
 
Пак Т. И.                                                       Жизнедеятельность нетрудоспособного населения столичного... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(5): 279–290 

279

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2021-11-5-279-290                                                  

Жизнедеятельность нетрудоспособного населения столичного 
мегаполиса в условиях пандемии 

Т. И. Пак1  
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Ленинградский проспект 49, г. Москва 125167, Российская Федерация 

 e-mail: tatianapak@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В статье с социологических позиций рассматривается влияние коронавирусной 
пандемии на жизнедеятельность нетрудоспособного населения. Предмет исследования – пандемия как 
фактор жизнедеятельности. Объект исследования – жизнедеятельность нетрудоспособного населения 
столичного мегаполиса. Социальный объект – носитель – нетрудоспособное население столичного 
мегаполиса. Дается анализ структуры «нетрудоспособного населения»; масштабы смертности среди 
этой группы по сравнению с другими возрастными группами, зависимость качества и 
продолжительности жизни нетрудоспособного по возрасту населения от условий городской среды 
столичного мегаполиса и реализации городских и социальных программ.  

Цель исследования – изучить особенности восприятия городской среды нетрудоспособным 
населением в кризисных эпидемиологических условиях, ее влияние и степень их адаптации к данной среде.  

Задачи: дать теоретическую и эмпирическую интерпретацию категории «нетрудоспособное 
население», которая у автора отличается от привычного определения данной категории; 
проанализировать масштабы смертности нетрудоспособного населения в условиях коронавирусной 
эпидемии; определить взаимозависимость смертности и адаптационного поведения нетрудоспособных; 
дать характеристику социально-демографического портрета витостраты «нетрудоспособное 
население».  

Методология. Исследование проведено на базе социологического подхода с использованием 
частных социологических теорий: социология города, социология труда, теория социальных изменений 
(П. Штомпка), а также принципы социальной демографии [1].   

Результаты. В ходе решения поставленных исследовательских задач автором были изучены 
негативные и позитивные факторы, влияющие на жизнедеятельность нетрудоспособного населения в 
допандемический период.  

Выводы. Автором представлена новая интерпретация категории «нетрудоспособное население», 
дан ее социально-демографический портрет; проанализированы масштабы смертности не-
трудоспособного населения в условиях пандемии; определены взаимозависимость смертности и 
адаптационного поведения нетрудоспособного населения.  
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Abstract 

Relevance. The article considers the influence of the COVID-19 pandemic on the livelihoods of people with 
disabilities and pensioners from a sociological point of view. The subject of the research is a pandemic as a factor of 
vital activity. The object of the research is the vital activity of the people with disabilities and pensioners in pandemic 
situation. Social object is  the people with disabilities and pensioners of the metropolitan city. The analysis of the 
structure of the "people with disabilities and pensioners" is given; the scale of mortality among this group in 
comparison with other age groups, the dependence of the quality and life expectancy of the age-disabled population 
on the conditions of the urban environment of the metropolitan and the implementation of urban and social programs. 

The purpose of the study is to study the peculiarities of the perception of the urban environment by the people 
with disabilities and pensioners under the crisis epidemiological conditions, its influence and the degree of their 
adaptation to this environment.  

Objectives: to give theoretical and empirical interpretation of the category of "the people with disabilities and 
pensioners", which differs from usual definition of this category by other authors; to analyze the scale of mortality of 
"the people with disabilities and pensioners" under coronavirus epidemic conditions; to determine the 
interdependence of mortality and adaptive behavior of this category of people; to characterize the socio-demographic 
portrait of Vitostrata of "the people with disabilities and pensioners". 

Methodology. The study was carried out on the basis of a sociological approach using private sociological 
theories: sociology of the city, sociology of labor, the theory of social change (P. Štompka), as well as the principles 
of social demography [1]. 

Results. To  solve the set of research tasks, the author studied the negative and positive factors affecting the 
life of “the people with disabilities and pensioners” in the pre-pandemic period. 

Conclusions. The author presents a new interpretation of the category of “the people with disabilities and 
pensioners” and gives its socio-demographic portrait; analyzed the scale of mortality of this category of people in a 
pandemic; determined the interdependence of mortality and adaptive behavior of “the people with disabilities and 
pensioners”. 
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*** 
Введение 

В 2019 г. мир вступил в ситуацию 
коронавирусной пандемии, из которой 
медленно выходит на протяжении 2021 г. 
За два года экстремальная ситуация внес-
ла глобальные (в полном смысле этого 

слова) изменения во все социальные про-
цессы развития общества и все сферы 
жизнедеятельности москвичей: производ-
ственную, трудовую, духовную, жизнен-
ный уклад и продолжительность жизни 
населения. К сентябрю 2021 г., согласно 
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ежедневной мировой статистике, от ко-
ронавируса пострадали почти 230 млн 
человек, из которых выздоровели около 
206 млн, умерли свыше 4,7 млн человек 
[2].  

