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Организация Объединённых Наций видит главный демографический вызов 
XXI века в увеличении продолжительности жизни при сокращении рож-
даемости в развитых и развивающихся странах. Причина этого кроет-
ся в том, что старшие возрастные группы дольше сохраняют умерен-
ный уровень здоровья и продолжают трудовую деятельность, оставаясь 
активными. В то же время стремительное развитие информационных 
технологий способствует распространению экономики совместного по-
требления. Такая ситуация выступает катализатором изменений рынка 
труда, который уже и без того трансформируется под действием гло-
бальной цифровизации экономики на фоне сменяющих друг друга кризисов, 
что всё больше снижает уровень жизни отдельных домохозяйств. Рынок 
труда перенасыщен людьми старшего трудоспособного возраста, кото-
рые не спешат покидать свои рабочие места. В то время как поколение их 
родителей в таком возрасте уже выходило на пенсию. Пребывание на рын-
ке людей старшего возраста порождает конкуренцию за рабочие места с 
более молодыми кандидатами, с одной стороны, а с другой — закладывает 
основы молодёжной безработицы. Острота этой конкуренции тем выше, 
чем более неравноценен опыт участников рынка и ниже терпимость к 
стареющему населению. Одним из её показателей может служить про-
явление эйджизма. В связи с этим всё больше стран задумываются о по-
литических программах, способных смягчить последствия демографиче-
ского кризиса. Проблема сокращения доли трудоспособного населения на 
фоне пересмотра пенсионной политики актуальна и для России, которой 
только предстоит переосмыслить формирующиеся мировые практики и 
сформулировать подходящую для себя концепцию. От того, как быстро 
пойдёт этот процесс, во многом и будет зависеть уровень жизни старею-
щего населения.

В статье рассмотрены возможные трудовые траектории старших воз-
растных групп: уход с рынка труда; работа по найму и самозанятость, 
включая её частный случай — предпринимательство. Проанализирован 
комплекс причин, вынуждающих выбирать определённую стратегию. Осо-
бое внимание уделено роли информационно-коммуникационных технологий 
и бирж удалённой работы в решении проблемы занятости старших воз-
растов. Автор придерживается неолиберального взгляда, согласно кото-
рому старшие возрастные группы рассматриваются как потенциальный 
ресурс для роста национальной экономики, а не как группа, нуждающаяся 
в государственных дотациях. Проведённый обзор показал, что, хотя про-
блемы старения общества в России и развитых странах имеют общий 
демографический базис, универсальной политики не существует. Запущен-
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ная пенсионная реформа в России, ориентированная на повышение пенсионного возраста, способна 
стать социальной катастрофой нового времени ввиду отсутствия накоплений у людей старшего 
возраста и невозможности трудоустроиться.

Ключевые слова: самозанятость; электронная самозанятость; работники старших возрастов; пред-
принимательство старших возрастов; частичная занятость; трудовые практики людей старшего воз-
раста.

Введение 

Главный демографический вызов XXI века в развитых и развивающихся странах — это увеличение 
продолжительности жизни на фоне сокращения рождаемости. В европейских странах уже сегодня каж-
дый четвёртый житель старше 60 лет, и, согласно прогнозу ООН, уже к 2030 г. на Земле будет прожи-
вать 1,4 млрд пожилых людей [World Population Aging 2019]. Данная тенденция заставляет все больше 
государств пересматривать своё отношение к стареющему населению, делая попытки удержать его на 
рынке труда, вместо того чтобы оказывать социальную поддержку, достаточную для поддержания при-
емлемого уровня жизни. Слабые пенсионные системы подрывают финансовую стабильность стран, 
вынуждая их правительства поощрять более поздний выход на пенсию путём дополнительного финан-
сового стимулирования за каждый отсроченный год или повышать официально закреплённую границу 
начала пенсионного возраста. Так, например, реформа 2000-х гг. принесла ФРГ повышение пенсион-
ного возраста и снизила ежемесячные выплаты при досрочном оформлении нетрудоспособности, сде-
лав тем самым экономически невыгодным досрочное прекращение трудовой деятельности. Для тех же, 
кто счёл свою прежнюю работу тяжёлой, был предложен вариант частичной занятости с оформлением 
неполной пенсии. Однако, как показали последующие трансформации данной пенсионной реформы, 
такая политика не дала выраженного эффекта [Зимаков 2016]. Канадское правительство, напротив, не 
стало повышать пенсионный возраст, а вместо этого предложило работодателям на конкурсной основе 
реализовывать программы по удержанию людей старшего возраста на рынке труда, уделяя внимание 
как поэтапному плану отхода от дел, так и поощрению профессионального переобучения [Canada’s 
Top 100 Employers 2019]. Очередной виток пенсионной реформы в России также запущен. Приняв в 
2018 г. поправки к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (№ 350-ФЗ), который регламенти-
рует возраст выхода на пенсию, правительство взяло курс на его повышение. Однако, как и в других 
странах, избравших этот путь, среди российских экономистов и демографов наблюдаются серьёзные 
разногласия: первые считают, что подъём границы возраста сохранит выплаты будущим пенсионерам; 
вторые указывают на то, что текущая продолжительность жизни вкупе с плохим здоровьем населения 
и безответственным к нему отношением отбрасывает Россию на уровень Японии и стран Западной Ев-
ропы 1970–1980 гг., для которых повышение пенсионного возраста на тот момент не было актуальным 
[Денисенко, Варшавская 2017]. 

