
66

Valentina G. Dobrokhleb
POPUL ATION. VOL. 25. No. 2. 2022

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

DOI: 10.19181/population.2022.25.2.6

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ В РОССИИ 
И НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Доброхлеб В. Г.
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН

(117218, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, к. 5)

Е-mail: vdobrokhleb@mail.ru

Финансирование:
Исследование выполнено по теме НИР ИСЭПН ФНИСЦ РАН «Развитие человеческого потенциала 
с дифференциацией по регионам и социальным группам: факторы и модели».

Для цитирования:
Доброхлеб В. Г. Демографическое старение в России и новая социальная реальность // Народо-
население. — 2022. —  Т. 25. — № 2. —  С. 66-76. DOI: 10.19181/population.2022.25.2.6.

Аннотация. Третий год население России находится в  ситуации «идеального шторма»: 
в условиях пандемии COVID-19, быстрых технологических изменений, связанных с цифрови-
зацией всего жизненного пространства, нарастания международной напряжённости, про-
исходящими на фоне старения населения страны. Данные процессы способствовали форми-
рованию новой социальной реальности. Цель настоящего исследования —  выявить динамику 
демографического старения в условиях пандемии, определить специфику социально-демогра-
фических вызовов для страны в этих условиях, представить возможности и препятствия 
в направлении формирования стратегии активного долголетия в России. Актуальность дан-
ного проекта обусловлена потребностью в  исследовании потенциала старшего поколения 
в условиях второго этапа депопуляции для социально-демографического развития страны. 
Информационной базой являются данные Росстата, международных организаций, а  так-
же работы отечественных и зарубежных авторов по данной проблематике. Использована 
авторская методология ресурсного потенциала старшего поколения. Показано, что Россия 
реализует программы активного старения. Однако развитие инфраструктуры поддержки 
старшего поколения пока недостаточно последовательно сочетаются с поставленными це-
лями социально-экономического развития страны. Предлагается шире использовать мето-
дологию сохранения и развития ресурсного потенциала старшего поколения, что позволяет 
дифференцированно подходить к формированию стратегии активного долголетия с учетом 
возможностей и мотивации различных групп пожилых и старых людей.
Ключевые слова: депопуляция, старение населения, COVID-19, активное долголетие, соци-
альная реальность.
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В условиях сокращения численности 
населения актуальным становится при-
влечение стареющего населения к  более 
активному участию в модернизации стра-
ны для эффективного ответа на современ-
ные системные вызовы. Цель статьи —  вы-
явить специфику старения населения на 
фоне пандемии COVID-19, а  также пред-
ложить возможные направления страте-
гии активного долголетия в нашей стране. 
Объектом исследования является старшее 
поколение России, предметом —  активное 
долголетие стареющего населения. Ав-
торская гипотеза состоит в том, что опре-
делённая часть пожилых и  старых людей 
в  России имеет ресурсный потенциал, 
структура которого многоаспектна, и  ко-
торый нуждается в поддержке и расшире-
нии возможностей этот потенциал нара-
щивать и более эффективно использовать 
в рамках реализации стратегии активного 
долголетия. Для этого может быть исполь-
зована авторская методология ресурсного 
потенциала старшего поколения. Новизна 
работы в  теоретическом аспекте заклю-
чается в  выявлении специфики процес-
са демографического старения в условиях 
пандемии в России; прикладном —  в пред-
ставлении направлений формирования 
стратегии активного долголетия в  усло-
виях «идеально шторма», когда необхо-
димо решать проблемы технологического 
лидерства при сокращении численности 
и изменении демографической структуры 
населения России.

Обзор литературы и методы

Научные и политические дискуссии по 
проблемам стареющего населения отдель-
ных регионов, стран и мира в целом име-
ют два различных направления: первое 
связано с  обоснованием проблем и  раз-
личных вызовов, обусловленных нараста-
нием интенсивности процесса демогра-
фического старения, в сфере труда, дохо-
дов, нарастания нагрузки на пенсионные 
фонды и  другими; второе —  с  рассмотре-
нием процесса демографического старе-
ния как достижения современного мира, 

когда задача прожить долгую и  счастли-
вую жизнь из личной цели отдельных лю-
дей становится целью общества 1.