Вирусная инфекция стала объектив-
ным негативным фактором глобального 
воздействия, которое повлияло на трудо-
вую, семейную, личную жизнь людей, 
распространяя чувство страха и отчужде-
ния в обществе. Возникшая ситуация по-
ставила общество и государство перед 
задачей поиска форм адаптации населе-
ния к изменившимся условиям с учетом 
жизнеспособности его разных социаль-
ных групп, что резко актуализировало 
исследовательский интерес социологов. 
Если проблемы выживания и адаптации 
трудоспособного взрослого населения к 
новым условиям широко исследуются и 
обсуждаются в обществе, то этого нельзя 
сказать относительно нетрудоспособного 
населения, чья адаптация почти не иссле-
дуется.   

Сложилось социальное противоре-
чие между резкой актуализацией демо-
графической политики государства ввиду 
резкого снижения численности населе-
ния, с одной стороны, и слабой исследо-
вательской доступностью жизнедеятель-
ности нетрудоспособного населения – с 
другой. Сформировалось противоречие и 
между усилиями государства по ограни-
чению распространения возможного за-
ражения населения, с одной стороны, и 
преимущественной гибелью пожилого 
населения – с другой. В таких условиях 
добиваться улучшения качества жизни 
больных, страдающих хроническими за-
болеваниями, инвалидов и в целом не-
трудоспособных стало крайне сложно.  

В связи с этим постановка вопроса о 
влиянии коронавирусной пандемии на 
нетрудоспособное население столичного 
мегаполиса, его адаптацию к резко ухуд-
шившимся социальным условиям приоб-
рела злободневный характер.  

Материалы и методы 

Социальная группа «нетрудоспособное 
население», ее специфика и структура 

В настоящее время понятие «нетру-
доспособное население» используется 
довольно широко в повседневной и про-
фессиональной лексике социально ориен-
тированных специалистов. Но интерпре-
тация понятия «нетрудоспособное насе-
ление» зависит от применяемого научно-
го подхода. Его можно рассматривать в 
разном профессионально-практическом 
ракурсе, свойственном юристам, эконо-
мистам, социологам и медикам при ре-
шении проблем здоровья, пенсионных 
выплат по возрасту и по инвалидности. 
При этом категория «нетрудоспособное 
население» чаще всего понимается как 
«население нетрудоспособного возраста 
(дети, пенсионеры) и инвалиды» [3].  

В научном контексте проблемы не-
трудоспособного населения рассматри-
ваются с позиций медицинского, психо-
логического, экономического и социоло-
гического подходов. Правовой подход 
состоит в разработке и применении в об-
щественной практике законодательных 
документов и социально-правовых норм, 
регулирующих правовое поведение и 
гражданскую ответственность социаль-
ных институтов и организаций, связан-
ных с оказанием помощи населению в 
защите прав человека на государствен-
ную помощь по охране здоровья, без-
опасности и неприкосновенности лично-
сти – качеств, сильно влияющих на про-
должительность жизни человека, тем бо-
лее в мегаполисе. Медицинский подход к 
проблемам нетрудоспособного населе-
ния – это исследования совершенствова-
ния медицинской помощи в ситуациях 
заболеваний, травм и охраны здоровья 
человека, расширения человеческого ре-
сурса жизни (И. И. Мечников, В. Н. Ани-
симов, М. В. Cоловьев, В. В. Фролькис) 
[4; 5; 6]. Медицинские исследования 
направлены в область профилактики не-
здорового образа жизни, внедрения тех-
нологий сокращения смертности, совер-
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шенствования мер государства и медици-
ны по усилению охраны здоровья челове-
ка и продления форм его жизнедеятель-
ности. С позиций психологического под-
хода исследователи выявляют особенно-
сти и изменения психических функций и 
личностных качеств индивида, находяще-
гося в ситуации либо возрастной нетру-
доспособности, либо инвалидности  
(Л. А. Головей, В. В. Чавычалова) [7; 8]. 
Особое внимание психологи уделяют ме-
ханизмам индивидуальной адаптации к 
инвалидности и старению, к болезням и 
убыванию ресурсов организма.  