Несмотря на сходные проблемы при реализации социальной политики в отношении своих стареющих 
граждан и достаточный корпус исследовательской литературы, в динамике разбирающей её послед-
ствия, не удаётся выработать оптимальный комплекс мер, учитывающих все риски. Одной из причин 
этой неудачи можно считать различный социокультурный контекст стран. В европейских странах по-
вышение пенсионного возраста вызывает молодёжную безработицу и серьёзную конкуренцию между 
работниками старших и более молодых возрастов. Одним из негативных последствий   этой трудовой 
конкуренции является низкая терпимость к самому старшему поколению и его навыкам, что может 
находить выражение в возрастном эйджизме [Wilson 2019]. Однако в России, несмотря на агрессив-
ное вытеснение старших возрастов с рынка труда (что также свидетельствует о проявлении эйджиз-
ма), работодатели в сфере здравоохранения, образования, науки, военно-промышленного комплекса 
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(ВПК) и прочих бюджетных отраслей вынуждены мириться со стареющими работниками ввиду не-
конкурентных зарплат и отсутствия престижа профессии у молодых [Клепикова, Колосницына 2017]. 
Кроме того,  немаловажен и выбор трудовой траектории в старшем возрасте. Им может быть заверше-
ние карьеры, продолжение работы по найму или самозанятость [Hofäcker, Unt 2013]. Следует уделить 
внимание роли информационно-коммуникационных технологий и бирж удалённой работы в решении 
проблемы занятости старших возрастов.  Необходимо отметить: этот выбор сугубо индивидуален, что 
создаёт дополнительные трудности при интерпретации. Ещё одной причиной может служить затруд-
нение в определении самих старших возрастов и, как следствие, отнесение к этой группе людей с силь-
но разнящимися социально-экономическими статусами. Усугубляющим фактором служит и развитие 
информационно-коммуникационных технологий с увеличением в экономике доли услуг, что, в свою 
очередь, нивелирует влияние возраста как барьера к продолжению трудовой ментальной деятельно-
сти на фоне растущей продолжительности жизни [Колосницына, Герасименко 2014]. Ввиду этого ис-
следователи предлагают различные маркеры-идентификаторы, способные зафиксировать наступление 
старшего возраста. Это можно делать с институциональных позиций через определения нормативно-
правовых актов конкретных государств; в рамках биологического подхода, представляемого геронто-
логами; используя социально-демографический подход и с позиций «серебряного предприниматель-
ства».

Данная работа представляет собой попытку реконструкции принятия решений о трудовых стратеги-
ях людей старшего возраста, которые уже перешагнули законодательно закреплённый возраст выхода 
на пенсию в своей стране или только готовятся сделать это. Автор опирается преимущественно на 
результаты эмпирических исследований, проведённых в странах Западной Европы, США и Канаде 
за последние 20 лет, охватывая динамику их социальной политики. Отдельное внимание уделено рос-
сийским реалиям, где сфера услуг продолжает своё развитие, а вместе с ней зарождается и экономика 
совместного потребления [Савчишина, Сутягин 2009]. Целью работы является обзор существующих 
исследований, посвящённых анализу причин выбора трудовых практик людей старшего возраста. 
В первой части статьи приводятся подходы к определению старших возрастов, а вторая предлагает 
вниманию читателя типы трудовых стратегий и причины, по которым их выбирают.

