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Резюме. Рассмотрены проблемы оптимального участия в трудовой деятельности людей старших возрастных групп. Динамика демо-
графического старения характеризуется двойственностью: на фоне хронологического старения происходит биологическое омоложе-
ние населения мира, что значительно увеличивает потенциальные возможности человека. Надо отходить от ошибочных представлений 
о старшем возрасте как о периоде «вялого дожития», напротив, этот возраст предоставляет человеку возможность высокопродуктив-
ной жизни. Можно обоснованно утверждать, что старшее поколение сегодня стало более мобильным и социально активным. Мировые 
тенденции трансформации рынка труда демонстрируют постепенное смещение структуры занятости в сторону старших возрастов. 
Труд является основой социальной самореализации пожилых людей и условием продления активной жизни. Средняя продолжитель-
ность жизни пенсионеров, поддерживающих трудовую активность, значительно выше по сравнению с лицами, прекратившими рабо-
тать. Труд – это самый мощный геропротектор! Защита физиологического состояния интеллекта в пожилом возрасте – главная задача 
геронтологии и гериатрии. Нужно весьма критично относиться к бытующим представлениям о деградации интеллекта в пожилом воз-
расте. Процесс интеллектуального развития человека умственного труда принципиально безграничен – это основной способ его суще-
ствования как личности. Значительное влияние на продолжительность жизни оказывает уровень образования. У людей с более высо-
ким уровнем образования более низкие показатели смертности и более высокая продолжительность жизни. Доминанта моделей со-
циального статуса пожилых людей принудительно вытесняет пожилого человека на «заслуженный отдых». Введение обязательного для 
всех пенсионного («нетрудоспособного») возраста означает, что законодатель объявляет накопленный пожилыми людьми опыт утра-
тившим социальное значение. Такое отношение является фактором роста социальной напряжённости и препятствует формированию 
сплочённости общества, порождает социальное течение дискриминации по возрасту – «эйджизм», что проявляется, в частности, в 
затруднениях устройства на работу и в пониженном уровне оплаты труда пожилого человека. В результате за последнее десятилетие 
численность работающих пенсионеров в России и продолжительность их периода работы после выхода на пенсию значительно сокра-
тились. Требуется создание долгосрочной доктрины трудовой деятельности пожилых людей. 
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Abstract. The problems of optimal participation in labor activity of people of older age groups are considered. The dynamics of demographic 
aging are characterized by duality: against the background of chronological aging, biological rejuvenation of the world's population occurs, 
which significantly increases human potential. We must move away from erroneous ideas about older age as a period of “sluggish living”; on the 
contrary, this age provides a person with the opportunity to live a highly productive life. It can be reasonably argued that the older generation 
today has become more mobile and socially active. Global trends in the transformation of the labor market demonstrate a gradual shift in the 
employment structure towards older ages. Labor is the basis for the social self-realization of older people and a condition for prolonging active 
life. The average life expectancy of pensioners who remain active is significantly higher than those who have stopped working. Labor is the most 
powerful geroprotector! Protecting the physiological state of intelligence in old age is the main task of gerontology and geriatrics. We need to 
be very critical of current ideas about the degradation of intelligence in old age. The process of intellectual development of a person of mental 
labor is fundamentally limitless - this is the main way of his existence as an individual. The level of education has a significant impact on life ex-
pectancy. People with higher levels of education have lower mortality rates and longer life expectancy. The dominant models of the social status 
of older people forcefully pushes the elderly person out into “well-deserved rest.” The introduction of a mandatory retirement (“disabled”) age 
for everyone means that the legislator declares the experience accumulated by older people to have lost social significance. This attitude is a 
factor in the growth of social tension and impedes the formation of social cohesion, gives rise to a social trend of age discrimination - “ageism”, 
which manifests itself, in particular,in difficulties in finding a job and in the reduced level of wages for older people. As a result, over the past 
decade, the number of working pensioners in Russia and the duration of their period of work after retirement have decreased significantly. It is 
necessary to create a long-term doctrine of the work activity of older people. 
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«В нашем обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в 
отношении людей старшего возраста. Она должна опираться на дифференциро-
ванный подход, на создание условий, обеспечивающих как активное долголетие, 
так и эффективную поддержку тем, кто действительно нуждается в помощи». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
Заседание Президиума Госсовета по вопросам развития системы  

социальной защиты пожилых людей – 5 августа 2014 г. 
 