Классические работы по анализу про-
цесса демографического старения при-
надлежат польскому исследователю 
Э. Россету [1; 2]. Шкала Э. Россета/Ж. Божё-
Гарнье, в  которой порогом демографиче-
ской старости считается возраст 60+, ис-
пользуется и в настоящее время. Широкое 
применение получила и другая шкала де-
мографического старения, используемая 
структурами ООН, в которой порог демо-
графической старости измеряется долей 
населения в возрасте 65 лет и старше. При 
этом подходе, если в  населении доля ко-
горт 65+ меньше 4% —  его относят к демо-
графически молодому; от 4 до 7% —  на по-
роге старости; при доле старших возрастов 
7% и больше —  население относят к демо-
графически старому. Распространёнными 
для анализа процесса демографического 
старения являются: индекс глубины ста-
рения, при котором выявляется долю на-
селения в старческом возрасте среди всего 
пожилого населения, и коэффициент дол-
голетия населения, который показывает, 
сколько из каждых ста человек достиг-
нет возраста долголетия. Для экономиче-
ского анализа востребованным остаётся 
коэффициент демографической нагрузки 
пожилым населением, рассчитываемый 
как отношение числа лиц старше трудо-
способного возраста к  численности тру-
доспособного населения. Инструмента-
рий демографического анализа постоянно 
расширяется.

В последнее десятилетие XX  в. фокус 
научного интереса в исследовании старе-
ния населения смещается от проблем со-
циальной защиты стареющего населения 
к  проблематике возможностей и  ограни-
чений вовлечения пожилых и старых лю-
дей в  жизнь социума, в  том числе в  эко-
номические процессы, в  первую очередь 
в сфере занятости [3]. Определённым ру-

1 Принципы Организации Объединенных Наций в  отно-
шении пожилых людей сделать полнокровной жизнь лиц 
преклонного возраста. —  URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/oldprinc.shtml (дата 
обращения: 02.02.2022).
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бежом в изменении взглядов на старение 
населения можно считать Вторую все-
мирную ассамблею по проблемам старе-
ния, принявшую в 2002 г. Мадридский ме-
ждународный план действий 2. Эти под-
ходы стали основой новаторских страте-
гий в  отношении к  старшим возрастным 
когортам. С учётом того, что здоровье со-
ставляет основу ресурсного потенциа-
ла человека, ВОЗ предложила концепцию 
активного долголетия, «здорового старе-
ния» 3. Первые десятилетия XXI  в. связа-
ны для исследователей не только с разра-
боткой новаторских теорий демографи-
ческого старения, но и с осмыслением их 
эволюции [4; 5], которые дают представле-
нии о  динамике теоретических подходов 
к активному долголетию, начиная от тео-
рии разъединения к  дефиниции «актив-
ное долголетие». Предложено около трех 
десятков различных определений, харак-
теризующих «успешное» старение [6].

Представленные в научной литературе 
и  стратегических документах определе-
ния активного долголетия сформулиро-
ваны в  рамках двух основных подходов: 
комплексного и  экономического. Ком-
плексный (всеобъемлющий) подход бо-
лее широко трактует активное долголе-
тие, подчеркивая важность связи между 
активностью и  здоровьем. Он направлен 
на обоснование более инклюзивной поли-
тики. В  рамках этого подхода формиро-
вание активного долголетия направлено 
на поддержание здоровья и мотивации на 
участие в жизни социума. Это означает от-
ход от традиционной модели жизненного 
цикла, когда учёба, работа, выход на пен-
сию регламентированы определённым 
возрастом, к интеграции этих фаз, при ко-
торой они сосуществуют на протяжении 

2 Политическая декларация и Мадридский международ-
ный план действий по проблемам старения 2002  года. 
Доклад Второй всемирной ассамблеи по проблемам 
старения ООН (Мадрид, 8–12  апреля 2002 г.). —  URL: 
http://undesadspd.org/ Portals/0/ageing/documents/
Fulltext-Russian.pdf (дата обращения: 01.02.2022).
3 Десятилетие здорового старения на период 2020–
2030 гг. —  URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/
decade-proposal-final-apr2020-ru.pdf?sfvrsn=64fd27ba_6 
(дата обращения: 01.02.2022).