Подходы к определению старшего возраста 

Подходы к определению старшего возраста зависят от контекста исследования. В данном обзоре наc 
интересуют трудовые стратегии, поэтому в первую очередь закономерно обратиться к законодатель-
ным актам, регулирующим промежуток трудоспособного возраста в конкретной стране, что и пред-
лагает формалистский подход, описывая высший порог трудоспособного возраста. Для России этот 
возраст закреплён в Федеральном законе № 350-ФЗ и в 2019 г. составлял 59 лет для женщин и 64 года 
для мужчин. Если обратиться к шкале, выработанной международными организациями, то Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует 65–75 лет как пожилой возраст [World Population 
Aging 2019]. Спецификой такого подхода является, во-первых, отсылка к особенностям отдельной 
страны; во-вторых, отсутствие некоторого переходного периода, когда старший возраст по паспорту 
ещё не наступил, а проблемы, связанные со сменой социального статуса на рынке труда (работодатель 
считает уже «старым», а государство пенсию ещё не платит), уже актуальны [Денисенко 2005]. Работы, 
посвящённые скрытой дискриминации по возрасту, указывают на проблемы с занятостью начиная с 
45 лет, хотя этот возраст находится в промежутке работоспособных [Козина, Зангиева 2018]. 

Социально-демографический подход предлагает считать началом «третьего возраста», или старшего 
возраста, раздельное проживание от взрослых детей, попадающее в возрастной интервал 50–75 лет 
[Midwinter 1991], или, напротив, переход в категорию населения, которое помогает своим пожилым ро-
дителям и семьям своих уже взрослых детей [Lankford 2011]. Слабой стороной этого подхода являются 
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проблемы смены социальных статусов, что означает: у людей, не имеющих детей по какой-то причине, 
третий возраст вообще не наступает, и, кроме того, не все молодые семьи способны улучшить свои 
жилищные условия, чтобы проживать отдельно от своих родителей [Бурдяк 2015]. 

Геронтологический подход определяет людей старшего возраста как тех, кому 55–75 лет [Кувшино-
ва 2012], ссылаясь на изменения в человеческом организме, связанные с угнетением профессиональ-
ной функции с возрастом. Слабой стороной этого подхода, рассматривающего деградацию возмож-
ности заниматься физическим трудом и ослабление когнитивной функции, является игнорирование 
социально-экономических условий (в том числе уровня развития экономики), в которых проживают 
стареющие индивиды. Особняком стоят работы, описывающие «серебряных предпринимателей» 
или предпринимателей «второй волны», которые, попав под сокращение в зрелом возрасте (начиная 
с 50 лет), основали бизнес, ставший альтернативой трудоустройству в найме [Weber, Schaper 2004; 
Stirzaker, Galloway 2017]. Слабая сторона данного подхода — субъективность невозможности трудо-
устроиться, отсутствие чётко прописанных критериев трудоустройтва именно для старших возрастов, 
после соблюдения которых предпринимательство или самозанятость видится как единственная альтер-
натива. 

Таким образом, общим возрастным интервалом представленных подходов для определения людей 
старшего возраста является 50–75 лет. Необходимо заметить, что нижняя граница выбранного интер-
вала меньше, чем прописанный в нормативных документах возраст наступления нетрудоспособности. 
Однако, принимая во внимание, что эта граница пересматривается (если говорить о законодательстве 
РФ), мы считаем необходимым выделить две подгруппы людей старшего возраста для дальнейшего 
разговора: тех, кто находится непосредственно в возрасте, соответствующем законодательному уров-
ню для выхода на пенсию, и тех, кого можно отнести к предпенсионному возрасту (который будем 
определять как установленный пенсионный возраст за вычетом 10 лет). Именно эта рамка будет при-
ниматься нами во внимание при обсуждении трудовых стратегий.

Трудовые стратегии людей старшего возраста 

Выбор дальнейшей трудовой траектории для людей старшего возраста принципиально не отличает-
ся от прочих групп, присутствующих на рынке труда. Они могут завершить свою трудовую карье-
ру, остаться работать по найму или стать самозанятыми, в том числе предпринимателями [Hofäcker, 
Unt 2013].

