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Анализируется возрастающее влияние ценностей и интересов пожилых людей на 

формирование мирового политического процесса из-за глобального демографического 

старения. Подчеркивается, что эта тенденция приводит к изменению традиционных 

моделей международных отношений и требует переосмысления роли пожилых граждан 

как активных участников мировой политики. Исследование фокусируется на выявлении и 

систематизации специфических ценностных ориентаций и интересов, присущих 

пожилым людям (мир, безопасность, социальная справедливость, сохранение культурного 

наследия и окружающей среды), а также на анализе каналов и механизмов их влияния на 

принятие внешнеполитических решений и формирование глобальной повестки дня. Особое 

внимание уделяется роли пожилых людей в формировании общественного мнения, 

участии в выборах (электоральном поведении), деятельности неправительственных 

организаций и международных институтов. Рассматриваются возможности и вызовы, 

связанные с усилением роли пожилых людей в мировой политике, включая проблему 

эйджизма и необходимость обеспечения их полноценного участия в политической жизни. 

Предлагаются рекомендации по учету ценностей и интересов пожилых людей при 

разработке внешнеполитических стратегий и формировании международной политики.  
 

Ключевые слова: пожилые люди, мировая политика, международные отношения, 

демографическое старение, гражданское общество, электоральное поведение, эйджизм, 

политическое участие, социальная справедливость, международная безопасность 
 

Таъсири рӯзафзуни арзиш ва манфиатҳои пиронсолон ба ташаккули раванди сиёсати 

ҷаҳонӣ дар шароити пиршавии демографии глобалӣ баррасӣ шудааст. Зикр гардидааст, 

ки тамоюли мазкур боиси тағйироти моделҳои анъанавии муносибатҳои байналхалқӣ 

мегардад ва бознигарии нақши шаҳрвандони пиронсолро ҳамчун иштирокдорони фаъоли 

сиёсати ҷаҳонӣ талаб мекунад. Таҳқиқот ба ошкорсозию низомбандии тамоюлу 

манфиатҳои вижаи арзишии махсуси пиронсолон (ҷаҳон, амният, адолати иҷтимоӣ, 

ҳифзи осори фарҳангӣ ва муҳити зист), инчунин ба таҳлили роҳу механизмҳои таъсири 

онҳо ба қабули қарорҳои сиёсати хориҷӣ ва ташаккули рӯзномаи глобалӣ нигаронида 

шудааст. Ба нақши пиронсолон дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ, иштирок дар 
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интихобот (рафтори электоралӣ), фаъолияти ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва 

институтҳои байналхалқӣ диққати махсус дода мешавад. Имконияту хавфҳое, ки бо 

таҳкими нақши пиронсолон дар сиёсати ҷаҳонӣ вобаста аст, аз ҷумла муаммои эйҷизм ва 

зарурати таъмини иштироки пурраи онҳо дар ҳаёти сиёсӣ баррасӣ шудааст. Тавсияҳо 

дар самти баҳисобгирии арзиш ва манфиатҳои пиронсолон ҳангоми коркарди 

стратегияҳои сиёсати хориҷӣ ва ташаккули сиёсати байналхалқӣ пешниҳод шудаанд. 
 

Калидвожаҳо: пиронсолон, сиёсати ҷаҳонӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, пиршавии 

демографӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, рафтори электоралӣ, эйҷизм, иштироки сиёсӣ, 

адолати иҷтимоӣ, амнияти байналхалқӣ 
 

The article analyzes the increasing influence of the values and interests of older people on the 

formation of the global political process in the context of global demographic aging. It is 

emphasized that this trend leads to a change in traditional models of international relations and 

requires a rethinking of the role of older citizens as active participants in world politics. The study 

focuses on identifying and systematizing specific value orientations and interests inherent in older 

people (peace, security, social justice, preservation of cultural heritage and the environment), as 

well as on analyzing the channels and mechanisms of their influence on foreign policy decision-

making and the formation of the global agenda. Particular attention is paid to the role of older 

people in shaping public opinion, participation in elections (electoral behavior), the activities of 

non-governmental organizations and international institutions. The opportunities and challenges 

associated with the increasing role of older people in world politics are considered, including the 

problem of ageism and the need to ensure their full participation in political life. Recommendations 

are offered for taking into account the values and interests of older people in the development of 

foreign policy strategies and the formation of international policy. 
 

