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знаниям, умениями и навыками под руководством преподавателей [5, с. 5]. Поэтому дистанционное 
обучение является только одним из инструментов получения образования. 
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В последнее время существенно возрос уровень неопределенности и изменчивости 
организационно-экономической и экологической среды. Особенно это стало очевидным в условиях 
пандемии COVID-19, когда даже в развитых странах уровень ВВП сократился на 7-8 %, усилилась 
социальная напряженность в обществе, а вместе с этим возросла и вероятность возникновения так 
называемых цветных революций со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В народно-
хозяйственном комплексе Республики Беларусь, как и во многих других странах, особенно сильно 
снизился уровень развития услуг (сфера туризма, транспортное сообщение и т.д.), хотя в целом уровень 
снижения ВВП здесь был не столь существенен, как в большинстве развитых стран. Связано это с 
мерами государственного регулирования, принятыми правительством страны.  

Все эти негативные явления, нередко называемые вызовами современного мира, обобщенно 
можно назвать патологиями социально-экономического и экологического характера (этот термин 
образован от греческого «патос», что означает болезнь). Учитывая, что в последние десятилетия на 
разных уровнях общественной иерархии участились всевозможные кризисы, которые весьма болезненно 
переживаются населением, представляется, что развитие различного рода патонаук является весьма 
актуальным. И речь здесь идет не только об известных традиционных науках медико-биологического 
характера (патоанатомии, патопсихологии, патофизиологии и т.п.), но и о новых научно-учебных 
дисциплинах общественного характера. Начиная с 90-х годов ХХ века автор в ряде научных работ уже 
высказывал идею о целесообразности возникновения и развития такого рода патонаук [1,c.14], которые 
было предложено называть патоэкономикой [2, c.136], патоэкологией [3, c.94] и пр. 

Влияние пандемии COVID-19 на функционирование социально-экономической системы 
практически всех стран мира воочию показало, насколько серьезно может быть влияние патогенных 
факторов на систему общественного воспроизводства, на сколько может измениться функционирование 
так называемой нормальной социально-экономической и экологической системы вплоть до появления 
общественных закономерностей патологического типа. 

Однако наряду с негативными факторами на функционирование общественных систем большое 
влияние оказывают и прогрессивные факторы, особенно связанные с передовыми технологиями и 
другими направлениями современного научно-технического прогресса. Таким образом, равновесное 
функционирование общества в значительной мере зависит от соотношения (даже можно сказать – от 
противодействия) этих двух групп факторов – патологических вызовов современного мира и факторов, 
связанных с НТП. В настоящее время к последней группе относятся процессы цифровизации общества 
на разных уровнях управленческой иерархии.  
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Таким образом, факторы общественного развития и возникающие вследствие их действия 
социально-экономические тенденции с достаточной степенью условности можно разбить на две 
большие группы. К первой группе следует отнести факторы и тенденции негативного характера, 
связанные с действием всевозможных патологий (экономических, социальных, экологических, 
территориальных, правовых и т.п.), отрицательно влияющих на функционирование 
воспроизводственной системы. Ко второй группе, наоборот, можно отнести позитивные факторы и 
тенденции, прежде всего связанные с прогрессивным влиянием НТП и таким его перспективным 
направлением, как цифровизация общества. 

Проведенный анализ свидетельствует, что в обозримой перспективе влияние этих двух групп 
факторов и тенденций окажет существенное воздействие на уровень равновесия и устойчивости 
общественных систем, во многом определяет динамику и перспективы развития социума и его 
различных составляющих. От того, какая из этих двух групп факторов и тенденций возобладает, во 
многом и будет зависеть состояние общественного устройства: будет ли оно деградировать или, 
наоборот, прогрессировать и развиваться. Очевидно, что от этого зависит динамика многих важнейших 
экономических показателей –уровня и темпов роста ВВП, качества жизни, инфляции и многих других 
значимых параметров. 
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Участие старшего поколения в трудовых отношениях представляет собой важный аспект 
исследования не только с точки зрения экономики, но также социологии и психологии. Экономически 
стареющее население является существенным трудовым ресурсом, зачастую недооцененным. 
Экономически активные представители старшего поколения обладают ценными профессиональными 
знаниями, но также имеют и свои особые потребности, мотивацию к трудовой занятости [1]. Период 
перехода от полной занятости в трудоспособном возрасте к занятости в пенсионном возрасте получил 
название “bridge employment”. Данный термин предполагает многообразие траекторий и мотиваций к 
трудовой активности в старшем возрасте, включая (1) продолжение трудовых отношений с прежним 
работодателем в режиме полной или частичной занятости; (2) постоянную или временную занятость на 
новом месте работы; (3) самозанятость [2, с.176]. Причем, период такой занятости рассматривается и 
анализируется в динамике - не просто с наступлением пенсионного возраста, а с предпенсионного 
возраста 50+ [3]. Сама же занятость этого периода исследуется на предмет не только удовлетворенности 
самой работой и связанного с ней дохода, но и удовлетворенности социализацией (социальные 
связи/контакты), которую такая занятость обеспечивает [4]. 

Объектом исследования являются жители Томской области предпенсионного и пенсионного 
возраста. «Пенсионерами» в данном исследовании считаются физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – 60 лет. С 
01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 
г. № 350-ФЗ, которым определяется понятие «предпенсионный возраст». Особый статус 
«предпенсионера» присваивается за 5 лет до наступления пенсии по возрасту. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Томской области в 2019 году в 
доля лиц в возрасте от 50 лет и старше составляла 32% (341 598 человек) от всего населения области 
(1 077 442 человек). Для сравнительного анализа особенностей поведения и мнений пожилых людей 