Уход с рынка труда 

Досрочный выход на пенсию или завершение карьеры сразу после наступления пенсионного возраста 
зависит от комплекса причин, которые можно рассматривать на трёх уровнях. 

Первый уровень связан со структурными характеристиками, присущими конкретной стране. Особое 
место здесь занимают государственные пенсионные программы. Ключевым моментом в них является 
возраст, с которого доступно пособие, так как существует разрыв с закреплённым пенсионным воз-
растом и возрастом первого пособия (при досрочном выходе на пенсию). Его выплата стимулирует 
завершение карьеры, если люди оценивают уровень пособия как достаточный для себя или способный 
компенсировать большую часть упущенной заработной платы при досрочным выходе на пенсию, как 
это показано на примере европейских стран Д. Хофакером и М. Унт начиная с 1970-х гг. В странах 
Балтии наравне с государственной политикой страховые выплаты по безработице и инвалидности так-
же являются барьером для продолжения карьеры. Иногда они становятся первыми промежуточными 
пособиями в ожидании пенсионных выплат [Hofäcker, Unt 2013; Anand, Ben-Shalom 2018]. Не послед-

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 21. № 1. Январь 2020 www.ecsoc.hse.ru

85

нюю роль играют и социально-демографические факторы, сложившиеся в конкретной стране: чем 
ниже средняя продолжительность жизни, тем вероятнее завершение карьеры при наступлении пен-
сионного возраста. В числе социальных факторов следующие: терпимость общества к старшим воз-
растам и возрастная культура, сложившаяся относительно выхода на пенсию (ранняя, характерная для 
большинства западноевропейских стран, или поздняя, как в Швеции), когда работодатели намеренно 
вытесняют пожилые когорты с рынка труда, не принимая их на работу. В то же время одной только 
культуры выхода на пенсию для принятия решения недостаточно; следует учитывать экономические 
факторы, например уровень безработицы. Для стран, у которых он на уровне 4–5%, как в Нидерландах, 
отмечается вовлечение пожилых в рынок труда, и, напротив, при более высоких показателях (от 8% и 
выше, что характерно для Польши и Франции) безработица будет способствовать вытеснению стар-
ших возрастов [Conen, Henkens, Schippers 2012].

Второй уровень касается взаимоотношений работодателя и стареющего работника. Опосредованно ра-
ботодатель транслирует пенсионное законодательство, а также сам способен создать дополнительную 
простроенную социальную инфраструктуру, которая будет удерживать сотрудников от завершения 
карьеры. Здесь примечателен пример Италии, где фирмы предоставляют своим сотрудникам добро-
вольно расширенный спектр льгот от частных пенсионных планов до мер по долгосрочному уходу, 
что мотивирует людей не покидать своё рабочее место более длительное время по сравнению с их 
сверстниками из стран, не проводящих такую политику [Croce, Ricci, Tesauro 2019]. Работодатель, 
в свою очередь, может создать психосоциальную среду в компании, которая обеспечит высокую удо-
влетворённость работой сотрудникам вкупе с возможностью контролировать и изменять свой рабочий 
процесс, что также отсрочит вероятность выхода на пенсию [Browne et al. 2019]. 

Третий уровень описывает установки самого работника и отличается от выше приведённых тем, что, 
кроме объективных показателей, содержит и их субъективное восприятие самим индивидом. Лиди-
рующим по важности здесь является физическое здоровье, как подкреплённое медицинскими доку-
ментами [Fisher, Chaffee, Sonnega 2016], так и его субъективное ощущение респондентом. Шведский 
опыт показывает, что респонденты, которые продолжили работать после достижения возраста выхода 
на пенсию, оценивают своё здоровье выше, нежели их неработающие сверстники. Однако наличие ра-
боты улучшает субъективное ощущение здоровья временно (в течение шести лет после официальной 
границы наступления пенсионного возраста) и только у среднеквалифицированных занятых [Anxo, 
Ericson, Miao 2019]. На примере Германии было показано, что субъективное ощущение здоровья тесно 
связано с уровнем возникающего стресса на рабочем месте, который может привести к депрессии вви-
ду низкой приспособляемости людей старшего возраста к быстро изменяющимся условиям [Siegrist et 
al. 2012; Mäcken 2019] и, как следствие, станет причиной досрочного прекращения трудовой деятель-
ности. Пол и семейное положение также оказывают влияние на выбор данной стратегии: женщины, 
которым необходимо заботиться о членах их семей, с большей вероятностью завершат карьеру [Burr, 
Colley 2019] или выберут частичную занятость, если речь идёт о европейской традиции, а мужчи-
ны будут востребованы в воспитании внуков, если речь идёт об азиатской культуре [Ahn, Choi 2019]. 
Опираясь на австралийские данные, можно отметить, что влияние семейного положения на заверше-
ние карьеры связывается не только с необходимоcтью ухода, но и с выбором партнёра времени ухода 
на пенсию [Atalay, Barrett, Siminski 2019]. Недостаточная квалификация на узкоспециализированных 
рынках и в быстро меняющихся областях, в свою очередь, способствует вытеснению с рынка труда 
возрастных участников в результате конкуренции с более молодыми, как видно на примере европей-
ских стран [Engelhardt, Schmidt 2011].