Key-words: older people, world politics, international relations, demographic aging, civil 

society, electoral behavior, ageism, political participation, social justice, international 

security 
 

В современном мире, характеризующемся беспрецедентными демографическими 

изменениями, проблема старения населения становится одним из ключевых глобальных 

вызовов. Увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости приводят к 

неуклонному росту доли пожилых людей в общей структуре населения большинства 

развитых и развивающихся стран. Этот процесс оказывает глубокое влияние на все сферы 

общественной жизни, включая экономику, социальную политику и, безусловно, мировую 

политику. В связи с этим изучение влияния ценностей и интересов пожилых людей на 

формирование мирового политического процесса приобретает особую актуальность и 

значимость. 

Традиционно пожилые люди рассматривались как пассивные объекты социальной 

политики, нуждающиеся в опеке и защите. Однако из-за растущей численности и 

возрастающего политического самосознания пожилого населения такой подход становится 

все менее адекватным. Пожилые люди представляют собой значительную и все более 

активную социальную группу, обладающую собственными ценностными ориентациями, 

интересами и потребностями, которые оказывают влияние на формирование 

общественного мнения, электоральное поведение и деятельность гражданского общества. 

В контексте международных отношений влияние ценностей и интересов пожилых 

людей проявляется в их взглядах на проблемы мира и безопасности, социальной 

справедливости, охраны окружающей среды и культурного наследия. Опыт прошлых 

поколений, переживших войны, экономические кризисы и политические потрясения, 
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формирует у них особое отношение к этим проблемам и стремление к созданию более 

стабильного, справедливого и устойчивого мирового порядка. Социальная значимость 

ценностных ориентаций пожилых людей и их межпоколенческий трансфер имеет высокую 

степень значимости, поскольку «разработка проблемы ценностей пожилых может 

способствовать выработке наиболее эффективных политических решений […], что, как 

представляется, может снизить социальную напряженность и способствовать развитию 

человеческого капитала» [1, с.155]. 

Вместе с тем влияние пожилых людей на мировую политику сталкивается с рядом 

вызовов и ограничений. Эйджизм, или дискриминация по возрастному признаку, является 

серьезным препятствием для полноценного участия пожилых граждан в политической 

жизни. Стереотипы о некомпетентности, консерватизме и отсутствии интереса к 

инновациям могут привести к исключению пожилых людей из процессов принятия 

решений и к игнорированию их мнения. 

В этой связи данное исследование направлено на комплексный анализ влияния 

ценностей и интересов пожилых людей на мировую политику. Целью статьи является 

выявление и систематизация специфических ценностных ориентаций и интересов, 

присущих пожилым людям, а также анализ каналов и механизмов их влияния на принятие 

внешнеполитических решений и формирование глобальной повестки дня. Особое 

внимание уделяется роли пожилых людей в формировании общественного мнения, 

электоральном поведении, деятельности неправительственных организаций и 

международных институтов. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью учета интересов и 

потребностей пожилых людей при формировании внешнеполитических стратегий и 

программ, а также необходимостью преодоления эйджизма и обеспечения их 

полноценного участия в политической жизни. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки рекомендаций по адаптации международной политики к 

новым демографическим реалиям и для создания более справедливого, инклюзивного и 

устойчивого мирового порядка. 

В дальнейшем исследовании будут рассмотрены теоретические подходы к изучению 

влияния демографических процессов на международные отношения, проанализированы 

механизмы влияния пожилых людей на мировую политику, выявлены основные проблемы 

и вызовы, связанные с участием пожилых людей в политической жизни, а также 

предложены рекомендации по адаптации международной политики к новым 

демографическим реалиям. 