Введение 
В течение 20-го столетия в результате реализа-

ции «программы эволюционного развития живой 
природы» почти вдвое увеличилась средняя про-
должительность жизни людей (с 40 до 70 лет) и бо-
лее чем вдвое увеличился период их пребывания в 
молодом возрасте (с 20 до 45 лет). То есть, одно-
временно с хронологическим постарением, эволю-
ция обеспечила человеку биологическое омоложе-
ние. Вследствие этого проблема старения получила 
противоречивые толкования: увеличение продол-
жительности жизни человека – как положительная 
составляющая, а рост численности «нетрудоспособ-
ного» населения – как отрицательная. Анализируя 
эту дилемму, прежде всего, следует принимать во 
внимание тот факт, что проблема старения концен-
трирует в себе демографические, экономические, 
социальные и личностные аспекты. При этом трудо-
вая деятельность человека в таком сложном кон-
гломерате занимает одно из важнейших мест, зна-

чимость которого повышается по мере увеличения 
возрастных показателей населения. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила пе-
риод с 2021 по 2030 годы «Десятилетием здорового 
старения» и возложила на ВОЗ ответственность за 
организацию его проведения. По прогнозам к груп-
пе 60 лет и старше в 2030 году будет относиться 
каждый шестой, а в 2050 году – каждый пятый чело-
век в мире. К 2050 году население мира в возрасте 
60 лет и старше – удвоится и достигнет 2,1 милли-
арда, а в возрасте 80 лет и старше – утроится и до-
стигнет 426 миллионов человек [1]. В настоящее 
время ВОЗ к когорте пожилых относит людей в воз-
расте от 60 до 75 лет, далее наступает период ста-
рости – до 90 лет, а затем – долгожительство [2]. 
Однако на наш взгляд, с учётом современных гло-
бальных изменений продолжительности жизни че-
ловека и динамики биологического возраста, пери-
од пожилого возраста следует увеличить, по край-
ней мере, до 85 лет. 
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Безусловно, эти прогнозы соответственно рас-
пространяются и на Российскую Федерацию. Со-
временная демографическая ситуация в России 
обусловлена «замещением» поколений: выходом из 
15–64 летнего возраста многочисленного послево-
енного поколения и притоком в этот возрастной 
интервал малочисленного поколения людей, рож-
дённых в нестабильные 90-е годы. Кроме того, се-
рьёзными демографическими проблемами являют-
ся высокий уровень смертности в экономически 
активных возрастах и снижение рождаемости [3].  
В результате экономические проблемы страны во 
многом будут определяться трудовой активностью 
населения старших возрастных групп. В Российской 
Федерации доля граждан пенсионного возраста к 
2030 году вырастет до 40,7 млн человек [4].  
При этом ожидаемая продолжительность жизни для 
60-летних россиян составит достаточно продолжи-
тельный период – 18,6 лет [5]. Формирующееся по-
ложение даёт основание полагать, что доля пожи-
лых людей в сфере трудовой деятельности будет 
только возрастать [6, 7]. 

Таким образом, на фоне общей тенденции ста-
рения населения возникает необходимость продле-
ния активного возрастного периода, для чего нужны 
не только специальные условия для поддержания 
здоровья пожилых людей, но и повышение их моти-
вации на активное участие в социально-
экономической жизни страны, а также обеспечение 
базовой удовлетворённости качеством жизни. Ис-
пользование трудовых ресурсов пожилого населе-
ния должно более активно осуществляться в раз-
личных направлениях. При этом наиболее важным 
является сохранение опытных кадров в руководя-
щих экономических и государственных структурах, 
оптимальное поддержание принципа преемствен-
ности поколений. Всё это соответствует «Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года» [8], основ-
ной идеей которой является интеграция пожилых 
людей в трудовую деятельность. Эти стратегические 
задачи президент Российской Федерации В.В. Путин 
ещё раз чётко обозначил в своём выступлении на 
ХХVII Петербургском международном экономиче-
ском форуме (июнь 2024 год). 

Принципиально важно, что активное долголетие 
населения – это не только наиболее объективный 
интегральный показатель качества и эффективности 
работы всех сфер социальной деятельности госу-
дарства, но и важный элемент обеспечения нацио-
нальной безопасности [9]. 

 
Трудовой потенциал пожилых людей –  
важный экономический ресурс 
Виды и формы жизненных ценностей пожилого 

человека представляют собой устоявшуюся систему 

мировоззрения, определяемую социальными, эко-
номическими и бытовыми факторами. При этом 
профессиональная деятельность оказывает наибо-
лее выраженное влияние на формирование этой 
системы. Труд, с одной стороны, является основой 
социальной самореализации пожилых людей, с дру-
гой – необходимым условием продления активной 
жизни и сохранения устойчивого положения пожи-
лого человека в обществе и семье. 