Как можно заключить, решение об окончании карьеры принимается на основании комплекса факторов, 
располагающихся на разных уровнях. Слабой же стороной перечисленных работ является акцент ис-
следований на одном уровне, что лишает картину комплексности и учёта ситуации ближайших членов 
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семьи. Ещё одним слабым моментом является то, что большинство исследований проводились в евро-
пейских странах, а это затрудняет экстраполяцию полученных результатов на другие страны ввиду их 
разного исторического опыта и культурных различий.

Продолжение работы по найму 

В литературе предлагаются две взаимоисключающие стратегии работы фирм с пожилым населени-
ем [Lössbroek et al. 2019]. Первая стратегия постепенно снижает связь между работником и работой 
путём перехода на частичную занятость (например, как это показано в медиаиндустрии Великобрита-
нии [Platman 2004]) или вытеснением в сферу обслуживания, не требующую дополнительных навы-
ков для выполнения работы, где простой труд низкооплачиваем [Gries et al. 2019]. Вторая, напротив, 
стимулирует производительность труда и включенность через программы дополнительного образо-
вания, активизируя новый виток квалифицированной карьеры, поощряя совершенствование знаний и 
навыков. Примером успешной реализации второй стратегии может служить опыт Норвегии, где через 
формальное и неформальное обучение взрослых финансируется и закрепляется на государственном 
уровне право каждого нуждающегося в нём. Кроме того, как показывает опыт Скандинавских стран, 
повышение уровня образования в старшем возрасте заменяет страховые выплаты по инвалидности, 
отсрочивая получение реальных пенсионных выплат [Midtsundstad, Nielsen 2019]. Так или иначе, про-
должая карьеру, возрастные работники решают множество задач, ключевыми из которых являются 
социализация и обеспечение приемлемого финансового уровня для своих семей, что способствует по-
вышению качества жизни и ощущению востребованности [Oakman et al. 2019].

Исследователи не ведут статистику стратегий, выбираемых фирмами чаще при работе со старшими 
возрастами. На примере Нидерландов они рассматривают связь прибыли, получаемой компанией, с 
адаптацией бизнеса к работникам старшего возраста [Fleischmann, Koster, Schippers 2015]. Дополни-
тельно уделяется внимание возрастным нормам, принятым в конкретном обществе относительно вре-
мени ухода с работы, по мнению работодателей, и справедливого отношения, по мнению общества, 
к пожилым возрастам. Так, доля найма предпенсионеров или «молодых пенсионеров» много ниже 
даже в тех странах, что практикуют длительную занятость (например, в Скандинавских странах). Это 
вызывает трудности нового трудоустройства и высокую вероятность завершения трудовой карьеры 
[Karpinska, Henkens, Schippers 2013]. Автор данной статьи делает вывод о двояком отношении бизнеса 
к таким работникам. Если они уже в штате, то при наступлении старшего возраста на первый план вы-
ходят их навыки и профессиональные возможности; но если они только пытаются попасть на работу, 
то бизнес оценивает их через призму эйджизма. Такую же двойственность по отношению к данным 
работникам показывает и исследование европейских стран, где, несмотря на то что государственная 
политика борется законодательно с досрочным выходом на пенсию, работодатели поступают очень 
гибко. При наличии более молодой и равно квалифицированной рабочей силы будет поощряться до-
срочное прерывание карьеры пожилых; в противоположной ситуации, когда будет зафиксирован недо-
статок работников, фирмы будут прикладывать усилия, инвестируя в развитие компетенций старших 
возрастов [Dalen, Henkens, Wang 2014].