Для обеспечения методологической строгости и глубины анализа влияния ценностей и 

интересов пожилых людей на мировую политику, данное исследование опирается на 

междисциплинарный теоретический фундамент, включающий ключевые концепции и 

теории из социологии, психологии и политической науки. Одним из важнейших 

направлений является рассмотрение ценностей как основы для мотивации и политических 

ориентаций пожилого населения. В этом контексте используется теория ценностей 

Милтона Рокича, согласно которой ценности представляют собой устойчивые убеждения о 

предпочтительных способах поведения или конечных состояниях существования. Теория 

Рокича выделяет два типа ценностей — терминальные (ценности-цели, такие как мир, 

свобода, равенство) и инструментальные (ценности-средства, такие как честность, 

ответственность, справедливость) [2, с. 24]. Эта концепция позволяет систематизировать 

ценности, наиболее значимые для пожилых людей, и оценить, каким образом они влияют 

на взгляды старшего поколения в сфере международных отношений. 
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Дальнейшее углубление анализа ценностных ориентаций возможно через применение 

теории культурных измерений Геерта Хофстеде [3, с. 103]. Несмотря на первоначальную 

направленность на исследование межкультурных различий в организациях, эта теория даёт 

инструменты для понимания влияния таких параметров, как дистанция власти, 

индивидуализм/коллективизм, маскулинность/фемининность и избегания 

неопределенности, на формирование устойчивых культурных установок у пожилых людей 

в различных странах. Это позволяет учитывать культурный контекст в интерпретации 

политических взглядов и международных предпочтений старшего поколения. 

Комплексный взгляд на систему ценностей также обеспечивается теорией базовых 

человеческих ценностей Шалома Шварца, которая предлагает универсальную типологию 

десяти ценностей: самостоятельности, достижений, безопасности, доброжелательности и 

других. Так, согласно известному определению Ш. Шварца, ценности «1) являются 

концептами, или убеждениями; 2) имеют отношение к желаемому конечному состоянию 

или поведению; 3) выходят за пределы конкретных ситуаций; 4) направляют выбор или 

оценку поведения или событий; 5) упорядочены по относительной важности» [4, с. 59]. 

Эти ценности формируют иерархическую структуру, отражающую приоритеты личности. 

Теория Шварца позволяет выявить, какие именно ценности доминируют у пожилых людей 

и как они коррелируют с их политической активностью, гражданским участием и 

отношением к международной политике. В дополнение к этому, теория культурных 

ценностей Рональда Инглхарта позволяет проследить изменения в системе ценностей в 

зависимости от уровня экономического и социального развития. Согласно Инглхарту, 

ключевое противоречие в системе общественных ценностей связано с различием между 

материалистическими и постматериалистическими ориентациями. Материалистические 

ценности характерны для людей, сосредоточенных на вопросах выживания и базовой 

безопасности, — они придают первостепенное значение экономической стабильности, 

защите, физическому благополучию. В противоположность им, постматериалистические 

ценности ориентированы на реализацию внутренних потребностей личности — 

стремление к свободе, самовыражению, творчеству и автономии. По мнению Инглхарта, 

при росте благосостояния и стабильности в развитых странах наблюдается постепенное 

увеличение доли населения, придерживающегося постматериалистических установок [5, 

с.42]. Этот сдвиг объясняется тем, что при удовлетворении базовых потребностей у людей 

возрастает интерес к более высоким, нематериальным целям. 

По мере роста благосостояния наблюдается переход от ценностей выживания к 

ценностям самовыражения. Это положение позволяет оценить различия в политических 

предпочтениях пожилых людей, проживающих в государствах с различным уровнем 

развития и стабильности. 

