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Аннотация. Цель исследования заключалась в выделении групп (типов) 
населения по соотношению внешних и внутренних факторов активного дол-
голетия. Информационную базу составили данные социологического опроса 
взрослого населения Вологодской области, проведенного Вологодским науч-
ным центром РАН в 2021 г. Основные методы — индексный метод (расчет 
индексов внутренних и внешних факторов активного долголетия) и типо-
логия по соотношению величин индексов. Результаты проведенной типоло-
гии говорят о преобладании благоприятных внутренних и внешних условий 
для поддержания долгой и активной жизни у большей части населения Воло-
годской области (61 %). У 12 % жителей региона наблюдается самая небла-
гополучная ситуация, при которой и внешние условия, и внутренние ресурсы 
не способствуют поддержанию активного долголетия. В остальных случаях 
наблюдалось рассогласование соотношения внешних и внутренних факто-
ров активного долголетия. Выявлены половозрастные различия в выделен-
ных типах населения. Произведенная типология позволяет разработать ре-
левантные управленческие механизмы для реализации социальной политики 
с учетом существующих типов населения, а предложенная индексная мето-
дика может лечь в основу мониторингового исследования активного долго-
летия населения.

Ключевые слова: активное долголетие, внутренние факторы, внешние фак-
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Abstract. The study aims to identify groups (types) of the population according to the ratio 
of external and internal factors of active longevity. The research analysed data from a sociological 
survey of the adult population of Vologda Oblast conducted by the Vologda Research Center of 
the Russian Academy of Sciences in 2021. The main methods applied are the index method (cal-
culation of indices of internal and external factors of active longevity) and the typology according 
to the ratio of index values. The resulting typology indicates the predominance of favourable in-
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ternal and external conditions for maintaining a long and active life for the majority of Vologda 
Oblast’s population (61%). 12% of the region’s residents have the most unfavourable situation, in 
which both external conditions and internal resources do not contribute to maintaining active 
longevity. In other cases, there was a mismatch in the ratio of external and internal factors of ac-
tive longevity. Gender and age differences in the selected types of the population were revealed. 
The obtained typology can be used to develop relevant management mechanisms for the imple-
mentation of social policy taking into account existing types of population, and the proposed 
index methodology can be the basis of a monitoring study of active longevity of the population.

Keywords: active longevity; internal factors; external factors; population types; Vo-
logda Oblast

Введение

Демографическое старение населения представляет собой цивили-
зационный вызов, требующий от «стареющих» государств поиска оп-
тимальных вариантов для преодоления всего спектра его негативных 
социально-экономических последствий [1]. В этой связи приобретает вос-
требованность и актуальность исследование феномена активного долго-
летия и его факторов, в том числе и в контексте реализации государствен-
ных стратегических приоритетов (нацпроекта «Демография», Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения). Для получения ин-
формации о текущем состоянии, тенденциях и факторах активного долго-
летия требуются инструменты, позволяющие получить достоверную и ре-
левантную информацию о нем. В рамках проекта РФФИ № 20-511-00036 
Бел_а «Внедрение концепции активного долголетия в России и Беларуси 
в условиях необратимости демографического старения» был разработан 
и апробирован инструментарий оценки активного долголетия населения 
и его факторов. Одной из гипотез исследования выступило предположе-
ние о том, что население модельного региона — Вологодской области диф-
ференцировано по соотношению внутренних (поведенческих) и внешних 
(условий среды) факторов активного долголетия. Часть населения может 
обладать как внутренними, так и внешними ресурсами для ведения дол-
гой и активной жизни, часть — напротив, не обладать ни теми, ни другими. 
У другой части населения имеются необходимые для активного долголе-
тия поведенческие паттерны, но нет подходящих для этого условий, и, на-
оборот, располагая необходимыми внешними ресурсами, представители 
этой части не имеют внутренних ресурсов. То есть возможны разные вари-
анты сочетания внутренних и внешних факторов и, следовательно, разные 
объекты государственной политики активного долголетия. Цель данной 
статьи заключалась в выделении групп (типов) населения по соотноше-
нию внешних и внутренних факторов активного долголетия на основании 
данных социологического опроса населения.