Одними из примеров мягкого вытеснения старших возрастов являются частичная занятость 
[Phillipson 2019] и удалённая работа, в ходе которых у работника есть возможность гибкого использо-
вания своего рабочего времени (работник получает деньги за выполнение конкретных задач, а не за 
присутствие на рабочем месте в течение всего дня) [Moore et al. 2018] При этом у работодателя есть 
возможность экономить фонд оплаты труда. Ускоряющаяся цифровизация способствует этому взаи-
мовыгодному процессу. В то же время она, напротив, наносит серьёзный урон работникам, стремя-
щимся сохранить уровень своего заработка, так как работодатель, больше не сдерживаемый политико-
географическими факторами, может предпочесть работника, объявившего самую низкую цену за свой 
труд [Huws 2014].
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Трудовые практики людей старшего возраста в России находятся в русле мировых тенденций в области 
работы по найму. Ключевыми мотивами к продолжению работы после выхода на пенсию являются не-
достаточный её размер и общее низкое материальное положение, однако наравне с этими наличествуют 
и другие, не менее важные мотивы, такие как боязнь потерять активную жизненную позицию, а вслед 
за  ней и здоровье, страх ненужности и одиночества. Кроме того, существуют и те, кто указывают на 
положительную эмоциональную связь со своей работой. Люди старшего возраста предпочитают иметь 
неполную занятость с гибким графиком. Имеются последователи самозанятости, но она больше ока-
зывается синонимом ремесленничества. Следует отметить, что работники старших возрастов активно 
соглашаются на графики и условия работодателя, если работа их устраивает по остальным критериям 
[Синявская, Ермолина, Любушина 2017]. Семейное положение (ввиду совмещения ролей), занятость 
и состояние здоровья супруга, а также наличие детей в близком семейном окружении до 15 лет так-
же влияют на выбор занятости или, наоборот, на отказ от  неё. Отмечается, что прекращению работы 
сильнее способствует не размер пенсии, а сам психологический факт её получения, и это говорит о 
пересмотре самим индивидом своего статуса [Назаров, Дормидонтова, Ляшок 2014].

Самозанятость и предпринимательство 

Организационные культуры бывают сильно восприимчивыми к негативным стереотипам о работниках 
старшего возраста [Hollywood et al. 2007], что препятствует трудоустройству этих последних вне за-
висимости от предпринимаемой государством политики, как было показано выше. Так, в частности, 
считается, что люди старших возрастов менее продуктивны, плохо адаптируемы, вынуждены чаще от-
сутствовать на рабочем месте из-за плохого самочувствия, медленнее обучаются или совсем не имеют 
к этому желания [Loretto, White 2006]. Среди положительных стереотипов — надёжность и лояльность 
таких работников [Taylor, Walker 1998]. В том случае, когда негативные стереотипы перевешивают, 
переход к самозанятости является спасительной альтернативой. Частичная занятость также приводит 
к развитию самостоятельной занятости [Taylor, Earl 2016], что, в свою очередь, тоже даёт отсрочку для 
выхода на пенсию. В литературе редко разделяют понятия «предпринимательство» и «самозанятость», 
используя их как синонимы [Solinge 2015]. С целью стимулирования государственной политики в этом 
направлении в развитых странах проводится цикл научных исследований, изучающих аспекты, влияю-
щие на переход в самозанятые людей старших возрастов. 

Переход к самозанятости зависит от условий бизнес-среды, в которой находится человек, от культурных 
ценностей и социальных норм, принятых в обществе [Giannetti, Simonov 2004]. Исследователи указы-
вают на значимые отличия между сельской и городской самозанятостью [Low, Henderson, Weiler 2005], 
вдобавок рост экономики не ведет автоматически к росту числа самозанятых [Blanchflower 2000]. Дру-
гие работы посвящены связи творческой составляющей работы, получаемому удовлетворению от неё 
и гендерным предпосылкам при рассмотрении их влияния на предпринимательство. В таких работах 
отмечается, что самозанятые демонстрируют бóльшую удовлетворённость трудом ввиду отсутствия 
давления и неконтролируемого стресса, нежели наёмные работники, чьё напряжение не снижают ни 
более высокая зарплата, ни дополнительный социальный пакет [Manser, Picot 1999; Benz, Frey 2004; 
Burke, FitzRoy, Nolan 2006]. Возможность частичной занятости также повышает вероятность самоза-
нятости для женщин, которым необходимо заботиться о детях или старших родственниках [Carrasco, 
Ejrnæs 2003].

