 
в социальных сетях, совершают видеозвонки, ищут 
необходимую информацию, выясняют каче ство това-
ров и услуг. Около четверти (23,8 %) из них в возрас-
те 50 лет и старше, обращаются к интернету с целью 
заказа товаров и услуг. Количество пожи лых людей, 
активно использующих интернет для этих целей, воз-
росло по сравнению с 2015 г. на 6,2 % (в 2016 г. таких 
пользователей было 17,6 %). Таким образом, владе-
ние компьютером и интернетом является зна чимым 
показателем социального и образовательного потен-
циала пожилых людей.

На качество социального потенциала влияет ин-
ституциональный потенциал пожилых людей, т.е. 
объем поддержки, предоставляемый соци альными 
институтами, общественными организациями, рабо-
тающими с по жилыми людьми. Сегодня во всех ре-
гионах для людей старшего возраста реализуются 
комплексные программы по организации досуга и 
 сохранению активного образа жизни. Как отметили 
в Мин труда России, лучшие примеры таких про-
грамм – программа «Московское долголетие», в Под-
московье –программа «Активное долголетие», а так-
же программы в Омской и Томской областях. Участие 
в этих программах расширяет круг общения пожи-
лых людей, по вышает их социальный потенциал.

13 Треть пожилых людей в России являются активными поль-
зователями интернета // Федеральная служба государственной ста-
тистики. 2019. URL.: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/63640 
(дата обращения: 20.05.2021).
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Материальный потенциал в рамках концепции 
ресурсного потенциал – это не просто уровень мате-
риальной обеспеченности, а возможность в пожи лом 
возрасте соотнести себя по экономическому поло-
жению со средним слоем населения. В этом случае 
представители старшего возраста не будут чувство-
вать себя обездоленными, вынужденными экономить 
на всем, покупать самые дешевые продукты, подолгу 
носить одежду и обувь. Кроме того, в глазах окру-
жающих они будут выглядеть благополучными, 
удовле творенными жизнью, что может изменить от-
ношение к старости как времени болезней и мате-
риальных лишений. Однако современная российская 
дей ствительность дает мало возможностей для такой 
оценки материального потенциала пожилых людей. 
Так, по результатам опросов 5 ты с. пожилых мужчин 
и женщин, ежегодно проводимых с 2014 г. по заказу 
Ми нистерства социальной политики Свердловской 
области в рамках монито ринга «Социально-экономи-
ческое положение граждан пожилого возраста Сверд-
лов ской области», материальное положение пожи-
лых, проживающих на этой территории, в последние 
годы явно ухудшилось. Об этом свидетельствует зна-
чительное увеличение среди пожилых людей доли 
неимущих, которым не хватает средств даже на еду 
(с 1,8 % в 2016 г. до 12,3 % в 2019 г.), и сокращение 
доли тех, кто оценивает свое материальное положе-
ние как удовлетворительное. Если в 2016 г. денег на 
еду и одежду хватало бо лее половине опрошенных 
(53,3 %)14, то в 2019 г. доля оценивших свое матери-
альное положение таким образом уменьшилась до 
42,6 %15.

При оценке своего материального положения 
пенсионеры, как правило, видят его в негативном 
свете. Пенсия, которая начисляется государством, яв-
но недостаточна для обеспечения материального бла-
гополучия пожилых лю дей. Так считают большин-
ство россиян. Для многих пенсия становится допол-
нением к небольшим зарплатам, что позволяет таким 
людям вырваться из те нет бедности. Именно поэтому 
большинство населения отнеслось к пенсион ной ре-
форме, как к социально несправедливой. В связи с 
этим при анализе материального потенциала пожи-
лых людей в регионах следует выявлять самооценку 
пожилыми людьми их материального положения и 

14 Мониторинг социально-экономического развития Сверд-
ловской области // Министерство социальной политики Свердлов-
ской области. 2016. URL: https:.//uralsocinform.ru/specialists/bib-
lioteka-metodicheskikh-materialov/?SECTION_ID=64&ELEMENT_
ID=584 (дата обращения: 26.05.2021).

15 Мониторинг социально-экономического развития Сверд-
ловской области // Министерство социальной политики Свердлов-
ской области. 2019. URL: https://uralsocinform.ru/specialists/bib-
lioteka-metodicheskikh-materialov/?SECTION_ID=64&ELEMENT_
ID=1046 (дата обращения: 27.05.2021).

предполага емые ими пути повышения материального 
благосостояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследование показывает, что по-
жилые люди представляют в России значительный, но 
недостаточно востребованный обществом ресурс для 
социально-экономического развития страны. Стари-
ков и сегодня нередко продолжают рассмат ривать как 
немощных, нуждающихся в значитель ной социаль-
ной помощи. Однако пожилое население представ-
ляет собой социально дифференцированную группу. 
Старшее поколение в России относится к  третьему 
(«молодым старикам») и «четвертому» («старым ста-
рикам») возрастам, существенно отличающимся по 
качественным характеристикам. Традиционный образ 
беспомощных стариков характерен для «четвертого 
возраста». Понятие ресурсного потенциала позволяет 
отнести пожилых людей к той или иной группе в за-
висимости от уровня сохранности человеческого по-
тенциала.

Представители «третьего» возраста энергичны и 
активны, они не только хотят, но и могут трудиться 
после достижения пенсионного возраста. Именно 
они обладают ресурсами, позволяющими рассматри-
вать их как фактор модернизации нашей страны. Уве-
личение числа пожилых людей с сохранным ресурс-
ным потенциалом не ведет к возрастанию иждивен-
ческой нагрузки на социум, а дает дополнительный 
ресурс для развития экономической и социальной 
подсистем общества.

Переход к политике активного долголетия актуа-
лизирует необходимость адекватной оценки ресурс-
ного потенциала старшего поколения. Исследование 
процесса старения с позиции выявления ре сурсного 
потенциала пожилых людей предполагает помимо 
использования статистических данных анализ ре-
зультатов социологических опросов.

Методика и инструментарий таких опросов, по-
зволяющие выявить уровень ресурсного потенциала 
пожилых людей, должны строиться на основе кон-
цепции ресурсного потенциала и включать следую-
щие блоки:

1) активность в сохранении и приумножении 
здоровья;

2) уровень включенности в непрерывное образо-
вание, отношение к цифровизации и уровень владе-
ния интернетом;

3) мотивация занятости;
4) отношения в семье, межпоколенные отноше-

ния, удовлетворенность жизнью;
5) оценка материального положения и предпола-

гаемые способы его улучшения;
6) самооценка своего статуса и степени актив-

ности.
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