Обзор литературы

Основным инструментом оценки политики в рамках реализации кон-
цепции активного долголетия в настоящее время выступают интегральные 
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индексы. Так, с 2012 г. специалистами Европейской Экономической ко-
миссии ООН разработан и рассчитывается для стран Евросоюза Индекс 
активного долголетия (Active Ageing Index — AAI). Он измеряет, насколь-
ко реализован вклад старших поколений в экономическую и социальную 
жизнь и насколько внешние условия содействуют этому [2]. Индекс AAI 
включает 4 блока показателей, характеризующих отдельные компоненты 
активного долголетия: занятость пожилых людей на рынке труда, участие 
в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная жизнь, создание 
благоприятного пространства (среды) для жизни. Первые три компонен-
та характеризуют непосредственно активное долголетие, последний — по-
тенциал для улучшения ситуации в данной сфере [3–5]. Кроме того, если 
показатели занятости, участия в жизни общества, независимости (авто-
номии), здоровой и безопасной жизни больше отражают поведенческие 
практики активного и здорового старения, то показатели блока «обеспече-
ние благоприятных условий для активного и здорового старения» — внеш-
ние условия для ведения долгой и активной жизни. В ряде отечественных 
исследований активного долголетия методика расчета индекса AAI была 
апробирована и для России [6–8].

Несмотря на авторитетность и релевантность методики AAI, в ней при-
сутствуют определенные ограничения. В частности, данная методика рас-
считывается исключительно для населения старших возрастов и не учи-
тывает возможности активного долголетия для остальных возрастных 
групп. Так же практическое применение AAI в России осложняется тем, 
что данные по РФ есть не во всех волнах European Social Survey (ESS) и от-
сутствуют в трех других европейских обследованиях, на которых базирует-
ся оригинальный индекс активного долголетия — Европейского исследо-
вания рабочей силы (LFS), исследования доходов и условий жизни (SILC), 
исследования качества жизни (EQLS) [9]. Индекс AAI интегрирует в себе 
как компоненты активного старения (долголетия), так и его внутренние 
(поведенческие) и внешние (условия среды) факторы, не позволяя рассмо-
треть их обособленно друг от друга (например, отделить внутренние фак-
торы от компонентов активного долголетия). Кроме того, как отмечают 
М. Барслунд, М. вон Вердер и А. Заиди, индекс AAI рассчитывается на дан-
ных, полученных из разных источников (то есть не принадлежащих одно-
му и тому же человеку), что не позволяет судить об индивидуальных разли-
чиях в активном долголетии, в том числе об индивидуальном неравенстве 
в опыте активного долголетия, а дает представление лишь об усредненной 
по стране ситуации. Решить данную проблему может лишь построение ин-
декса активного старения на основе данных из одного источника опроса 
[10].

Материалы и методы

В рамках проекта РФФИ № 20–511–00036 Бел_а был предложен автор-
ский подход к оценке факторов активного долголетия, согласно которому 
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большое значение для понимания роли разнообразия проявлений взаи-
модействия поведенческих стратегий и окружающей среды в привержен-
ности активному долголетию имеет учет соотношения его внутренних 
и внешних факторов [11]. До сих пор основное внимание исследователей 
было сосредоточено на самих параметрах активного долголетия и выде-
лении перечня определяющих его факторов. Но научная проблема выяв-
ления соотношения внутренних и внешних факторов ставится впервые. 
Ее решение позволяет разработать релевантные управленческие механиз-
мы для реализации социальной политики с учетом существующих у на-
селения поведенческих стратегий активного долголетия. Преимущество 
предлагаемого подхода состоит в том, что он предоставляет возможность 
дифференцировать влияние внутренних и внешних факторов активного 
долголетия, типологизировать население по их соотношению. Согласно 
ему внутренние факторы активного долголетия связаны с поведением че-
ловека (установки, мотивы и действия), тогда как внешние факторы отра-
жают условия среды (доступность инфраструктуры, общественное одобре-
ние, уровень жизни).

Авторским коллективом разработана индексная методика внутренних 
и внешних факторов активного долголетия. В основу расчета обоих индек-
сов заложены ответы респондентов на вопросы анкеты социологического 
опроса взрослого населения «Активное долголетие и его факторы», про-
веденного в 2021 г. в Вологодской области (табл. 1). Сбор эмпирических 
данных осуществлялся методом раздаточного анкетирования населения 
на территории городов Вологды, Череповца и восьми муниципальных 
районов области. Объем выборки составил 1500 респондентов.