Понимание международной политики в фокусе интересов пожилого населения требует 

привлечения классических теорий международных отношений. Согласно реалистическому 

подходу акцент делается на национальных интересах, борьбе за власть и влияние. Это даёт 

возможность рассматривать, как стремление к стабильности, защите пенсионных 

накоплений и экономической безопасности влияет на восприятие пожилыми людьми 

внешней политики. В свою очередь либерализм в международных отношениях предлагает 

иной фокус — на сотрудничестве, правах человека и демократии. Многие пожилые люди, 

особенно в странах с устойчивыми демократическими традициями, могут разделять и 

поддерживать эти ценности, способствуя одобрению международных инициатив, 

направленных на защиту прав и развитие институтов международного взаимодействия. 

Конструктивизм в теории международных отношений подчеркивает значимость норм, 

идентичностей и социально сконструированных представлений в формировании внешней 
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политики. С этой точки зрения, ценности пожилых людей могут влиять не только на 

восприятие международных акторов, но и на само содержание международных норм и 

институтов, в которых эти ценности отражаются. Как отмечают исследователи, 

«глобальное старение населения может способствовать глобальному росту 

приверженности ценностям заботы о других и нетерпимости к асоциальному поведению, 

что может оказать определенное гармонизирующее и стабилизирующее влияние на 

социально-политические системы в глобальном масштабе» [6, с.71].  

Наконец, анализ влияния пожилых людей на мировую политику невозможен без 

обращения к концепциям политической социализации и поколенческого анализа. 

Политическая социализация описывает процессы формирования политических знаний, 

установок и ценностей на протяжении жизни, включая влияние семьи, образования, СМИ 

и социума. Учитывая, что пожилые люди часто являются носителями политического 

опыта и устойчивого мировоззрения, данная концепция помогает понять, как и почему они 

придерживаются определённых политических взглядов.  

Теория поколений дополняет этот анализ, позволяя связать политические предпочтения 

с историческим контекстом взросления и формирования ценностной системы. Разные 

поколения пожилых людей формировались под воздействием различных политических и 

культурных эпох, что объясняет наличие внутри возрастной группы разнонаправленных 

позиций и ориентаций [7, с.49-50]. 

Таким образом, использование представленных теоретических подходов обеспечивает 

комплексный и глубинный анализ влияния пожилого населения на мировую политику. Это 

позволяет учитывать ценностные, культурные, когнитивные и политико-социальные 

аспекты формирования интересов данной группы и предлагает основу для разработки 

эффективной международной политики, учитывающей демографические сдвиги. 

Анализ ценностных ориентаций пожилых людей позволяет выделить целый ряд 

глубоко укоренённых установок, оказывающих существенное влияние на их отношение к 

международной политике и глобальным процессам. Одной из центральных ценностей, 

характерных для значительной части пожилого населения, является стремление к миру и 

безопасности. Эта установка во многом сформирована жизненным опытом, включающим 

переживание военных конфликтов, послевоенного восстановления, периода холодной 

войны. Нередко представители старшего поколения лично сталкивались с последствиями 

войн — как солдаты, как труженики тыла, как свидетели разрушений и потерь. Такой опыт 

формирует глубинное отторжение насилия и насильственного разрешения конфликтов, а 

также поддержку международных усилий, направленных на предотвращение войн, 

разоружение, дипломатическое урегулирование и развитие культуры мира. Пожилые 

люди, обладая высокой чувствительностью к угрозам дестабилизации, как правило, 

благосклонно относятся к политике, направленной на укрепление глобальной 

безопасности и стабильности. По мнению О.А. Андриенко, «часто даже самые 

неблагоприятные перемены сравниваются в их сознании с прошлым страны, с военным 

временем. Именно поэтому все беды человека в сравнении с войной обретают для 

пожилых ничтожное значение. Мир, мирное существование является для старшего 

поколения высшей ценностью» [8, с.4]. 

Наряду с этим, для пожилых характерна выраженная приверженность ценностям 

социальной справедливости и равенства. С возрастом люди чаще обращаются к вопросам 

смысла жизни, устойчивости общества, справедливого распределения ресурсов. Многим 

свойственна повышенная эмпатия к уязвимым группам населения, что выражается в 

поддержке международных инициатив, направленных на борьбу с бедностью, обеспечение 

равного доступа к здравоохранению, образованию и другим общественным благам. 
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Пожилые граждане склонны воспринимать глобальные социальные проблемы сквозь 

призму моральной ответственности и солидарности между народами, особенно если речь 

идет о помощи детям, беженцам, людям с ограниченными возможностями или 

пострадавшим в результате конфликтов и катастроф. 

