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В последние годы отношение к пожилым и процессам старения по-
всеместно переосмысливается (Григорьева 2016; Григорьева, Келасьев 
2017). Признано, что старение по своему воздействию на общественное 
развитие сопоставимо с эффектом глобализации. На международном уровне 
к «старшему поколению» утвердился «подход развития», который пред-
полагает два уровня мер государственной политики. Во-первых, индиви-
дуальный (микроуровень), заключающийся в обеспечении участия людей 
пожилого возраста в различных сферах жизни общества: политической, 
социальной, культурной и пр. Во-вторых, общегосударственный (макро-
уровень), предполагающий включение проблем старения в Национальные 
стратегии развития. Эти идеи нашли отражение в «Стратегии действий 
в интересах пожилых в РФ» (Распоряжение правительства РФ 2016), где 
развиваются принятые международным сообществом задачи.

К сожалению, российское общество плохо адаптировалось к росту 
численности пожилых и необходимости их социальной реинтеграции. 
Главной проблемой пожилых является низкая пенсия, но мало кто осознает, 
что причиной является короткий трудовой стаж, т. е. низкий пенсионный 
возраст. Последний считается благом и преимуществом, оставшимся от со-
циализма. Но отсутствует понимание того, что низкий пенсионный возраст 
является причиной раннего социального исключения пожилых. Даже если 
они продолжают работать, так только из-за материальных проблем. Рецен-
зируемая коллективная монография является едва ли не первой, где по-
ложение на рынке труда работающих пожилых – «возрастных работников», 
как они названы в книге, изучено подробно и с разных сторон.

Анализ причин, мотивов и масштабов занятости пожилых в России 
очень важен, хотя посвященные этому исследования появились относительно 
недавно. В них в первую очередь речь шла о возможностях и целесообраз-
ности повышения пенсионного возраста (Малева, Синявская 2008). Сегодня 
спектр вопросов расширяется до сравнительных исследований занятости 
после пенсионного возраста на Западе (Зеликова 2014) и положения старших 
поколений на рынке труда (Иванова и др. 2017).

1 Ирина Андреевна Григорьева – д. с. н., профессор, СПбГУ, руководитель проекта РНФ, 
НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия. Электронная почта: soc28@yandex.ru



178
Журнал исследований социальной политики 16 (1)

В рецензируемой монографии традиционная структура: введение, шесть 
глав и заключение. Книга написана на основе данных Росстата и пилотной 
волны исследования «Человек, семья, общество», а также ряда других ис-
следований. Авторы опираются на российскую и чаще западную литературу, 
несмотря на то, что книга посвящена российским возрастным работникам. 
Это связано не только с развитостью дискуссий по теме на зарубежном 
материале, но и необходимостью разобраться в процессе увеличения за-
нятости пожилых, опираясь на сравнительные исследования и данные 
о занятости пожилых в странах Европы. Так, во введении авторы объясняют, 
что старение и занятость пожилых являются общей проблемой. В России 
растет нагрузка на трудоспособное население, хотя не так быстро, как 
в Европе. Поэтому удлинение периода занятости – актуальная задача, но для 
ее решения пожилым работникам часто не хватает конкурентоспособности, 
а работодателям – желания нанимать пожилых.

В первой главе представлен обзор зарубежных работ о занятости по-
жилых, выполненный с использованием данных Европейской комиссии. 
Прогнозируется, что показатель занятости должен расти в среднем до 67,1 % 
в 2060 г. (European Commission 2015). Авторы подчеркивают, что наиболее 
высокая занятость пожилых сегодня отмечена в Норвегии (с. 7), стране, 
которая занимает первое место в мире по уровню Индекса развития чело-
веческого потенциала. В перспективе Норвегию догонит Швеция, так же 
одна из наиболее благополучных стран. Несмотря на различия между стра-
нами, общей тенденцией последних лет становится отложенный выход 
на пенсию, который стимулируется не только более высокой денежной 
компенсацией, но и позволяет поддерживать здоровье в лучшем состоянии 
(с. 9). В то же время у работников может существовать ряд причин, побуж-
дающих выходить на пенсию раньше: например, растущая интенсивность 
работы или необходимость повышать квалификацию. Проблема дискрими-
нации пожилых работников актуальна во всем мире, работодатели считают 
их менее гибкими и мотивированными (с. 10). При этом потеря занятости 
для возрастных работников ведет к более серьезным последствиям для их 
качества жизни, чем та же ситуация для более молодых работников.

Вторая глава посвящена исследованиям занятости работников старшего 
возраста в России. В ней проведен ряд параллелей между ситуацией рос-
сийских «возрастных работников» и западных. В России также существует 
дискриминация со стороны работодателей: 31 % работников в возрасте от 46 
до 60 лет сталкивались с тем, что их не брали на работу из-за возраста (с. 16). 
Приводятся данные специальных исследований о количестве работающих 
пенсионеров в нескольких областях России, о региональном неравенстве 
в занятости пожилых. Общий вывод главы: пожилые работники нуждаются 
в помощи для сохранения квалификации и успешного трудоустройства.