Мировые тенденции трансформации рынка тру-
да демонстрируют постепенное смещение структу-
ры занятости в сторону старших возрастов. Можно 
обоснованно утверждать, что старшее поколение 
сегодня стало более мобильным и социально ак-
тивным, причём главным мотиватором к трудовой 
деятельности является рост ощущения у пожилых 
людей собственной полезности [10]. Эти ощущения 
подкрепляются высокой результативностью дея-
тельности пожилых людей. Достаточно сказать, что 
около половины важнейших открытий делается 
людьми пожилого возраста, а средний возраст лау-
реатов Нобелевской премии находится на показа-
теле пожилого – 61 год [11]. Отсюда следует, что 
увеличение численности пожилых людей в обще-
стве обеспечивает соответствующее повышение 
скорости научно-технического развития экономики. 

Основой мотивации на продолжение професси-
ональной деятельности должен стать психологиче-
ский фактор. Надо отходить от ошибочных пред-
ставлений о старшем возрасте как о периоде «вяло-
го доживания», напротив, этот возраст предостав-
ляет человеку возможность высоко продуктивной 
жизни. Все пожилые люди в общественном понятии 
часто объединяются в одну возрастную группу – 
«пенсионеры», при этом игнорируются их индиви-
дуальные различия в состоянии физического и пси-
хического здоровья. Поэтому важно при создании 
условий работы для пожилых людей учитывать их 
возрастную гетерогенность, а не руководствоваться 
среднестатистическими показателями трудового 
поведения всей когорты представителей старшего 
возраста [12]. В настоящее время достаточно отчёт-
ливо оформилась возрастная группа, получившая 
название «третий возраст». Это пожилые люди  
60–80 лет, они не причисляют себя к категории 
«стариков», сохраняют трудоспособность и потреб-
ность продолжать трудовую деятельность. Данный 
ресурсный потенциал для государства является зна-
чительной базой развития экономики [13]. 

Безусловно, важно как долго проживёт человек, 
но ещё важнее, насколько качественно он проведёт 
заключительный период своей жизни. Пожилые 
работники обладают обширными знаниями и про-
фессиональными навыками. Работающим пожилым 
гражданам присущи такие черты, как высокая дис-
циплинированность, развитое чувство долга, созна-
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тельность, ответственность на фоне высокого само-
уважения, заботы о своей репутации, уверенности в 
себе, которая поддерживается собственным опы-
том и знаниями [14]. То есть, демографическое ста-
рение не должно рассматриваться под знаком «ми-
нус», напротив – этот процесс обеспечивает увели-
чение численности интеллектуальной элиты нации в 
результате продления периода её продуктивной 
деятельности. 

Творческая активность, по сравнению с другими 
видами труда, в меньшей степени снижается в по-
жилом возрасте. Многие представители творческо-
го труда, прежде всего видные учёные, сохраняют 
трудоспособность до глубокой старости. Желание 
продолжить трудовую деятельность после выхода 
на пенсию во многом обусловлено внутренней мо-
тивацией к развитию как в профессиональной сфе-
ре, так и в личностном плане. Так, 68% опрошенных 
пенсионеров хотят продолжать трудовую деятель-
ность, чтобы иметь возможность вести активную 
профессиональную жизнь, 65% – чтобы сохранить 
привычный уровень дохода, 53% – считают работу 
возможностью для личного развития [15]. Другие 
опросы также показывают, что многие пожилые 
люди ориентированы на продолжение трудовой 
активности. Так, 40% мужчин и 25% женщин в воз-
расте 60–69 лет заявляют, что у них есть желание и 
силы трудиться [16]. В Российской Федерации осо-
бенно много пожилых работников заняты в таких 
сферах, как наука, культура, педагогика, здраво-
охранение и социальное обслуживание. 

Детальный анализ показывает, что реализация 
потенциала пожилых людей способна нейтрализо-
вать если не все, то подавляющую часть «негатив-
ных» экономических эффектов, порождаемых так 
называемый «возрастной экономической нагруз-
кой» [17]. Если рационально и в полном объеме ис-
пользовать профессиональный ресурс пожилых 
людей, то это во многом будет способствовать эко-
номическому благополучию страны и значительно 
улучшит показатели здоровья населения. 

 
Влияние трудовой деятельности на здоровье  
и продолжительность жизни 
Продолжение трудовой деятельности в пожилом 

возрасте является наиболее эффективным факто-
ром увеличения длительности жизни, повышения её 
качества и укрепления здоровья. Труд – это самый 
мощный геропротектор! В большинстве субъектов 
РФ продолжительность жизни составляет от 70 до 
75 лет [18]. Отмечено, что обращаемость за меди-
цинской помощью у продолжающих трудовую дея-
тельность пенсионеров составила 6,1 %, против 
69,2% среди прекративших работать в связи с до-
стижением пенсионного возраста. Показано, что 
средняя продолжительность жизни пенсионеров, 

поддерживающих трудовую активность, на 7,3 года 
выше у мужчин и на 2,6 года у женщин по сравне-
нию с лицами, прекратившими работать [19]. Рабо-
тающие лица пожилого возраста, которые стремят-
ся оставаться физически здоровыми, могут превзой-
ти по работоспособности более молодых работни-
ков с гиподинамией [20]. 

