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Аннотация. В  статье рассматриваются программы активного долголетия 
как важный элемент системы социальной защиты населения старших воз-
растных групп в условиях глобального старения населения. Активное долго-
летие трактуется как стратегия, направленная на  оптимизацию здоровья, 
социальной вовлечённости и безопасности пожилых людей, что способству-
ет повышению качества их жизни и укреплению социальной сплочённости. 
Описаны основные направления и  элементы программ активного долго-
летия, включая медицинскую, образовательную и социальную поддержку, 
технологическую интеграцию и развитие трудовой активности. Приведены 
международные индексы оценки эффективности активного старения, а так-
же примеры национальных стратегий различных стран. Выделяются клю-
чевые вызовы и  перспективы развития программ, такие как повышение 
цифровой грамотности, укрепление связей между поколениями и адапта-
ция к структурным барьерам. Сделан вывод о значимости активного долго-
летия для социально-экономической устойчивости общества в  условиях 
демографических изменений.
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Демографическая ситуация в мире свидетельствует 
о  тенденции к  старению населения в  связи с  до-
стижениями национальных систем здравоохране-

ния, улучшения питания, передовых медицинских техно-
логий и снижения уровня рождаемости [1]. 

К 2050 году численность пожилого населения в мире 
увеличится примерно на  20,6 %, в  результате чего во 
всём мире будет насчитываться около 2 миллиардов по-
жилых людей [2]. Из-за этого стремительного демогра-
фического перехода в  ближайшие десятилетия может 
возникнуть потенциальная нехватка трудоспособного 
молодого населения. Поэтому важно разработать стра-
тегии, с помощью которых пожилые люди смогут актив-
но участвовать в улучшении своего благополучия и бла-
гополучия своих семей. 

Актуальность изучения программ активного долголе-
тия (активного старения) обусловлена необходимостью 
создания условий для реализации потенциала пожилых 
людей и  их включения в  экономическую и  социальную 
жизнь. Эти программы становятся важным элементом 
системы социальной защиты, так как они помогают госу-
дарствам адаптироваться к демографическим вызовам, 
снижая нагрузку на  пенсионные и  медицинские систе-
мы, а также повышая социальную сплоченность.

Современные демографические изменения, в  пер-
вую очередь увеличение продолжительности жизни 
и  старение населения, требуют пересмотра подходов 
к организации социальной защиты. Старшие возрастные 
группы становятся не только объектом социальной по-
литики, но и важным ресурсом для устойчивого развития 
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общества. В этой связи концепция активного долголетия 
приобретает ключевое значение. Она направлена на со-
хранение физической, социальной и экономической ак-
тивности пожилых людей, что способствует их интегра-
ции в общество, улучшению качества жизни и снижению 
социальной изоляции.

Концепция активного долголетия, утвержденная 
в начале XXI века на Всемирном саммите по проблемам 
народонаселения, проходившем в Мадриде в 2002 году, 
основывается на принципах, разработанных Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и  трактуется как 
«процесс оптимизации возможностей для здоровья, уча-
стия и безопасности с целью повышения качества жизни 
по мере старения людей» [3]. Вместе с тем, Европейская 
комиссия в своем понимании концепции активного ста-
рения исходит из необходимости оказания «помощи лю-
дям в том, чтобы они как можно дольше контролировали 
свою жизнь по мере старения и, по возможности, вноси-
ли вклад в экономику и общество» [4], трактуя понятие 
активного долголетия как «оптимизацию возможностей 
для работников всех возрастов работать в  качествен-
ных, продуктивных и здоровых условиях до достижения 
пенсионного возраста, основанная на взаимной заинте-
ресованности и  мотивации работодателей и  работни-
ков» [4].

Активное старение — это «стратегия достижения ка-
чества жизни, на  которую влияют шесть факторов: фи-
зическая среда, здравоохранение и социальные услуги, 
социальная среда, экономические, личностные и  пове-
денческие факторы» [5]. Эта модель подчеркивает не-
обходимость обеспечения пожилым людям условий для 
поддержания физического и  психического здоровья, 
активного участия в общественной жизни и финансовой 
стабильности. Теоретическая база программ активного 
долголетия связана с  междисциплинарным подходом, 
который включает исследования в области социологии, 
геронтологии, экономики и социальной политики.