Тенденции изменения положения возрастных работников на рынке 
труда в России рассмотрены в следующей главе. Авторы отмечают, что 
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возраст выхода на рынок труда растет из-за развития «всеобщего высшего 
образования», экономическая активность в поздних возрастах тоже рас-
тет, особенно у женщин (с. 19). Резко снижается занятость и мужчин, 
и женщин после 65 лет, причем высокообразованные пожилые работают 
дольше. Интересно, что доля работающих «не по найму», а выполняющих 
работу на собственном предприятии, в собственном деле, заметно растет 
после 60 лет (с. 28–29). Отметим, что это похоже на ситуацию в развитых 
странах, где также увеличивается доля самостоятельно занятых старше 
65 лет, после официального выхода на пенсию. Один из важных выводов 
главы гласит, что возможность работать поддерживает хороший уровень 
здоровья за счет трудовой активности. Однако вербализуемым самими 
пожилыми мотивом все же является нежелание терять заработок (с. 59), 
хотя есть и нефинансовые мотивации, такие как любовь к работе и ее обще-
ственная значимость. Данные авторов подтверждают, что позиции высо-
коквалифицированных пожилых на рынке труда наиболее защищены. 
Так, «матрица переходов работающих пенсионеров» (с. 55–57) показывает, 
что 71 % «специалистов высшего уровня квалификации» сохраняют свои 
позиции, а 19 % – даже повышают. Переходят на низшие должности лишь 
5 % из них, в то время как остальные категории работников больше под-
вержены нисходящей мобильности. Что же касается планов 45-летних 
относительно продолжения работы за пределами пенсионного возраста, 
то наибольшее значение имеет «состояние здоровья» и «размер будущей 
пенсии». Довольно высока доля тех, кто готов продолжать работу без 
оформления пенсии при условии ее более высокого уровня в дальнейшем. 
Но много и тех, кто не готов ответить на вопрос о продолжении работы 
и нуждается в дополнительной информации.

Нужно также учесть, что самооценка здоровья и объективные оценки 
здоровья могут не совпадать, поскольку в оценке здоровья важна мотива-
ционная составляющая. Так, в пятой главе приводятся данные показателей 
ожидаемой продолжительности жизни (ОЖ) и ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни (ОЖЗ) в России у мужчин и у женщин. В 2004 г. 
в России было заметно отставание от Европы по этим показателям, но при на-
личии резерва для продолжения работы (с. 93). Тем не менее самооценка 
здоровья может давать смещенные результаты и, например, период дожития 
у женщин в России даже длиннее чем в Европе, с учетом более раннего 
выхода на пенсию. Но это подтверждает мысль о том, что объективные 
резервы продолжения работы в 55 лет вполне вероятны и состояние здоровья 
нужно оценивать более объективными методами для обоснования решения 
о выходе с рынка труда или выравнивания пенсионного возраста женщин 
и мужчин. В то же время, как отмечено авторами, многие работники счи-
тают, что заслужили отдых и негативно относятся к возможности повышения 
пенсионного возраста, хотя полагают, что работоспособность после 65 лет 
падает (с. 89). Да и возможности государства по стимулированию занятости 
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пожилых достаточно ограничены, считают сами возрастные работники, 
и не без иронии отмечают, что самая действенная стимуляция – низкий 
размер пенсий (с. 87).

Недостатком российского рынка труда является небольшая возмож-
ность «плавного выхода» на пенсию с уменьшением количества часов 
работы (с. 99). В целом по стране, показывают авторы, пенсионное пове-
дение неоднородно, зависит от региональных условий, уровня образования 
и доходов. У людей с низким уровнем доходов коэффициент замещения 
доходов пенсией выше, и они хотят покинуть рынок труда раньше. Общим 
ограничителем для всех групп является уровень здоровья и неразвитость 
гибких форм занятости, а также, добавим, реабилитационной медицины, 
направленной на восстановление трудоспособности.

В последней главе изложены результаты исследования мнения работо-
дателей о своем опыте взаимодействия с возрастными работниками. Рабо-
тодатели видят как достоинства, так и недостатки возрастных работников, 
но все же чаще отмечают достоинства. На обучение отправляют тех, кому 
это нужно по работе, возраст не играет большой роли. Работодатели часто 
сталкиваются с тем, что работники старших возрастов имеют проблемы при 
обращении с компьютерами, однако эти люди постепенно уходят, а с ними 
и актуальность таких проблем. Большинство работодателей считают, что 
стимулирование занятости пожилых – задача государства.

В заключении авторы делают вывод, что основной причиной ухода 
с рынка труда является состояние здоровья, а также общая физическая 
усталость людей. В то же время продолжают работать те, кто имеет боль-
шие возможности и стимулы для работы. Пенсия является важным мате-
риальным подспорьем, люди больше ценят деньги сейчас, а не потом. 
Развитие непрерывного образования и содействие использованию гибких 
форм занятости будет способствовать более эффективному использованию 
профессиональных навыков и опыта возрастных работников.

Единственное, в чем можно было бы упрекнуть авторов, это в от-
сутствии прослеживания связи между положением возрастных работников 
и новыми тенденциями на рынке труда. Их спектр широк – от реинду-
стриализации до интернета вещей и киберэкономики. Будет ли нужно 
в этих условиях удерживать пожилых на рынке труда? Тем не менее чи-
татели видят точную, полученную с использованием разнообразных со-
циологических методов картину настоящего времени. О будущем смеем 
надеяться узнать в дальнейших публикациях.
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