Дополнительной значимой ценностью для пожилых людей является стремление к 

сохранению культурного наследия и окружающей среды. В силу возраста и осознания 

преемственности поколений, пожилые проявляют особую чувствительность к экологии, 

исторической памяти, сохранению традиций. Многие из них рассматривают заботу о 

планете и культурной самобытности как долг перед будущими поколениями. Это 

проявляется в поддержке международных соглашений по борьбе с изменением климата, 

защите природных ресурсов, сохранению культурных памятников и идентичностей. 

Позиция пожилых граждан в этих вопросах нередко становится моральным ориентиром 

для более молодых поколений. 

В целом совокупность ценностных ориентаций формирует особую субкультуру 

пожилых. О.А. Андриенко указывает, что «среди этих ценностей мы отметили труд, 

терпимость, дом и общение. Именно эти ценности, на наш взгляд, объединяют 

представителей субкультуры пожилых в России в единую социальную общность, 

сформировавшую исключительные социальные ориентиры в условиях существования 

стремительно меняющейся современной культуры» [8, с.5]. 

Влияние этих ценностей на мировую политику осуществляется через различные 

механизмы. Прежде всего значительную роль играет участие пожилых людей в 

формировании общественного мнения. Благодаря жизненному опыту, авторитету в семье и 

окружении, активности в общественной жизни пожилые люди становятся важными 

ретрансляторами политических установок. Их мнение часто учитывается в семье, 

передается внукам, обсуждается в общественных объединениях. Кроме того, многие 

пожилые граждане являются активными потребителями и интерпретаторами информации 

— они смотрят политические передачи, читают прессу, обсуждают международные 

события. Таким образом, они вносят вклад в формирование общественного климата и в 

оценку внешнеполитических решений. 

Не менее важным является электоральное поведение пожилых людей. В большинстве 

стран мира они составляют значительную часть электората и отличаются высокой 

дисциплиной голосования. Их голоса нередко становятся решающими на выборах, 

особенно в странах с высоким уровнем старения населения. Это вынуждает политиков 

учитывать интересы пожилых избирателей в предвыборных программах, а в некоторых 

случаях — делать акцент на международных темах, которые находят отклик у старшего 

поколения: от поддержания мира до устойчивого развития и международной 

солидарности. 

Помимо этого, пожилые люди продолжают активно участвовать в общественной и 

гражданской жизни, в том числе через деятельность неправительственных организаций, 

включая международный уровень. Они участвуют в волонтёрских и правозащитных 

проектах, в экологических и гуманитарных инициативах, делятся профессиональным 

опытом, вносят интеллектуальный вклад в дискуссии по международным вопросам. Это 

участие часто носит мотивированный и осознанный характер и подкрепляется ценностной 

мотивацией, ориентированной на общее благо. 

Существенную роль играет и институционализированное представительство интересов 

пожилых людей. Во многих странах существуют организации, объединяющие людей 

старшего возраста, которые осуществляют лоббистскую деятельность, добиваются 

законодательных изменений, влияющих на жизнь пожилых граждан, а также участвуют в 
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международных форумах, поднимая темы старения, солидарности поколений, социальной 

справедливости и прав человека. Через такие структуры пожилые люди оказывают 

влияние на принятие решений не только на национальном, но и на международном уровне. 