Программы активного долголетия рассматривают 
старение не  как ограничение, а  как новый этап жизни, 
который может быть наполнен социальной и  экономи-
ческой активностью. Эти программы выходят за  рамки 
традиционной помощи пожилым людям, предлагая ин-
струменты для их всесторонней интеграции в общество. 
Важной частью концепции является обеспечение рав-
ных возможностей для всех пожилых людей, независимо 
от их социального статуса, уровня доходов и состояния 
здоровья.

Программы активного долголетия играют ключевую 
роль в повышении социальной защищенности пожилых 
людей, предоставляя им доступ к широкому спектру ус-
луг и возможностей. Их значение заключается в следую-
щем:

1. Сохранение здоровья и продление активной жиз-
ни. Программы включают мероприятия, направ-
ленные на  профилактику заболеваний, доступ 
к  медицинским услугам, занятия физической ак-
тивностью и развитие навыков самопомощи. Это 
помогает улучшить физическое и психическое со-
стояние пожилых людей, снизить заболеваемость 
и предотвратить утрату трудоспособности.

2. Снижение социальной изоляции. Мероприятия, 
такие как участие в клубах по интересам, образо-
вательных программах и  культурных мероприя-
тиях, способствуют укреплению социальных свя-
зей, что особенно важно для одиноких пожилых 
людей. Социальная активность уменьшает риск 
депрессии и способствует психологическому бла-
гополучию.

3. Продление трудовой активности. Программы 
переквалификации и  наставничества помогают 
пожилым людям продолжать трудовую деятель-
ность, что укрепляет их финансовую независи-
мость и снижает нагрузку на пенсионные системы.

4. Формирование позитивного отношения к  старе-
нию. Эти программы способствуют изменению 
общественного восприятия пожилых людей, раз-
рушению стереотипов о старении и признанию их 
вклада в общественную жизнь.

Основными элементами программ активного долго-
летия выступают следующие системные блоки, реализуе-
мые субъектами системы социальной защиты населения:

1. Здоровье и медицинская поддержка.

Программы, направленные на укрепление здоровья, 
включают скрининги, профилактические мероприятия, 
доступ к телемедицине и образовательные инициативы 
по  здоровому образу жизни. Например, в  Японии раз-
работаны комплексные программы, сочетающие физи-
ческую активность, рациональное питание и поддержку 
ментального здоровья. Внедрение технологий, таких как 
носимые устройства для мониторинга здоровья, позво-
ляет улучшать контроль за состоянием пожилых людей.

2. Образование и развитие навыков.

Современные программы предлагают пожилым лю-
дям возможности для обучения и  переподготовки. Это 
включает курсы цифровой грамотности, участие в  уни-
верситетах третьего возраста, мастер-классы по различ-
ным видам творчества. Такие инициативы не только рас-
ширяют горизонты пожилых людей, но  и укрепляют их 
когнитивные способности.

3. Трудовая занятость и наставничество.

Продление трудовой активности включает програм-
мы гибкой занятости, развитие системы наставничества 
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и стимулирование работодателей к найму пожилых со-
трудников, которые позволяют пожилым работникам 
трудиться на условиях сокращенного рабочего времени, 
сохраняя часть пенсионных выплат.

4. Культурная и социальная активность.

Культурные мероприятия, волонтёрские проекты 
и  спортивные соревнования создают возможности для 
пожилых людей быть частью активного сообщества. 
В рамках этого блока активно развиваются инициативы, 
позволяющие активизировать участие пожилых граж-
дан в разнообразных экологических, спортивных, твор-
ческих, образовательных и  иных социально значимых 
проектах.

5. Технологическая интеграция.

Программы активного долголетия не могут быть от-
делены от технологических инноваций, поскольку циф-
ровые устройства и  технологии активно используются 
пожилыми в рамках мониторинга здоровья, коммуника-
ций с  детьми, родственниками, друзьями, финансовых 
операций, осуществляемых через банковские приложе-
ния и  пр. Развитие «умных» городов способствует соз-
данию среды, удобной для пожилых людей, включая до-
ступный транспорт и адаптированную инфраструктуру.