всего жизненного цикла [7]. В  политиче-
ской сфере преобладает экономический 
подход к  пониманию активного долголе-
тия [8], что связывают с частичным умень-
шением экономической нагрузки государ-
ства при широком применении неолибе-
ральных мер, среди которых —  продление 
трудовой деятельности. Оба подхода к по-
ниманию активного долголетия не проти-
вопоставлены друг другу, имеют похожие 
компоненты [9]. «Успешное» старение ис-
следователи связывают в том числе с фор-
мированием навыков перехода на новые 
цели и  задачи, новые роли, умением со-
здавать или находить окружение, пони-
мающее преимущество разновозрастных 
команд [10].

Научные теоретические концепции ак-
тивного старения составляют основу дол-
госрочной социальной политики в ЕС и на 
уровне международных организаций: 
ООН, 2002; Европейский совет, 2010; Ев-
ропейская комиссия, 2018. Подготовлен 
инструмент для анализа политики в этой 
области —  комплексный количественный 
показатель «Индекс активного старения» 
(Active Ageing Index-AAI), который раз-
работан и  запущен в  2012 г. в  сотрудни-
честве с  Европейским центром социаль-
ной политики и  исследования в  области 
социального обеспечения. AAI позволяет 
определить уровень (долю), пожилых лю-
дей, ведущих независимую жизнь, участ-
вующих в  оплачиваемой занятости и  об-
щественной деятельности, их способность 
к активному старению. AAI состоит из 22 
показателей по 4 сферам жизнедеятель-
ности (занятость; участие в  жизни обще-
ства; независимая, здоровая и безопасная 
жизнь; потенциал и благоприятные усло-
вия для активного старения). Статистиче-
ские данные по этим сферам широко до-
ступны для государств ЕС. В  2012 г. AAI 
начал использоваться в  качестве инстру-
мента мониторинга в странах ЕС, в 2015 г. 
рабочая группа ООН по проблемам старе-
ния предложила применять AAI для мо-
ниторинга третьего цикла Мадридского 
международного плана действий по про-
блемам старения. В  России AAI плани-
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руется применить для мониторинга до-
стижения целей и  результатов 4 активно-
го долголетия граждан старшего поко-
ления при использовании методических 
рекомендаций 5.

Широко рекламируемый подход к  рас-
пространению «успешного» старения всё 

чаще подвергается критике за риск марги-
нализации широких слоёв пожилых и ста-
рых людей, которые в силу различных об-
стоятельств не вписываются в пожизнен-
ную гонку за успехом. В его рамках успеш-
ным принято считать «пожилого неолибе-
рального человека», обладающего энерги-
ей, желаниями и фантазией для того, что-
бы работать и потреблять наравне с пред-
ставителями более молодых поколений 
[11–14]. Автор солидарен с мнением иссле-
дователей, которые утверждают, что пан-
демия COVID-19 ускорила кризис концеп-
ции активного старения и его социально-
философских оснований и  актуализиро-
вала проблемы поиска новых подходов, 
позволяющих включать в  процесс актив-
ного долголетия более широкие слои по-
жилых и старых людей [15].

Основная часть

Россия относится к  числу демографи-
чески старых стран, причем процесс демо-

4 Поручение Правительства РФ, п. 5 Протокола совеща-
ния у Председателя Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2019 г. №  ДМ-П12–26пр.
5 Guidelines Active Ageing Index (AAI) in non-EU countries 
and at subnational level. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/2020/04–01/Hsusyebg/prez-1802.pdf (дата обра-
щения: 01.02.2022).

Таблица 1
Общая численность населения России, в том числе в возрасте 65+, тысяч человек

Table 1
Total population of Russia including population aged 65+, thousand people

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Все население 146804 146880 146781 146749 146171

В том числе в возрасте 65+ 17247 17720 18206 18445 18769

Коэффициент демографического старения, % 11,7 12,0 12,4 12,5 12,8

Источник: Распределение населения по возрастным группам // Росстат: [сайт]. —  URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13284?print=1 (дата обращения: 10.02.2022).

графического старения нарастает, а депо-
пуляция углубляется. В  2021 г. число лю-
дей в возрасте 65+ достигло 18,8 млн чело-
век, коэффициент демографического ста-
рения составил 12,8% (табл. 1).

