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этом оплата труда остаётся основой любой системы вознаграждения. Законодательством РФ 
не предусмотрен особый порядок оплаты дистанционного труда. Ввиду сложности учета и 
контроля такой труд предпочтительнее оплачивать сдельно. При этом важно учитывать не 
только «сколько сделано», но и «как сделано», применяя гибкую систему поощрений как 
финансовыми, так и нефинансовыми средствами. Последние играют всё большую роль в си-
стемах вознаграждения. Однако удаленный формат ограничивает возможности их примене-
ния. Так, теряются преимущества от командной работы и личного общения. Работающие 
удаленно сотрудники слабо ассоциируют себя с определенной компанией, с командой. Всё 
это ведет к снижению мотивации и вовлеченности. Поэтому следует уделять больше внима-
ния информированности работников, организовывать коллективные онлайн-мероприятия, 
развивать онлайн-обучение, онлайн-общение в неформальной обстановке (совместные он-
лайн-обеды, обмен видео о занятиях спортом, отдыхе; поздравления с днем рождения и дру-
гими значимыми событиями). 
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РОЛЬ ТРАВМИРУЮЩИХ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО КУРСА 

В ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Жизнестойкость (resilience, hardiness) является комплексным психологическим фено-
меном, часто трактуемым социологами как способность возвращаться в исходное состояние 
после перенесенных испытаний. Фактически, это способность преодолевать жизненные 
трудности без существенных потерь для самооценки, веры в свои силы, готовности прини-
мать решения, преодолевать препятствия, ставить цели и контролировать свою жизнь. 
В условиях продолжающейся пандемии в апреле 2021 г., было проведено социологическое 
обследование выборки из 400 пожилых людей в возрасте старше 55 лет, проживающих в го-
роде Томске и Томской области. Для определения уровня жизнестойкости была использова-
на анкета Коннора–Дэвидсона (Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-25). Анкета 
включает 25 вопросов, на каждый из которых респондент может набрать от нуля до четырех 
баллов («совершенно неверно» – 0, «правда, но редко» – 1, «иногда правда» – 2, «часто прав-
да» – 3, «правда почти всегда» – 4). Максимальное совокупное значение жизнестойкости по 
данной методике может достигать 100 баллов. Среди опрошенных пожилых людей Томской 
области значения варьируются от 12 до 100 баллов, при среднем значении 62,5 балла. 

Респондентам было предложено указать, сталкивались ли они с травмирующими собы-
тиями в течение своей жизни, и если да, то в каком из возрастов – в детстве или юности, в 
трудоспособном возрасте или после наступления пенсионного возраста. Материальные фак-
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торы, среди которых бедность, долги, потеря имущества, сбережений, безработица, показали 
наиболее высокие значимые отрицательные  корреляции с жизнестойкостью, если происхо-
дили в молодом (–,168**) и пенсионном возрасте (–,175**). События из других сфер жизни – 
здоровье, отношения с близкими, исторические, природные и криминальные события, затро-
нувшие респондентов, – демонстрируют еще более слабые корреляции. В пожилом возрасте 
здоровье тем не менее, становится более значимым для жизнестойкости (–,170**). Представ-
ляет интерес также и взаимодействие между различными негативными событиями жизнен-
ного курса, поскольку потенциально они могут быть взаимообусловлены. Материальные 
проблемы в трудоспособном возрасте сравнительно наглядно коррелируют с травмирующи-
ми историческими событиями (,315**) и негативными событиями в сфере здоровья своего и 
членов семьи (,229**). Аналогичные корреляции между событиями, затронувшими респон-
дентов в пожилом возрасте, оказались предсказуемо несколько сильнее и составили соответ-
ственно (,353**) и (,244**). 

Таким образом, эффекты травмирующих событий, произошедших давно, выражены 
очень слабо, более же близкие по времени, текущие проблемы, актуальные в пожилом воз-
расте, демонстрируют больше значимых и относительно более высоких корреляций. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-

18-00282). 
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Пандемия 2020 г. и связанные с ней ограничительные меры (введение локдауна, закры-

тие отдельных учреждений, перевод на дистанционную работу) привели к сокращению де-
ловой активности предприятий, снижению доходов населения, что также повлияло на объем 
и структуру потребительского спроса. Наиболее уязвимыми к пандемии оказались добыва-
ющая отрасль (из-за резкого сокращения цен на нефть и введенных ограничений по добыче 
нефти в рамках соглашения с ОПЕК), транспорт, сфера услуг. От пандемии пострадали в 
первую очередь налоговые системы тех регионов, в которых сосредоточены данные отрасли: 
регионы нефтедобычи, автопрома и мегаполисы с развитой сферой услуг [1, c. 48].  

В 2020 г. произошло существенное уменьшение поступлений по НДПИ, что сказалось 
главным образом на доходах федерального бюджета. Также в значительной степени сокра-
тились поступления налога на прибыль, что больно ударило по доходной части региональ-
ных бюджетов, куда поступает 17 из 20% этого налога. Снижение налога на имущество ор-
ганизаций, полностью поступающего в бюджеты субъектов РФ, было обусловлено введени-
ем льгот и освобождений по данному налогу для ряда отраслей, признанных наиболее по-
страдавшими от пандемии. В то же время, доходы от НДФЛ, полностью поступающего в ре-
гиональные бюджеты, в 2020 г. даже несколько увеличились относительно непандемическо-
го прогноза, что объясняется определенными правительственными инициативами по под-
держке населения, а также существенным увеличением межбюджетных трансфертов. Не-
большой рост НДС в силу увеличения спроса на отдельных сегментах потребительского 