Для сравнительных международных исследований 
с 2012 года используются три основных социальных ин-
декса, отражающих достижения в области активного дол-
голетия и обеспечивающих базу для принятия решений, 
связанных со старением. Этими индексами являются:

 — Глобальный индекс AgeWatch [6],
 — Индекс активного старения [7],
 — Социальный индекс старения (Индекс стареюще-
го общества) [8].

Основные группы измеряемых показателей, вклю-
ченные в указанные индексы, представлены в таблице 1.

Активная политика трудового долголетия в отноше-
нии пожилых людей направлена на  увеличение числа 
работников старшего возраста на  рынке труда, позво-
ляя при этом лицам, достигшим установленного зако-
ном пенсионного возраста, продолжать работать или 
вернуться к  трудовой деятельности. Эти цели необхо-
димы для того, чтобы современное и будущее общество 
смягчило последствия сокращения численности населе-
ния трудоспособного возраста и  его влияния на  коэф-
фициент зависимости и  нехватку квалифицированных 
кадров. Таким образом, это способствует сокращению 
потенциальной бедности среди пожилых людей в буду-
щем и  поддерживает потенциал работников старшего 
возраста, которые могут сыграть важную роль в обеспе-
чении экономического роста в будущем. 

Национальные стратегии активного старения пред-
лагают ряд рекомендаций, направленных на повышение 
качества жизни пожилых людей и работников старшего 
возраста. Среди них: организация непрерывного про-
фессионального обучения для пожилых, создание ком-
фортных условий труда, совершенствование методов 
управления персоналом и  расширение услуг по  трудо-
устройству. Особое внимание уделяется борьбе с  эйд-
жизмом и  возрастной дискриминацией, разработке 
налоговых и  льготных систем, развитию программ на-
ставничества в профессиональных сообществах, а также 
укреплению мер, позволяющих совмещать трудовую де-
ятельность с уходом за близкими на дому.

Понятие «социальное участие» является повторяю-
щимся мотивом в  политических заявлениях, пропаган-
дирующих активное старение. Концепция активного 
старения предполагает постоянное и активное участие 
пожилых людей в  социальной, экономической, куль-
турной и  общественной жизни. Однако одних индиви-
дуальных стремлений недостаточно для поддержания 
активного образа жизни. Стремление пожилых людей 
к  оптимальному уровню социальной вовлеченности 
всегда будет сталкиваться с  рядом структурных барье-
ров и  трудностей, которые могут привести к  нежела-
тельным последствиям в виде материальной и социаль-
ной изоляции. 

В рамках национальных стратегических инициатив 
активного старения реализуются меры по  улучшению 
социальной интеграции в  пожилом возрасте: обеспе-
чение безопасного, достаточного и стабильного дохода 
для всех пожилых людей; предоставление финансовых 
и  социальных ресурсов уязвимым пожилым людям; 
признание социальных преимуществ, связанных с  во-
лонтерством и воспитанием внуков пожилыми людьми; 
расширение возможностей для обучения, повышения 
цифровой грамотности, активной гражданской позиции 
и солидарности между поколениями в пожилом возрас-
те; а также оказание дополнительной поддержки неофи-
циальным опекунам пожилых людей.

Чтобы изменить отношение общества к  старению 
с  зависимого на  активное, требуется смена парадиг-
мы, которая позволит сохранять независимость и  до-
стоинство с  возрастом. Общество должно стремиться 
не  только к  увеличению продолжительности жизни, 
но  и к  улучшению её качества, уделяя внимание про-
должительности здоровой жизни. Важно создавать ус-
ловия, которые позволяют пожилым людям оставаться 
активными как физически, так и  умственно, с  учетом 
их возможностей. Усиление профилактических мер, си-
стемы ухода и социальной поддержки способствует со-
хранению высокого уровня физического и умственного 
здоровья, обеспечивая пожилым людям независимость 
в повседневной жизни.
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Таблица 1. 
Сравнение областей, включённых в основные индексы активного старения  