Социологический подход к изучению 
нетрудоспособного населения заключает-
ся в анализе функций и закономерностей 
воздействия социальных институтов и 
процессов, объективных и субъективных 
факторов на активную социальную дея-
тельность, качество и продолжительность 
жизни данной социальной группы  
(В. Н. Бобков, А. В. Попов, М. Н. Рутке-
вич, Силласте Г. Г., Ядов В. В.) [9; 10; 11; 
12; 13]. В рамках социологического под-
хода понятие «нетрудоспособное населе-
ние» имеет свою специфику. Автор под-
держивает точку зрения профессора  
Г. Г. Силласте, рассматривая под катего-
рией «нетрудоспособное население» со-
вокупность групп нетрудоспособного 
населения, в которую входят как пенсио-
неры, которые считаются по закону не-
трудоспособной частью населения, так и 
люди с ограниченными возможностями, 
инвалиды, потому что они также по зако-
ну считаются потерявшими трудоспособ-
ность. Это совокупная группа, к которой 
относятся уже неактивные трудоспособ-
ные люди на конкретных основаниях: ин-
валиды по закону считаются нетрудоспо-
собными, пенсионеры считаются нетру-
доспособными, так как по выходе на пен-
сию они имеют выбор и самостоятельно 
принимают решение – могут они дальше 
продолжать трудовую деятельность, со-
храняя «остаточную трудоспособность», 
или нет. Но к этому возрасту у них закан-
чивается активный трудоспособный пе-

риод, и они уходят на заслуженный от-
дых. Данная авторская позиция развива-
ется в диссертации.  

Автор является сторонником пози-
ции профессора Г. Г. Силласте, которая 
предлагает категорию «нетрудоспособное 
население» стратифицировать не через 
показатель возраста, а через приспособ-
ляемость к возможностям жизни, осно-
вываясь на значении латинского слова 
vita – жизнь.  Нетрудоспособное населе-
ние в этом контексте выступает в каче-
стве витостраты, в основе которой инди-
катор жизне- и трудоспособности [14]. К 
этой витострате относятся люди с инва-
лидностью (установленной заключением 
комиссии учреждения медико-социаль-
ной экспертизы) и нетрудоспособные по 
возрасту, т. е. пенсионеры [14].  

В своем анализе автор применяет 
термин «нетрудоспособное население» 
как витострату, рассматривая влияние 
коронавирусной пандемии на продолжи-
тельность жизни и здоровья нетрудоспо-
собных по возрасту москвичей. 

Результаты и их обсуждение 

Масштабы смертности нетрудоспособ-
ного населения от коронавируса: срав-
нительный анализ 

По информации Всемирной органи-
зации здравоохранения (who.int) и других 
информационных платформ (например, 
pronedra.ru), летальный исход от корона-
вируса имеет прямую зависимость от 
возраста (рис. 1). 

Диаграмма показывает, что нетрудо-
способное население испытывает 
наибольший удар от коронавируса в 
сравнении с другими возрастными груп-
пами. Данные свидетельствуют о том, что 
наибольший риск смертности COVID-19 
представляет для престарелого населения 
(старше 84 по хронобиологической пери-
одизации [15; 16]), для населения старче-
ского возраста (от 77 до 84 лет), в 2 раза 
меньше для людей пожилого возраста (от 
63 до 77 лет).  
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Рис. 1. Смертность среди заболевших COVID-19, в % от числа заболевших людей  
данной возрастной группы 

Отягчающим фактором для нетрудо-
способных, заболевших коронавирусом, 
являются хронические болезни [17]. По 
данным сайта pronedra.ru, у пожилых лю-
дей с заболеваниями сосудов и сердца 
смертность составила 10,5%, у больных с 
сахарным диабетом – 7,3%, с хрониче-
скими простудными болезнями – 6,3%, с 
гипертонией – 6%, с онкологическими за-
болеваниями – 5,6% [18]. Эти данные 
лишь подтверждают наличие хронических 
заболеваний – это фактор продолжитель-
ности жизни населения, независимо от 
возраста и пола. Пожилые же люди – 
группа наибольшего риска при заболева-
нии COVID-19, учитывая распространен-
ность среди них хронических болезней. 

Отмечена связь смертности нетрудо-
способного по возрасту населения от ко-
ронавируса с гендерным фактором. По 
имеющимся данным [18], смертность от 
COVID-19 среди заболевших мужчин вы-
ше, чем среди женщин (2,8 % против 
1,7%). 

Одним из сложных социально-
психологических последствий COVID-19 
является социальная изоляция в новых 
социальных условиях, которые сформи-
ровались в результате длительного пери-
ода отстранения от активной жизнедея-

тельности людей и нетрудоспособных, и 
трудоспособных ввиду специфики влия-
ния эпидемии. Как подтверждает анализ, 
городская среда, которая в столичном ме-
гаполисе является очень разнообразной, 
очень богатой, практически в этот период 
времени осталась нефункциональной, так 
как в силу эпидемиологического режима 
и ограничений, которые были наложены 
на население, ею в полной мере пользо-
ваться было невозможно. Автор делает 
сравнение, прежде всего, на уровне пере-
хода от прошлого состояния активного 
использования городской среды к этому 
периоду, резко ограничивающему кон-
такт людей в городской среде, что сказа-
лось и на психологическом самочувствии 
населения. Для улучшения ситуации в 
2021 г. Министерство здравоохранения 
Российской Федерации включило людей 
старше 60 лет в приоритетную группу 
вакцинации от COVID-19. 