Человека как личность формирует социальная 
среда. Социальные связи поднимают качество жиз-
ни пожилого человека на более высокий уровень, 
придают уверенность в себе, являются мощным 
стимулятором его физической и интеллектуальной 
активности, в итоге обеспечивают большую дли-
тельность жизни. Рвутся социальные связи – человек 
деградирует как личность. Социальная изоляция 
становится причиной депрессии, ухудшения здоро-
вья, усиления беспомощности [21, 22]. Безделье 
разрушает личность, атрофирует тело, дух, интел-
лект. Всё выключенное из действия обречено на 
быстрое вырождение и гибель. Существует об-
щебиологический закон: старение меньше всего 
поражает и позже всего захватывает тот орган, ко-
торый находится в состоянии высокой функцио-
нальной активности. 

Важнейшее значение имеет научное обоснова-
ние и разработка концепции сохранения здоровья 
работников пожилого возраста, которая должна 
включать комплекс правовых, социально-
экономических, организационно-технических, сани-
тарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 
реабилитационных мероприятий, направленных на 
снижение рисков развития нарушений в состоянии 
здоровья, предотвращение прогрессирования за-
болеваний, сохранение и продление профессио-
нального долголетия лиц пожилого возраста [23]. 

В то же время нужна высокая личная ответствен-
ность за продолжительность и качество своей жиз-
ни. Человек обязан знать, что забота о нём, как о 
полноценном члене общества, должна лежать не 
только на плечах государства. Ответственность за 
своё здоровье – это персональная гражданская обя-
занность человека. Однако есть некие парадоксы 
психики человека. Так, например, «психическое 
умирание» многих людей происходит гораздо 
раньше, чем физическое одряхление. Такое состоя-
ние наблюдается у тех людей, которые по собствен-
ной воле начинают самоизолироваться, отказывать-
ся от возможных функций и ролей в обществе, что 
ведёт к сужению объёма личностных свойств, к де-
формации структуры личности. Некоторые «начи-
нающие» пенсионеры в 65 лет уже кажутся одрях-
левшими, страдающими от социального вакуума и 
чувства неполноценности [24]. Есть и такая стран-
ность. Почему-то никто не мечтает о том, чтобы бы-
ло изобретено средство, которое без приложения 
неимоверных усилий сделало бы его выдающимся 
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спортсменом. В то же время очень многие люди 
считают для себя не обязательным выдерживать 
значительно меньшие тяготы режима жизни, кото-
рый ведёт к долголетию, в надежде на то, что в ско-
ром будущем появится чудодейственное средство, 
которое удалит все те патологические изменения, 
которые возникли у человека в результате лени и 
погони за сомнительными удовольствиями, вхожде-
ния в зону пороков и пребывания в сфере духовной 
нищеты. 

Нужно помнить, что старость – это награда, кото-
рую судьба выдаёт далеко не каждому. В то же вре-
мя старение – это не проблема, а естественный фи-
зиологический процесс, который нельзя победить, 
но его можно корректировать так, чтобы наш био-
логический возраст как можно дальше отставал от 
календарного. Только систематическая, упорная 
работа над собой, над своим физическим и духов-
ным совершенствованием может сделать человека 
здоровым энергичным долгожителем, пребываю-
щим в гармонии с собой, близкими и окружающей 
средой в целом. 

 
Интеллектуальные особенности  
пожилого человека 
Старость – один из самых парадоксальных и про-

тиворечивых периодов жизни человека. Процесс 
старения представляет собой взаимодействие ком-
плекса биологических, психологических и социаль-
ных процессов, при этом активность одних функций 
стареющего организма ухудшается, а другие функ-
ции могут сохраняться и даже развиваться [25, 26]. 
Важно подчеркнуть, что защита физиологического 
состояния интеллекта в пожилом возрасте – главная 
задача геронтологии и гериатрии. Современные 
исследования показали, что мозг постоянно создаёт 
новые клетки и формирует внутренние связи из 
нейронных стволовых клеток – пожизненного источ-
ника обновления нейронов и глии [27]. Открытие 
этого процесса, называемого нейрогенезом, разру-
шило догму о том, что «нервные клетки не восста-
навливаются», оно радикально изменило и пред-
ставления о динамике развития головного мозга в 
пожилом возрасте. 