Особенностью старения российского 
населения является его гендерная асим-

метрия, численность женщин превыша-
ет численность мужчин, особенно в  воз-
растах старше трудоспособного [16; 17]. 
Увеличивается показатель глубины ста-
рения, который показывает соотношение 
населения в возрасте 80+ к общей числен-
ности старого населения в  возрастах 65+ 
[18]. Еще один из показателей демографи-
ческого старения —  это индекс старости, 
показывающий соотношение людей в воз-
расте 65+ к  когортам детей и  подростков 
(до 15 лет). Этот индекс тоже растет [19].

Обратим внимание на то, что в  рос-
сийской статистике широко применяет-
ся иной критерий —  деление населения на 
людей младше трудоспособного возраста, 
трудоспособного возраста и старше трудо-
способного возраста. К людям старше тру-
доспособного возраста относят тех, кто 
достиг возраста выхода на пенсию. Грани-
ца пенсионного возраста может изменять-
ся законодательно, как и произошло в на-
шей стране в 2018 году. На 01.01.2021 доля 
населения старше трудоспособного возра-
ста составляла 25,2%.

Процесс демографического старения 
в России в первую очередь обусловлен старе-
нием «снизу», то есть снижением рождаемо-
сти. По показателям ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ) и данным по дожи-
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тию Россия существенно отстаёт от многих 
стран мира —  не только развитых, но и  раз-
вивающихся. Показатели ОПЖ при рожде-
нии и дожития снижаются, в том числе под 
влиянием последствий пандемии COVID-19 

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни в России 2017–2020 гг., лет

Table 2
Life expectancy in Russia in 2017–2020, years

Возраст, 
лет

Ожидаемая продолжительность жизни, лет
2017 2018 2019 2020

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины Женщины

0 67,51 0 67,75 77,82 68,24 78,17 66,49 76,43

40 30,98 40 31,03 39,55 31,35 39,82 29,52 38,05

60 16,46 60 16,56 22,09 16,86 22,36 15,20 20,90

65 13,67 65 13,78 18,10 14,05 14,05 12,43 17,03

70 11,17 70 11,32 14,38 11,55 14,60 10,06 13,46

75 8,83 75 9,05 10,95 9,31 11,19 8,05 10,28

80 7,02 80 7,15 7,97 7,36 8,15 6,22 7,44

85+ 5,56 85+ 5,67 5,62 5,94 5,80 5,80 5,27

Источник: Демографический ежегодник России. 2021: Стат. сб. —  Mосква: Росстат, 2021. —  С. 83.

(табл.  2). ОПЖ при рождении в  сравнении 
с 2017 г. в 2020 г. для мужчин сократилась на 
1,02 года, для женщин —  на 1,2 года. Снижа-
лись и показатели дожития, в том числе для 
мужчин в  возрасте 65 лет на 1,24  года, для 

женщин этого возраста —  на 0,93 года.
Обратим внимание на интересный 

факт: при повышении возраста сокраща-
ется разрыв в  продолжительности жиз-
ни между мужчинами и  женщинами: 
если в  2017 г. различие ОПЖ при рожде-
нии по полу превышало 10  лет, то в  воз-
расте 65  лет этот разрыв сокращается до 
4,29 лет, а в возрасте 85+ мужчины могут 
прожить дольше женщин. Эта тенденция 
сохранилась и  в  2020 г. —  в  разгар панде-
мии. По одной из гипотез, это обусловлено 
тем, что до старости доживают более здо-
ровые мужчины, которые чаще придержи-
ваются самосохранительного поведения.

При старении населения существен-
ным резервом как демографической, так 
и  социальной динамики становятся не 
только показатели продолжительности 
жизни, но особое значение приобретает 
возможность прожить долгую и здоровую 
жизнь. ВОЗ предложила показатель, кото-
рый позволяет измерять ожидаемую про-
должительность здоровой жизни (ОПЗЖ 

или HALE) при рождении, который пока-
зывает «среднее количество лет, на кото-
рые человек может рассчитывать прожить 
в «полном здравии», с учётом лет, прожи-
тых при неполном здоровье из-за болезни 
и/или травмы» 6. Приведём сравнительные 
данные ОПЗЖ за 2019 г. для России и Япо-
нии (табл.  3). При принятии решений по 
старшему поколению, в том числе о повы-
шении пенсионного возраста самым важ-
ным критерием является не просто ОПЖ, 
а  именно показатель ОПЗЖ. Этот фактор 
при проведении пенсионной реформы 
2018 г. не учитывался.