[составлено авторами на основе 6; 7; 8; 9]

Глобальный индекс AgeWatch Индекс активного старения Индекс стареющего общества 

Трудоустройство пожилых людей Уровень занятости в возрасте 55–59 лет 
Уровень занятости в возрасте 60–64 лет 
Уровень занятости в возрасте 65–69 лет 
Уровень занятости в возрасте 70–74 лет

Участие в рабочей силе 
Эффективный пенсионный возраст

– Добровольческая деятельность 
Уход за детьми 
Уход за немощными и инвалидами

Время, проведенное в волонтерской деятель-
ности, возраст 65+ лет

Гражданская свобода Участие в политической жизни –

– Обучение на протяжении всей жизни Переподготовка: неформальное образование, 
возраст 55–64 года

– Физические упражнения –

– Независимая жизнь 
Доступ к медицинским услугам

–

Ожидаемая продолжительность жизни —  
60 лет

Оставшаяся ожидаемая продолжительность 
жизни составляет 55 лет

–

Ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни в 60 лет

Доля ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни в 55 лет

–

Психологическое благополучие Психическое благополучие Объективное благополучие в возрасте 65 лет 
Субъективное благополучие в возрасте 50 лет

Валовой национальный доход на душу на-
селения

– Степень неравенства: Коэффициент Джини, 
возраст 65+ лет

Образовательный статус пожилых людей Уровень образования Среднее образование, возраст 55–64 года 
Высшее образование, возраст 55–64 года

– Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий

–

Социальная связанность Социальная связанность Социальная поддержка, возраст 65+ лет 
Доверие к соседям, возраст 50+ лет 
Передача средств между поколениями, возраст 
65+ лет

– – Совместное проживание между поколениями, 
возраст 65+ лет

Покрытие пенсионного дохода Относительный средний доход Доход, возраст 65+ лет

Уровень бедности Отсутствие риска бедности 
Отсутствие материальных лишений

Риск бедности, возраст 65+ лет 
Продовольственная безопасность

Относительное благополучие пожилых людей – Чистое пенсионное обеспечение 
Государственные расходы на долгосрочное 
медицинское обслуживание

Физическая безопасность Физическая безопасность Чувствуешь себя в безопасности, гуляя ночью 
в одиночестве

– – Внешний государственный долг

Доступ к общественному транспорту – –
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С точки зрения улучшения условий для самостоя-
тельной жизни в  пожилом возрасте международный 
опыт активно демонстрирует совершенствование ус-
луг по  профилактике и  укреплению здоровья; острую 
и  гериатрическую реабилитацию; поддержку психиче-
ского здоровья и  благополучия, а  также услуги по  ухо-
ду на  дому для пожилых людей; поддержку инициатив, 
способствующих созданию сообществ и  служб, ориен-
тированных на  пожилых людей и  людей с  деменцией; 
максимальное обеспечение самостоятельности при 
долгосрочном уходе; повышение осведомлённости 
о  жестоком обращении с  пожилыми людьми и  прене-
брежительном отношении к  ним; а  также дальнейшее 
инвестирование в уход в конце жизни.

Программы активного долголетия являются важным 
элементом современной системы социальной защиты, 
способствующим повышению качества жизни пожилых 
людей, снижению социальной изоляции и  укреплению 
социальной сплочённости. Их успешная реализация 

требует комплексного подхода, включающего медицин-
скую, образовательную и социальную поддержку, а так-
же активное использование современных технологий.

Для дальнейшего развития этих программ необходимо:
 — повышать доступность образовательных и  циф-
ровых технологий для пожилых людей;

 — развивать государственно-частное партнёрство 
для финансирования инициатив;

 — укреплять межпоколенческие связи через про-
граммы наставничества и волонтёрства;

 — внедрять механизмы мониторинга и  оценки эф-
фективности программ;

 — и пр.

Реализация концепции активного долголетия спо-
собствует не  только улучшению качества жизни пожи-
лых людей, но  и социально-экономической устойчиво-
сти общества в условиях демографических изменений.
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