Процесс интеллектуального развития человека 
умственного труда принципиально безграничен – 
это основной способ его существования как лично-
сти. Структура мозга постоянно меняется на протя-
жении всей жизни организма, то есть нормальное 
старение, свободное от деменции, связано со 
структурными изменениями мозга [28]. Возрастные 
изменения мозга затрагивают все уровни его орга-
низации – от субклеточного до органного, и проис-
ходят на протяжении всего периода онтогенетиче-
ского становления организма [29, 30]. Важно отме-
тить, что большая часть пожилого населения демон-

стрирует «успешное» старение, при котором когни-
тивные нарушения минимальны [31]. 

Исследования скорости интеллектуального ста-
рения личности показывают, что только после 70 
лет постоянно наблюдается скрытое снижение его 
производительности, а стабильность и даже увели-
чение интеллектуальных, в том числе когнитивных 
способностей, отмечается вплоть до 7-го и 8-го де-
сятилетия жизни [32]. Мозг пожилых людей не ста-
новится слабее, наоборот – он знает больше, но с 
возрастом он работает медленнее, потому, что об-
ладает большим объёмом знаний и дольше пере-
проверяет собственные решения, подобно компью-
теру, загруженному огромным объёмом информа-
ции, требуется больше времени для обработки но-
вых данных. Однако определённый тренинг, в 
принципе, может «разогнать» старый мозг настоль-
ко, что он будет даже обгонять молодой [33]. 

При оценке памяти у лиц в возрасте 70–90 лет 
многими исследователями отмечено снижение ме-
ханического запоминания, в то время как логиче-
ская память сохраняется, т.е. смысловая память 
ослабевает меньше, чем образная [34, 35]. Важные 
результаты связаны со «словарным параметром», 
который показывает, насколько у человека обшир-
ная память. Отмечают, что вершина словарного 
запаса находится на 70-летнем рубеже. То есть со-
временный человек накапливает интеллектуальную 
информацию практически до конца жизни [36, 37]. 

В старости путь сохранения интеллекта связан с 
поддержанием активного взаимодействия с соци-
альной средой. Можно предположить, что интел-
лект с возрастом увеличивается настолько, насколь-
ко человек деятелен в осмыслении, упорядочива-
нии и систематизации своего как положительного, 
так и отрицательного опыта, умения делать обоб-
щающие выводы о социальной действительности, 
критично мыслить, сохранять объективный взгляд 
со стороны на возникающие ситуации [38]. 

Важно отметить, что информационное наполнение 
головного мозга существенно влияет на продолжи-
тельность жизни человека. Широкомасштабные ис-
следования показали, что в различных странах отме-
чено неравенство в смертности по уровню образова-
ния: у людей с более низким уровнем образования 
обычно значительно более высокие показатели 
смертности и более низкая ожидаемая продолжи-
тельность жизни, чем у людей с более высоким уров-
нем образования [39]. Этот факт характерен и для 
России – в нашей стране люди с высшим образовани-
ем живут дольше, чем их менее образованные со-
граждане [40, 41]. В возрасте 50 лет для мужчин с вы-
соким образовательным статусом ожидаемая про-
должительность жизни на 3,0 года, а для женщин – на 
4,4 года больше, чем для соответствующих представи-
телей с низким образовательным статусом [42]. Отме-
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чено, что в 1990-е годы и первую половину 2000-х 
годов смертность в России росла главным образом за 
счёт малообразованных групп населения [43]. 

Уровень образования также оказывает влияние 
на продолжительность трудовой деятельности лю-
дей в пенсионном возрасте: наиболее длительный 
срок отмечен у людей с высоким уровнем образо-
вания. Образование, особенно высшее, увеличива-
ет конкурентоспособность работника на рынке тру-
да и способствует занятию видами деятельности, 
требующими творчества, расширяет спектр рабочих 
мест, которые могут быть предложены пенсионерам 
и создаёт заинтересованность работодателя в со-
хранении квалифицированного работника. В ре-
зультате образование способствует тому, что работа 
становится одним из обязательных компонентов 
образа жизни пожилого человека [44]. 

Представленные данные указывают на то, что 
нужно с осторожностью относиться к бытующим 
представлениям о деградации интеллекта в пожи-
лом возрасте. 

 
Влияние межпоколенческих отношений  
на качество жизни и трудовую деятельность  
людей пожилого возраста 
Межпоколенческие отношения занимает ключе-

вое положение не только в нравственной, но и в 
экономической политике общества и государства.  
В нашем обществе имеют место достаточно устой-
чивые амбивалентные стереотипы, которые опре-
деляют межпоколенческие взаимодействия как си-
стемообразующий социальный фактор [45]. Эти вза-
имоотношения открывают возможность формиро-
вания у пожилых людей установки на их значимость 
для молодых, на помощь им, у молодых – на приня-
тие этой помощи [46]. Стереотипы оценки старости 
могут быть полярно противоположными: позитив-
ными – в их основе лежат ценность жизненного опы-
та и мудрость старых людей, или негативными – на 
старого человека смотрят как на бесполезного, а 
его опыт расценивают как устаревший и неприме-
нимый в текущее время. При тяготении к тому или 
иному стереотипу неплохо бы каждому вспоминать 
тот факт, что, начиная с времён Римской империи и 
по сей день, высшие государственные учреждения 
называется «сенат» (от слова «senec» – старик) [47]. 