Обратиться к  многомерным междуна-
родным рейтингам по проблемам стар-
шего поколения, в том числе к описанно-
му выше индексу активного долголетия 
(AAI), а также к глобальному индексу на-
блюдения за старением (Global AgeWatch 
Index —  GAWI) и  глобальному пенсион-
ному индексу (Natixis Global Retirement 
6 Healthy life expectancy (HALE) at birth. —  URL: 
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/
imr-details/66 (дата обращения: 06.02.2022).
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Index —  NGRI). Позиции России во всех 3 
рейтингах невысоки: по AAI страна зани-
мает 23 место из 29 обследованных стран, 
по GAWI —  65 место из 96 стран, по NGRI —  
38 место из 43 стран 7.

Невысокие результаты в  достижении 
целей активного долголетия показывают 
проблемы в  решении данного стратеги-
ческого направления и  требуют уточне-
ния, изменения подходов к  формирова-
нию социальной политики в  отношении 
старшего поколения. В этом направлении 
в России приняты основополагающие до-
кументы, в  числе которых утверждённая 
в  2016 г. «Стратегия действий в  интере-
сах граждан старшего поколения в  Рос-
сийской Федерации до 2025 года» 8 и Указ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024  года» 9, во исполнении 
которого был подготовлен и  принят на-
циональный проект «Демография», вклю-
чающий 5 подпроектов, в том числе «Стар-
7 Индекс активного долголетия (Active Ageing Index). —  
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/2020/04–01/Hsusyebg/
prez-1802.pdf (дата обращения: 06.02.2022).
8 Стратегия действий в интересах граждан старшего по-
коления в Российской Федерации до 2025 года. Утвержде-
на распоряжением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. 
№  164-р. —  URL: http://government.ru/docs/21692 3 (дата 
обращения: 05.02.2022).
9 Указ Президента России от 07.05.2018 г. №  204 «О на-
циональных целях и  стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024  года». —  URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/news/57425 (дата обращения: 
10.02.2022).

Таблица 3
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России и Японии в 2019 г., лет

Table 3
Healthy life expectancy in Russia and Japan in 2019, years

Страна
ОПЗЖ

мужчины Женщины
при рождении 60 лет при рождении 60 лет

Россия 60,7 12,8 67,5 16,7

Япония 73,0 18,8 75,0 21,9

Разница ОПЗЖ Россия/Япония -12,3 -6,0 -7,5 -5,2

Источник: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни // ВОЗ: [сайт]. —  URL: https://www.
who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-at-
birth (дата обращения: 01.02.2022).

шее поколение» 10. Однако в 2018 г. прини-
мается решение о проведении новой пен-
сионной реформы, не учитывающее важ-
нейшие демографические показатели, 
в том числе по ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни населения.

В конце 2019 г. приходит пандемия 
COVID-19, которая продолжается и  в  на-
стоящее время. По данным на 14  февраля 
2022 г.11 Россия находится на 6 месте в мире 
по числу заражённых после США, Индии, 
Бразилии, Франции и Великобритании. По 
числу смертей от пандемии Россия зани-
мала 4 место (334093 человек) после США 
(922473), Бразилии (639151), Индии (509358 
человек). Потери среди старшего поколе-
ния от пандемии особенно высоки и насе-
ление в возрасте 65 лет+ во всем мире от-
несено к группе особого риска. Именно оно 
оказалось в ситуации наиболее жёстких со-
циальных ограничений, которые имели не 
всегда благоприятные последствия из-за 
изоляции. Исследователи правомерно от-
мечают, что «борьба за инклюзию времен-
но сменилась борьбой за эксклюзию» [15] 
пожилых и старых людей. Это означает но-
вые вызовы формированию равных усло-
вий для всех возрастов.