Для обеспечения возможности расчета индексов ответы были за-
кодированы в интервальные шкалы, а именно в пятибалльную шкалу, 
позволяющую учесть степень изменчивости признака от крайнего от-
рицательного к крайнему положительному значению. В состав индек-
са внутренних и внешних факторов вошло по три субиндекса. В первом 
случае — субиндексы установок, мотивов и действий, во втором случае 
— субиндексы доступности инфраструктуры, общественного одобрения 
и самооценок уровня жизни. Расчет субиндексов осуществлялся исходя 
из общепринятой в прикладной социологии формулы вычисления ана-
литических (обобщенных) индексов с пятичленной шкалой градации 
признака [12]:

1 2 4 5

1 2 3 4 5

0,5 0,5
,

n n n n
I

n n n n n
+ - -

=
+ + + +

                                           (1)

где n1 — доля респондентов, выбравших варианты ответа с крайними по-
ложительными значениями, а n5 — доля респондентов, выбравших вари-
анты ответа с крайними отрицательными значениями.

Сводные индексы внутренних и внешних факторов активного долго-
летия вычислялись как среднее арифметическое всех трех входящих в их 
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состав субиндексов, исходя из предположения о равноценном вкладе каж-
дого в детерминацию активного долголетия:

Ф
1 2 3I I I+ +

                                                    (2)

Максимальное значение всех субиндексов и сводного индекса — 1, 
тогда как минимальное — -1. Положительное значение индексов свиде-
тельствует о преобладании наиболее выраженных (позитивных) ответов 
над наименее выраженными (негативными). Тогда как отрицательное 
значение свидетельствует об обратном. Значение индексов, равное 0, де-
монстрирует равенство таких ответов [11].

Кроме того, сильной стороной данной методики является тот факт, 
что индексы внутренних и внешних факторов активного долголетия рас-
считаны для каждого респондента, а следовательно, для каждого человека 
становится возможным определение его типа по их соотношению, что по-
зволяет определить роль внутренних ресурсов и внешних условий в под-
держании долгой и активной жизни. Единая методика конструирования 
интегральных индексов и общая шкала их измерения (от -1 до 1) также 
выступают преимуществами исследования.

Результаты

На рисунке представлена диаграмма распределения респондентов 
по соотношению значений индексов внутренних и внешних факторов ак-
тивного долголетия. С помощью диаграммы рассеяния можно определить 
потенциальные взаимосвязи между количественными переменными, 
в данном случае между двумя индексами, в плоской системе координат 
(оси x и y). Каждая точка на диаграмме отражает отдельного респонден-
та. Можно заметить, что больше всего точек сконцентрировано в правом 
верхнем квадранте диаграммы, что свидетельствует о преобладании по-
ложительных значений индексов внешних и внутренних факторов актив-
ного долголетия.

Однако важно понимать более точное (в количественном отношении) 
распределение населения по группам в зависимости от соотношения зна-
чений индексов внешних и внутренних факторов активного долголетия.

В ходе произведенной группировки выделено 9 типов респондентов 
по соотношению внутренних и внешних факторов активного долголетия 
(табл. 2). Самой многочисленной оказалась группа с положительными зна-
чениями обоих индексов (61 % опрошенных, 9 тип), что свидетельству-
ет как о наличии у них необходимых для активного долголетия внутрен-
них поведенческих ресурсов (установок на долголетие, мотивации на него 
и конкретных практик), так и о благоприятствующих ему условий жизни 
(доступной инфраструктуры, общественного одобрения, достаточного 
уровня жизни). В 12 % случаев (1-й тип), напротив, респонденты харак-
теризуются отрицательными значениями обоих индексов, что говорит 
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и о недостаточности внутренних ресурсов для активного долголетия, 
и о преобладании неблагоприятных условий жизни. У 13 % опрошенных 
(7-й тип) индекс внутренних факторов имеет положительное значение, 
тогда как индекс внешних факторов — отрицательное, то есть, несмотря 