При фактическом рассмотрении основную при-
чину существования межпоколенческих противоре-
чий следует усматривать в ряде причин. Так, моло-
дость стремится к революционным преобразовани-
ям, пожилой возраст – желает стабильности. Моло-
дой человек имеет преимущество в анализе и раз-
витии динамических процессов социальной жизни, 
а пожилой – в анализе и укреплении её устойчивых 
процессов. Пожилые люди отличаются большей 
внимательностью к тому, что делают, и поэтому им 

может быть доверена работа, требующая высокой 
степени пунктуальности, точности. В то же время 
работа, где нужен темп – для молодых. Молодость – 
это энергия, пожилой возраст – профессиональные 
знания и опыт. Таким образом, труд молодых и по-
жилых – два взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих компонента социальной производственной 
сферы. Мудрость государственной демографиче-
ской политики состоит в умении находить формы 
совмещения этих возрастных особенностей. 

Однако введение обязательного для всех пенси-
онного («нетрудоспособного») возраста означает, 
что законодатель объявляет накопленный пожилы-
ми людьми опыт утратившим социальное значение. 
В результате возникает трудовая дискриминация по 
признаку возраста. Несмотря на то, что многие 
представители пожилого возраста работают очень 
продуктивно, и финансовая отдача от их труда во 
много раз превосходит затраты на него, многие ра-
ботодатели придерживаются возрастной дискри-
минации. Такое отношение является фактором ро-
ста социальной напряжённости и препятствует 
формированию сплоченности общества. Эти пре-
пятствия распространены как на институциональ-
ном уровне, так и на бытовом и семейном [48, 49]. 
Они пораждают социальное течение дискримина-
ции по возрасту – «эйджизм», которое на рынке тру-
да проявляется в стремление работодателей выби-
рать более молодых работников, а граждан пожи-
лого возраста под надуманными причинами уволь-
няют или отказывают в трудоустройстве [50]. Пожи-
лым людям, желающим трудиться, в основном 
предоставляются рабочие места, которые не соот-
ветствуют их ожиданиям, квалификации и стремле-
нию реализовать себя. Значительная часть пенсио-
неров в России сталкиваются с трудностями в поис-
ке работы и вынуждены соглашаться на любые 
предложения. Одновременно наблюдается высокий 
уровень возрастной дискриминации в оплате труда 
[51, 52]. Наибольшие заработные платы получают 
сотрудники в возрасте 25–44 лет, а затем уровень 
оплаты постепенно снижается [53]. 

В средствах массовой информации постоянно 
поднимается проблема так называемой «демогра-
фической нагрузки» [54]. Высказываются опасения, 
что глобальный эйджинг (старение) способен вы-
звать кризис, потрясти мировую экономику и даже 
подорвать основы самой демократии [55]. Однако 
беспокойство, прежде всего, должно вызывать не 
увеличение численности населения пожилого и 
старческого возраста, а существующий порядок 
распределения трудовых ресурсов. Так, например, 
количество чиновников в России в 90-е годы уже 
было больше, чем в СССР, а за 18 лет (2000–2018 гг.) 
ещё выросло в 1,85 раза [56]. Только в составе ли-
цензирующих, контролирующих и регистрационных 
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органов работают боле 1 млн 420 тыс. человек, а в 
таких фондах, как пенсионные, страховые, социаль-
ные – около 1 млн 600 тыс. человек [57]. А сколько 
трудоспособного населения оттягивают на себя 
различные ЧОПы, аппараты управления негосудар-
ственных структур! Даже не специалисту очевиден 
неадекватно большой объём фактически «омертв-
лённых» трудовых ресурсов, возвращение которых 
в активный сектор экономики могло быть решено 
посредством более рациональной организации 
общественного труда в целом и использования  
IT-технологий в частности. На необходимость исполь-
зования искусственного интеллекта, в том числе в 
социальной сфере, указывал президент Российской 
Федерации В.В. Путин на ХХVII Петербургском меж-
дународном экономическом форуме (июнь 2024 год). 

При вовлечении лиц пожилого возраста в трудо-
вую деятельность целесообразно использовать 
опыт стран, лидирующих по доле пожилого населе-
ния, таких, например, как Монако и Японии, нако-
пивших уникальный опыт включения пожилых граж-
дан в различные виды деятельности наравне с 
представителями других возрастных категорий [58]. 