Среди значимых институциональных факторов, влияющих на переход к самозанятости, отмечены пен-
сионная [Li et al. 2016] и налоговая политика [Sahnoun, Abdennadher 2018]. В литературе, исследующей 
институционные факторы, уделяется недостаточное внимание влиянию старшего возраста на склон-
ность к самозанятости, и, как следствие, невозможно оценить вклад «серебряного предприниматель-
ства» в экономику [Startienė, Remeikienė 2013].
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Анализируя внутренние причины, побудившие людей старшего возраста стать предпринимателями, 
исследователи выделяют три группы [Singh, DeNoble 2003]: 

— ограниченный тип обладает предпринимательской жилкой, которую человек не смог реализо-
вать ввиду сложившихся жизненных обстоятельств, однако при их смене становится предпри-
нимателем;

— рациональный тип руководствуется престижностью занятий, которые помогут укрепить мате-
риальное положение, и сопровождающимся общественным одобрением;

— вынужденный тип — это бывшие наёмные работники, вытесненные с традиционного рынка 
труда. 

Дополнительно отмечается, что люди, всю жизнь проработавшие в найме, могут воспринимать соб-
ственный бизнес, начатый в пенсионном возрасте, как личное продолжение себя или оставляемое по-
сле себя наследие. Ещё одним из возможных мотивов при относительно благополучном финансовом 
состоянии может быть желание «доказать себе, что ты ещё на что-то способен» вкупе со сменой соци-
ального статуса и списыванием тебя со счётов окружающими [Mallett, Wapshott 2015].

Резкий скачок в развитии информационных технологий вызвал наступление эры глобальной экономи-
ки совместного потребления на основе электронно-информационных платформ — виртуальных агре-
гаторов, которые накапливают и анализируют громадные объёмы данных о потребителях, производи-
телях, провайдерах, посредниках и иных агентах (в том числе потенциальных), участвующих в обмене 
товарами и услугами, и тем самым обеспечивают расширение всякого рода сообщения между ними 
[Срничек 2019]. Работая по модели гипераутсорсинга, когда на внешнем подряде находятся работники 
и основные фонды с затратами на обслуживание и учебную подготовку, агрегаторы помогают встре-
чаться заказчикам и исполнителям, подчёркивая, что у них работают не наёмные рабочие,  но «незави-
симые подрядчики». При этом избегается упоминание «толпы» подрядчиков; вместо этого платформы 
ассоциируют себя с независимым пулом талантов [Berg 2016]. Благодаря этой модели по всему миру 
формируется новый, электронный, рынок труда самозанятых. 

В России в самостоятельную электронную занятость вовлечены в основном молодые работники. По-
добную ситуацию можно объяснить, с одной стороны, советским наследием, когда люди старшего 
возраста воспринимают самозанятость как нежелательное или запрещённое занятие, а с другой — 
недостаточным опытом работы с информационно-коммуникационными технологиями и, как след-
ствие, неравномерным развитием российского информационного общества [Shevchuk, Strebkov 2015]. 
Однако продолжает набирать обороты рост популярности у людей старше 41 года (их количество в 
2014 г.  по сравнению с 2009 г.  увеличилось почти втрое — с 6 до 17%) интернет-фриланса. Это особая 
социально-профессиональная группа самозанятых, которая создаёт ценность для общества непосред-
ственно своим трудом. Области, где востребованы такие специалисты, включают работу с текстами 
(создание, переводы, редактирование), все графические и медиаработы, бухгалтерские услуги, а также 
консалтинг (юридический, маркетинговый), создание и поддержание сайтов [Стребков, Шевчук, Спи-
рина 2016]. Эту группу, как и другие возрастные группы, выбравшие фриланс, привлекает отсутствие 
межрегиональных барьеров для реализации своего трудового потенциала, что позволяет людям стар-
шего возраста нивелировать проблемы, связанные с плохим самочувствием, и более гибко планировать 
рабочее время.
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Заключение 