Демографический сдвиг в сторону старения населения обостряет вопрос о растущем 

политическом весе пожилых людей. Увеличение продолжительности жизни, рост доли 

граждан старших возрастов в общей численности населения неизбежно усиливает их голос в 

политическом процессе. Это, с одной стороны, открывает возможности для формирования 

более справедливой, устойчивой и гуманной международной повестки, а с другой — ставит 

ряд вызовов. Прежде всего необходимо признать, что пожилые люди не являются однородной 

группой. Их ценности, взгляды и интересы варьируются в зависимости от таких факторов, как 

социально-экономическое положение, уровень образования, жизненный опыт, культурная 

среда, а также региональные и национальные особенности. Эти различия требуют более 

дифференцированного подхода к анализу политического поведения и формированию 

политики, ориентированной на старшее поколение. 

Кроме того, серьёзным барьером остаётся эйджизм — дискриминация по возрасту, 

выражающаяся в недооценке мнений и потребностей пожилых людей, исключении их из 

процесса принятия решений и в ограничении доступа к информации [9, с. 29]. 

Преодоление возрастных предубеждений и устранение барьеров для участия пожилых в 

политической жизни является важным условием полноценной инклюзии старшего 

поколения в глобальную повестку. Для этого необходимо создавать институциональные, 

правовые и технологические условия, способствующие участию пожилых граждан в 

политической дискуссии, предоставлению им каналов для выражения своей позиции, а 

также укреплению международных механизмов защиты прав пожилых людей. 

Таким образом, ценности пожилых людей становятся всё более значимым фактором в 

формировании и развитии мировой политики. Осознанное включение старшего поколения 

в международные процессы — не только требование социальной справедливости, но и 

стратегический ресурс для построения устойчивого и солидарного глобального будущего. 

В условиях глобального старения населения участие пожилых людей в формировании 

мирового политического порядка приобретает всё большую значимость и требует 

переосмысления традиционного подхода к их роли в обществе. Проведённое исследование 

демонстрирует, что пожилые граждане представляют собой не пассивную социальную 

категорию, а активную и ценностно насыщенную группу, обладающую значительным 

политическим потенциалом. Их жизненный опыт, моральные ориентиры и устоявшееся 

мировоззрение оказывают заметное влияние на внутриполитические процессы и на 

внешнеполитическую повестку. 

Ценности пожилых людей: мир и безопасность, социальная справедливость, забота об 

окружающей среде и культурном наследии, формируются на протяжении всей жизни и 

часто отражают глубокую связь с историческими событиями и коллективной памятью. Эти 

ценности не только определяют их повседневные социальные установки, но и способны 

направлять политическое поведение – от участия в выборах и деятельности гражданских 

объединений до влияния на принятие решений через механизмы общественного мнения и 

лоббистскую деятельность. Пожилые граждане становятся активными участниками 

диалога по ключевым вопросам современности — устойчивому развитию, защите прав 

человека, поддержанию международного мира и безопасности. 

Однако на пути реализации этого потенциала остаются существенные барьеры, прежде 

всего — распространённый эйджизм, который ограничивает политическое участие 

пожилых, подрывает их субъектность и снижает воспринимаемую значимость их взглядов. 

Для преодоления этих ограничений необходима целенаправленная работа на уровне 
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государств и международных организаций по созданию инклюзивных механизмов участия 

пожилых людей в политике, устранению дискриминационной практики и поддержке 

диалога поколений. 

Комплексный теоретико-методологический подход, представленный в работе, позволил 

раскрыть многослойность влияния ценностей пожилых людей на мировую политику и 

обозначить перспективы дальнейших исследований. Разнообразие ценностных 

ориентиров, обусловленное культурными, экономическими и поколенческими 

различиями, требует более тонкой   контекстуальной интерпретации, учитывающей не 

только возраст, но и социальную стратификацию, образовательный уровень, цифровую 

вовлеченность и исторический опыт. 

Таким образом, признание пожилых людей как полноправных участников глобальных 

процессов — это не просто акт социальной справедливости, но важнейший элемент в 

обеспечении устойчивости и гуманности мировой политической системы. Будущее 

международных отношений всё в большей степени будет зависеть от способности 

учитывать интересы, ценности и опыт старшего поколения, которое становится 

неотъемлемой частью глобального политического ландшафта XXI века. 
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