10 Национальный проект «Демография» (2018) // Мини-
стерство труда и  социальной защиты населения Россий-
ской Федерации. —  URL: https://rosmintrud.ru/ministry/
programms/demography (дата обращения: 01.02.2022).
11 Коронавирус: статистика. —  URL: https://yandex.ru/
covid19/stat#statistics-table (дата обращения: 15.02.2022).
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Выводы

Проведённый анализ показывает, что 
наша страна включилась в реализацию про-
грамм активного долголетия. При этом заяв-
ленные цели пока недостаточно последова-
тельно сочетаются с развитием инфраструк-
турной и другими видами поддержки пожи-
лых и старых людей. Динамика сети лечеб-
ных и восстановительных учреждений суще-
ственно отстает от изменений возрастной 
структуры населения, гериатрическая и  ге-
ронтологическая помощь нуждается в более 
быстром наращивании своих возможностей 
и  доступности для широких слоев населе-
ния. Формально среди пенсионеров нет бед-
ных, фактически пенсионные доходы не по-
зволяют обеспечить в полной мере качество 
жизни многих пенсионеров, низки показа-
тели ожидаемой продолжительности и  до-
жития, существенно отставание по показа-
телю ОПЗЖ от многих стран мира. Социаль-
ные перемены предполагают согласование 
последовательности формирования актив-
ного долголетия для многих, а не только для 
избранных. Необходим учёт различий групп 
старшего поколения по имеющемуся ресурс-
ному потенциалу. Вероятно, для России эф-
фективно применение дифференцирован-
ного подхода к  различным группам пожи-
лых и старых людей с учётом их возможно-
стей и мотивации. В этой связи может быть 
более широко использована предложенная 
автором методология по сохранению и улуч-
шению ресурсного потенциала старшего по-

коления [20; 21], которая позволяет выяв-
лять специфику качественных характери-
стик старшего поколения страны и синхро-
низировать возможности населения по фор-
мированию активного долголетия с  соци-
альной политикой на макро- и мезоуровнях. 
Это открывает широкие перспективы увязы-
вать заявленные цели национального раз-
вития с возможностями для широких слоёв 
населения с  учетом специфики различных 
групп включаться в формирование активно-
го долголетия.

При сокращении численности и  изме-
нении возрастной структуры населения од-
ним из эффективных направлений полити-
ки становится поддержание качества насе-
ления. Основатель современной российской 
социо-демографической научной школы 
член-корреспондент РАН Н. М. Римашевская 
в  своей монографии «Человек и  реформы: 
секреты выживания писала: «Нет сомнения 
в том, что уменьшение численности населе-
ния —  прямая угроза национальной безопас-
ности. Но ещё более серьезной опасностью 
является снижение качества человеческих 
ресурсов, которое происходит сегодня по 
всем определяющим его направлениям» [22, 
с. 57]. В условиях новой социальной реально-
сти сохранение и  наращивание ресурсного 
потенциала различных групп населения яв-
ляется важнейшим направлением социаль-
ной политики и  должно быть подкреплено 
финансовыми и материальными ресурсами.
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Abstract. For the third year the population of Russia has been in the situation of a “perfect storm”: 
under the conditions of the COVID-19 pandemic, rapid technological changes connected with 
digitalization of the entire living space, increasing international tensions against the background 
of the aging population of the country. These processes have contributed to the formation of a new 
social reality. The purpose of this study is to examine the dynamics of demographic aging in the 
context of the pandemic, to identify the specifics of socio-demographic challenges to the country 
in these conditions, to present opportunities and obstacles in the direction of forming a strategy 
of active longevity in the Russian Federation. The relevance of this project is due to the need to 
study the potential of the older generation in the conditions of the second stage of depopulation for 
the socio-demographic development of the country. The information base is the data of Rosstat, 
international organizations, as well as the works of Russian and foreign authors on this issue. 
The author’s methodology of measuring the resource potential of the older generation is used. It is 
shown that Russia implements active aging programs. However, the development of infrastructure 
to support the older generation is not yet consistently combined with the goals of socio-economic 
development of the country. It is proposed to make a wider use of the methodology for preserving and 
developing the resource potential of the older generation, which allows a differentiated approach to 
the formation of an active longevity strategy with the account of the capabilities and motivation of 
various groups of the elderly and old people.
Keywords: depopulation, population aging, COVID-19, active longevity.
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