Данная статья представляет собой обзор работ, посвящённых исследованию причин выбора трудовых 
стратегий людей старшего возраста перед выходом на пенсию или сразу после него. Трансформация 
рынка труда под воздействием глобального старения населения и несовершенства пенсионных систем 
отдельных стран порождает неолиберальный подход правительств, согласно которому люди старшего 
возраста рассматриваются как скрытый ресурс для роста экономики. Свою лепту в этот процесс вно-
сит неуклонная цифровизация общества, которая, ломая географические границы и временные рамки, 
заставляет уже сейчас пересматривать карьерные траектории человека, даёт возможность попробовать 
себя на новых рынках. Однако в данный момент электронная самозанятость людей старшего возраста 
на постсоветском пространстве мало проработана исследователями ввиду значительного отставания в 
развитии информационно-коммуникативных услуг и новаторства этой практики среди выбранной для 
исследования возрастной категории. В то же время выбор трудовой стратегии (закончить работу или 
остаться в качестве наёмного сотрудника либо самозанятого) зависит от комплекса причин, принадле-
жащих разным уровням — структурному и (или) нормативно-государственному — взаимоотношений 
работника и работодателя, а также  личному. Слабым местом отобранных для обзора работ являет-
ся невозможность комплексной оценки предложенных уровней как при рассмотрении исследований, 
проведённых внутри одной страны, так и при межстрановом сравнении. Ещё одно белое пятно, не 
покрытое обзором, — это однозначная трактовка понятия «старший возраст». В данном обзоре предло-
жены качественные маркеры-идентификаторы, отнюдь не сводимые к биологическому возрасту. Среди 
них — нормативно-правовой, биологический, геронтологический, социально-демографический; так-
же следует уделять внимание «серебряному предпринимательству». 

Обращаясь к российскому опыту занятости старших возрастов на фоне европейского, можно сделать 
вывод о том, что Россия имеет сходную проблему с развитыми странами — быстрое старение трудо-
способных возрастов на фоне снижения рождаемости, но пока, как и европейские страны, не имеет её 
решения. Запущенная реформа повышения пенсионного возраста уже перекладывает ответственность 
за уровень жизни людей старшего возраста и их ближайшего окружения на них самих, отодвигая время 
получения первой пенсионной выплаты. В структуре доходов домохозяйств, где дотации играют ве-
дущую роль, это может обернуться социальной катастрофой для государства ввиду того, что люди, не 
имеющие устойчивых накоплений и возможности устроиться на работу при слабой инфраструктурной 
развитости, не смогут обеспечить себя, чем породят ещё большую проблему для государства.
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Abstract 
The most important challenge for developed and developing countries of 
the 21st century, in the opinion of the United Nations, is increasing lifespans 
alongside fertility reduction. This is shown to result in the maintenance of older 
people’s health and labor activity at an average level. At the same time high 
developed IT leads to a growing sharing economy. This results in labor market 
changes and global digitalization of the economy compounds this. At the same 
time the economic crises lead to reducing household incomes. There are a lot 
of older population groups in the labor market at an age when their parents had 
already retired, so youth unemployment stems from older people competing 

with younger for jobs. Aggressive ageism is one of the characteristics of such a situation.

Governments are paying people to retire later. As a result, the labor market consists of senior employees who 
are trying to give their family an acceptable standard of living even if they are old enough to retire, and young 
and middle-aged employees. These groups compete with each other, and the more heterogeneous the labor 
force, the more intense the competition becomes. As a result, countries propose political programs to reduce 
the negative impact of the demographic crisis. For Russia this problem is also a current problem. But Russia is 
beginning its path. It needs to interpret the experiences of Western countries and choose its own way. 

This article offers a detailed examination of the labor practices of older population groups. The first labor 
practice investigated is leaving the labor market, the second is employment and the third is self-employment, 
including entrepreneurship. The author shows how the classification of causes leads to the choice of a specific 
strategy at labor market. She theorizes that neoliberalism gives older people a new ability to help country 
economy, rather than being disability recipients. As a result, the author concludes that although the problem of 
the aging population in Russia and in developed countries is the same, but a common practice is not suitable. 
And the new Russian pension reform that increases the retirement age may lead to a national catastrophe as 
older people have difficulties to find work and have no cash savings.

Keywords: self-employment; e-employment; older workers; senior entrepreneurship; bridge employment; 
work practices of older population groups.
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