Рис. Диаграмма распределения респондентов по соотношению значений индек-
сов внутренних и внешних факторов активного долголетия (диаграмма рассеяния) 
(примечание: выборка «очищена» от пропусков необходимых для расчёта индексов 
ответов и составила 1317 респондентов; источник: диаграмма построена авто-

ром в программе IBM SPSS Statistics 22)

Таблица 2
Типология населения по соотношению индексов внутренних и внешних факто-

ров активного долголетия
Значения индекса внешних факторов АД (ИВнешнФ)

Зн
ач

ен
ия

 и
нд

ек
са

 
вн

ут
ре

нн
их

 ф
ак

то
ро

в 
А

Д
 (И

В
ну

тр
Ф

)

Отрицательное 
(-1 ≤ x < 0) Равное 0 Положительное 

(0 < x ≤ 1)
Отрицательное 

(-1 ≤ x < 0)
Тип 1

160 чел. (12 %)
Тип 2

3 чел. (<1 %)
Тип 3

156 чел. (12 %)

Равное 0 Тип 4
0 чел. (0,0 %)

Тип 5
1 чел. (<0,1 %)

Тип 6
22 чел. (2 %)

Положительное 
(0 < x ≤ 1)

Тип 7
170 чел. (13 %)

Тип 8
8 чел. (<1 %)

Тип 9
797 чел. (61 %)

Источник: рассчитано и составлено автором.
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на благоприятные параметры поведения в отношении активного долго-
летия, сложившиеся внешние условия, напротив, ему не способствуют. 
Для 12 % опрошенных (3-й тип) сложилась обратная ситуация, когда бла-
гоприятные для активного долголетия внешние условия жизни сопрово-
ждаются недостаточным для этого внутренним ресурсом (неблагопри-
ятными параметрами поведения). Остальные типы встречались среди 
респондентов значительно реже, однако их выделение представляется 
важным для понимания соотношения внутренних и внешних факторов 
активного долголетия.

К 1-му типу по соотношению внутренних и внешних факторов актив-
ного долголетия чаще всего относились мужчины (59 %) и население в воз-
расте 60–69 лет (27 %; табл. 3). Среди представителей 2-го и 3-го типов 
доминируют мужчины (100 и 53 % соответственно), также в рамках этих 
групп заметно чаще представлены люди в возрасте 30–39 лет (67 и 31 % со-
ответственно). К 4-му типу не был отнесен ни один из респондентов, тог-
да как к 5-му типу — один мужчина 60–69 лет. 6-й тип в большей степе-
ни представлен женщинами (59 %) и людьми в возрасте 30–39 лет (27 %). 
К 7-му типу чаще относились женщины (61 %) и респонденты 60–69 лет 
(26 %). Среди тех, кто попал в 8-ю группу, в равной степени представле-
ны мужчины и женщины, и преобладает возрастная категория людей 30–
39 лет (38 %). Среди представителей 9-го типа оказалось больше женщин 
(59 %), тогда как самые распространенные возрастные группы в равной 
степени представлены людьми 30–39 лет (19 %), 40–49 лет (20 %), 50–59 
лет (21 %) и 60–69 лет (20 %).

Примечательно, что среди женщин заметно чаще, чем среди мужчин, 
распространены самый благоприятный тип по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия (тип 9, 64 % против 56), а так-
же тип 7, характеризующийся положительным значением индекса вну-
тренних факторов, но отрицательным индексом внешних факторов (14 % 
против 11), тогда как для мужчин оказались более свойственны модели, 
при которых либо оба индекса имеют отрицательные значения (тип 1, 

Таблица 3
Типы населения по соотношению индексов внутренних и внешних факторов ак-

тивного долголетия в разрезе пола и возраста (%*)

Индекс
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18–22 23–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+
Тип 1 58,8 41,3 5,6 7,5 18,1 17,5 21,3 26,9 3,1
Тип 3 53,2 46,8 3,2 12,8 30,8 17,9 23,1 9,0 3,2
Тип 7 38,8 61,2 3,5 7,6 19,4 12,4 23,5 25,9 7,6
Тип 9 41,5 58,5 5,4 10,9 19,2 19,9 20,5 20,1 4,0

* 100 % по строке (отдельно по полу и возрасту).
Типы 2, 4, 5, 6, 8 не рассмотрены ввиду малой представленности (менее 3 %). 
Источник: рассчитано автором.
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16 % против 9), либо отрицательное значение приобретает индекс вну-
тренних факторов при положительном индексе внешних факторов (тип 3, 
14 % против 10; табл. 4). Данный факт позволяет заключить, что женское 
население по сравнению с мужским обладает бо́льшими внутренними ре-
сурсами для активного долголетия, тогда как мужчины заметно уступают 
в данном параметре.