Одним из важнейших видов деятельности воз-
растных работников рассматривается институтом 
наставничества. Практика наставничества, существо-
вавшая в СССР, представляла собой непрерывный 
производственно-педагогический процесс на основе 
взаимодействия школ, профессиональных образова-
тельных учреждений различного уровня и предприя-
тий [59]. Наставник передаёт молодым специалистам 
накопленный практический опыт и уникальные зна-
ния, при этом для самого наставника снижается нега-
тивное влияние прекращения трудовой деятельно-
сти, повышается его социальный статус, а это являет-
ся важнейшим фактором сохранения качества и уве-
личения продолжительности жизни. 

Однако факты реальной жизни показывают и не-
которые отрицательные тенденции. Так, старики всё 
чаще стали проживать отдельно от детей, а те, ко-
торые живут вместе с членами семьи и родственни-
ками чаще предъявляют жалобы на ощущение оди-
ночества, по сравнению с живущими отдельно. В 
связи с этим понятно стремление пожилых людей к 
самостоятельному проживанию, позволяющему им 
сохранять себя как личность и в большей степени 
ощущать свою независимость. Для таких стариков 
статус одиноко проживающего является психологи-
чески более комфортным, чем ощущение одиноче-
ства в семье [60]. 

Следовало бы чаще вспоминать, что материаль-
ные и иные блага, которыми располагают молодые 
поколения, являются результатом труда их предше-
ственников – людей пожилого возраста. То, что 
производится сегодня, только отчасти продукт жи-
вого труда ныне работающих, в нем всегда присут-

ствует часть овеществлённого труда предшествую-
щих поколений. Поэтому пожилые люди должны 
иметь равенство в распределении рентных доходов 
от эксплуатации инфраструктурных и природных 
ресурсов, на которые у них ничуть не меньше прав, 
чем у тех, кто участвует в текущем производстве. 
Однако такое распределение в настоящее время 
осуществляется с резким ущемлением интересов 
пожилых людей. Для недопущения возникновения 
дискриминационных отношений в обществе необ-
ходим пересмотр социокультурной парадигмы от-
ношения к старости и пожилым людям. Важно 
сформировать у молодого населения позитивные 
установки на старость, опираясь на тот абсолютный 
факт, что рано или поздно каждый из членов обще-
ства попадает в социально-демографическую группу 
пожилых и будет испытывать на себе заложенные 
им возрастные дискриминации [61]. 

 
Отношение государства к труду пожилых людей 
Рынок труда и занятость пожилых людей нужда-

ются в мерах государственного регулирования, ко-
торое должно содействовать решению задач по 
повышению эффективности занятости и повышению 
уровня жизни пожилых людей. Однако по данным 
Росстата численность работающих пенсионеров в 
России с 2015 года сократилась более чем в два 
раза: в 2015-м их было 15,3 млн, по состоянию  
на 1 января 2024 года – 7,9 млн [62]. Пенсионеры по 
возрасту продолжали свою профессиональную дея-
тельность в 2020 году в течение 5,82 лет после вы-
хода на пенсию, а в 2023 году этот срок значительно 
сократился – 2,3 года [63]. 

По-видимому, причиной этого является доминан-
та моделей социального статуса пожилых людей в 
России, которая принудительно вытесняет пожилого 
человека на «заслуженный отдых». В то время как 
современные социальные, биологические, экономи-
ческие и культурные тенденции нацеливают пожилых 
людей на продолжение профессиональной деятель-
ности и сохранение социальной активности. В связи с 
этим возникает необходимость создания долгосроч-
ной доктрины трудовой деятельности пожилых лю-
дей, с учётом их психологической и мотивационной 
составляющих после выхода на пенсию [64]. Государ-
ство должно способствовать реализации экономиче-
ской активности пожилых работников, адаптации их к 
рыночной экономике. Важными задачами государ-
ства являются увеличение гибкости рынка труда и 
обеспечение занятости населения старших возраст-
ных групп путём использования человеческого и со-
циального капитала старшего поколения через рас-
ширение информационной осведомлённости насе-
ления старших возрастных групп о возможных изме-
нениях на рынке труда, ухода от стереотипных пред-

http://pensiya.molodaja-semja.ru/faqs/skolko-pensionerov-v-rossii/%5d.
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ставлений, отрицающих активную роль работников 
старших возрастов в обществе [65]. 

Важно обратить внимание на то, что стареет не 
только население в целом, но и когорта людей стар-
ших возрастов, то есть происходит «углубление» де-
мографического старения [66]. Интересно отметить, 
что существенную часть всех политических и высших 
должностей государственной власти и управления 
до недавнего времени занимали люди «третьего 
возраста» [67]. В девяностые годы к власти пришли 
молодые управленцы. Но время идёт, и после трид-
цатилетнего устойчивого состояния властных орга-
нов России их состав значительно постарел. В ре-
зультате стал просматриваться некий парадокс: к 
управлению государством пожилые люди допуска-
ются, а к управлению учреждениями и даже внутри-
учрежденческими структурами для них наложен за-
прет. В то время как конституционные гарантии пра-
ва на свободный труд не содержат каких-либо огра-
ничений, связанных с возрастом. В связи с этим сле-
дует напомнить, что процесс старения весьма быст-
ротечен, вскоре он коснётся, и уже касается, самих 
«запретителей». Об этом госчиновники уже начали 
задумываться, о чём свидетельствует Федеральный 
закон № 424-ФЗ от 04.11.2022 г. [68]. 

Адекватное вовлечение в трудовую деятельность 
пенсионеров возможно только в том случае, если 
для них будут созданы особые условия труда. Это 
может сохранить в строю десятки миллионов лю-
дей, которые имеют большой опыт и большие зна-
ния. Если работающие пенсионеры в России в 
настоящее время занимают 20% от общего числа 
работающего населения [69], то при создании соот-
ветствующих условий эта цифра может быть увели-
чена до 25% и более. Государству и бизнес-
сообществу необходимо создавать реально рабо-
тающие механизмы использования профессиональ-
ного потенциала пожилого населения, находить 
новые эффективные пути занятости пожилых людей. 

Принципиальное значение для привлечения к тру-
довой деятельности людей пожилого возраста имеет 
формат пенсионного обеспечения – одна из наиболее 
сложных социальных проблем. На протяжении по-
следних трёх десятилетий отечественная пенсионная 
система находится в процессе трансформации, но 
желаемого эффекта данные преобразования не при-
несли [70]. Что принимать в качестве основного кри-
терия пенсионного обеспечения граждан: общую 
продолжительность жизни, демографические тен-
денции, трудовой стаж, социально-экономические 
факторы, общественное мнение и другие? Во многом 
неясность проблемы усугубляет ошибочная термино-
логия. Нужно учитывать, что старость определяется 
не хронологическим возрастом, а индивидуальными 
показателями биологического возраста. Поэтому 
такие понятия как «трудоспособный» и «нетрудоспо-

собный» возраст аналогичны показателям «средней 
температуры по больнице». Не может быть «нетрудо-
способного возраста», может быть нетрудоспособ-
ным только конкретный человек. Нужно также убрать 
из обихода понятие «пенсионный возраст», а формат 
«пенсия по старости» заменить на «пенсия за трудо-
вой стаж». Стратегическое изменение идеологии 
пенсионного обеспечения явится мощным мотиви-
рующим фактором к социально-экономической ак-
тивности населения и поддержания профессиональ-
ного долголетия. Однако государство решается толь-
ко на такие тактические действия в решении пенси-
онной проблемы, как восстановление индексации 
пенсии работающим пенсионерам. Хотя и такое ре-
шение имеет определённое стимулирующее значе-
ние для продолжения трудовой активности людей 
старших возрастных групп. 

В научной литературе отмечается недостаточное 
нормативное правовое регулирование отношений в 
области занятости пожилых лиц и предлагается вве-
сти в Трудовой кодекс РФ главу, регулирующую 
труд пожилых работников, дающую им право на 
сокращённый рабочий день, дистанционную форму 
работы, гибкий график труда, создание адаптиро-
ванных рабочих мест [71, 72]. 

Обществу, государству и человеку нужен систем-
ный подход к сохранению профессионального дол-
голетия. Учитывая риски прекаризации занятости 
пожилых людей (вынужденный переход от постоян-
ных гарантированных трудовых отношений к не-
устойчивым формам занятости), наряду с соответ-
ствующими решениями указанной проблемы на 
федеральном уровне, целесообразно предоставить 
регионам самостоятельность для определения ме-
роприятий, наиболее эффективных в условиях тер-
риториального самоуправления. Положительным 
примером здесь может быть тот факт, что именно 
инициатива региональных властей обеспечила про-
должение работы на прежних рабочих местах более 
50% пенсионеров, занятых в области образования, 
здравоохранения, науки, жилищно-коммунального 
хозяйства [73]. Именно региональные власти долж-
ны уделять основное внимание предотвращению 
«выдавливания» работников предпенсионного воз-
раста в неформальный сектор экономики [74–76]. 

 
Заключение 
Таким образом, трудовая деятельность пожилых 

людей – одна из важных составляющих экономиче-
ского развития страны, физиологического процесса 
старения, активного долголетия и благополучия 
общества в целом [77, 78]. Проблемы, связанные с 
использованием труда пожилых людей, занимают 
важное место во внутренней политике нашего госу-
дарства, однако их решению уделяется крайне не-
достаточное внимание. 

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-9.%5d.
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