Самый благоприятный тип по соотношению факторов активного дол-
голетия оказался наиболее распространен среди молодежи 18–22 лет 
(67 %), а также среди респондентов 40–49 лет (66 %). Больше всего респон-
дентов с самым неблагополучным соотношением факторов активного 
долголетия наблюдается среди группы 60–69-летних (16 %). Тип населе-
ния с положительными значениями индексов внешних факторов актив-
ного долголетия, но отрицательными индексами внутренних факторов 
чаще встречался среди респондентов 23–29 лет (15 %) и 30–39 лет (18 %). 
В самых старших группах населения в возрасте 60–69 лет и 70 лет и стар-
ше наибольшее распространение получил 7 тип, характеризующийся на-
личием положительного внутреннего ресурса для активного долголетия, 
но отсутствием внешних условий, необходимых для него (16 и 22 % соот-
ветственно). 

Обсуждение

Таким образом, проведенная типология по соотношению индексов 
внутренних и внешних факторов активного долголетия позволяет гово-
рить о преобладании благоприятных условий для поддержания долгой 
и активной жизни у большей части населения Вологодской области (61 %). 
Однако у 12 % жителей региона, напротив, наблюдается самая неблаго-
получная ситуация, при которой и внешние условия, и внутренние ре-
сурсы не способствуют поддержанию активного долголетия. В остальных 
случаях наблюдалось рассогласование соотношения внешних и внутрен-
них факторов активного долголетия. Например, 13 % населения, обладая 
достаточным внутренним (поведенческим) ресурсом для поддержания 

Таблица 4
Группы населения по полу и возрасту в разрезе типов по соотношению индексов 

внутренних и внешних факторов активного долголетия (%*)

Индексы
Пол Возраст

Мужчины Женщины 18–22 23–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+
Тип 1 15,9 9,1 14,1 9,0 10,6 11,7 12,2 16,0 8,6
Тип 3 14,0 10,1 7,8 14,9 17,5 11,7 12,9 5,2 8,6
Тип 7 11,2 14,3 9,4 9,7 12,0 8,8 14,3 16,4 22,4
Тип 9 56,0 64,2 67,2 64,9 55,8 66,3 58,4 59,7 55,2

* 100 % по столбцу. 
Типы 2, 4, 5, 6, 8 не рассмотрены ввиду малой представленности (менее 3 %). 
Источник: рассчитано автором.
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долгой и активной жизни, не имеют необходимых для этого условий сре-
ды. Напротив, у других 12 % жителей при наличии необходимых внешних 
условий, благоприятствующих активному долголетию, для этого недоста-
точен внутренний ресурс.

В ходе исследования выявлены половозрастные различия в типах на-
селения по соотношению внутренних и внешних факторов активного 
долголетия. Так, самый благоприятный тип по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия наиболее распространён сре-
ди женщин, молодежи 18–22 лет и населения 40–49 лет, тогда как самый 
неблагоприятный тип — среди мужчин и населения 60–69 лет. Все это сви-
детельствует о необходимости учета типологии соотношения внутренних 
и внешних факторов активного долголетия, в том числе в половозрастном 
разрезе, при разработке мероприятий государственной политики актив-
ного долголетия в России.

Заключение

Произведенная типология населения по соотношению внутренних 
и внешних факторов активного долголетия обладает выраженной научной 
новизной, опирается на данные, полученные из одного источника, и по-
зволяет разработать релевантные управленческие механизмы для реа-
лизации социальной политики с учетом существующих типов населения. 
Кроме того, предложенная индексная методика может лечь в основу мо-
ниторингового исследования активного долголетия населения, что ста-
новится важным инструментом отслеживания эффектов от реализации 
мероприятий политики активного долголетия в стране, государственной 
стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, нацпроекта 
«Демография» (в т. ч. федерального проекта «Старшее поколение»).
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