Для пожилых людей фактор психо-
логический играет очень важную роль, 
так как его воздействие усилено ограни-
ченностью и самообслуживания, и по-
движности, и общения. Для блокирова-
ния распространения коронавирусной 
инфекции Правительством РФ были 
внедрены ограничения по передвижению 
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населения, касающиеся в первую очередь 
пожилых граждан в возрасте 65 лет. С од-
ной стороны, данная мера отражала про-
явление заботы государства об обеспече-
нии безопасности для этой когорты лю-
дей, с другой – для многих представите-
лей нетрудоспособных самоизоляция ста-
ла обрывом всех социальных контактов.  

В период с 5 до 15 сентября 2020 г. 
было проведено общенациональное репре-
зентативное социологическое исследова-
ние рабочей группы ФНИСЦ РАН под ру-
ководством академика РАН М. К. Горшко-
ва. Массовый опрос населения РФ осу-
ществлен в 112 поселениях 22 субъектов 
РФ по репрезентативной общероссийской 
районированной квотной выборке (2000 
респондентов). По результатам исследо-
вания 53% населения свели все контакты 
к нулю [19]. Это способствовало росту 
чувства изолированности, отчужденности 
«от мира», покинутости и тревожности 
среди значительной части пожилых. Дли-
тельное пребывание в замкнутом про-
странстве, ограничение перемещений, 
физических нагрузок, ежедневных прогу-
лок на свежем воздухе, столь необходи-
мых для пожилых, отрицательно сказа-
лись на состоянии их здоровья. Жители 
мегаполисов ощутили наибольшее паде-
ние уверенности и оптимизма в связи с 
тем, что в условиях густонаселенности 
риск заражения вирусом оказался наибо-
лее высоким. Пандемия создала у значи-
тельной части населения настроение 
страха и отчаяния в отношении будущего 
страны (у 16% граждан России) и беспо-
койства (33%). В связи с пандемией 
именно жители густонаселенных мегапо-
лисов (Москва и Санкт-Петербург), по 
оценкам опроса, оказались среди россиян 
самыми тревожными социумам [19].  

Еще одним отрицательным фактором 
пандемии является ухудшение социаль-
ного положения пенсионеров Москвы 
ввиду существенного сокращения рабо-
чих мест в сферах прямого контакта лю-
дей: в образовании, торговле, бытовом 
обслуживании. Именно в этих сферах за-

нята значительная доля работающих по-
жилых. Об этом свидетельствовали дан-
ные социологического исследования ав-
тора «Детерминантные факторы продол-
жительности жизни нетрудоспособного 
населения столичного мегаполиса в усло-
виях рыночной экономики», проведенно-
го Департаментом социологии Финансо-
вого университета при Правительстве 
Российской Федерации совместно с мос-
ковским правительством, Департаментом 
труда и социальной защиты населения, в 
форме анкетирования нетрудоспособного 
по возрасту населения (2018-2019 гг.). 
Это исследование до-пандемического пе-
риода охватило пенсионеров и людей 
пенсионного возраста с ограниченными 
возможностями столичного мегаполиса и 
проводилось в Центрах социальной за-
щиты населения г. Москвы. Объектами 
социологического исследования являлись 
работающие и неработающие пенсионе-
ры, без инвалидности и с инвалидностью 
I, II, III групп из 11 округов г. Москвы: 
Центрального, Северного, Северо-Вос-
точного, Восточного, Юго-Восточного, 
Южного, Юго-Западного, Западного, Се-
веро-Западного, Зеленоградского, Троиц-
кого и Новомосковского округов (объем 
выборки – 633 респондента). 

По социально-демографической стру-
ктуре витострата нетрудоспособного 
населения Москвы в своей преобладаю-
щей основе – это женская гендерная 
общность (65,3% против 34,7% мужчин), 
по возрасту – пенсионного возраста 
(группа с 55 лет до 70 и выше). Домини-
рует возрастная группа 65-70 лет и стар-
ше (53%): пенсионная группа 60-65 лет 
(данные до вступления в силу новой пен-
сионной реформы) составили 22,3%, 
предпенсионная мужская группа (55-60 
лет) – 24,7%.  

По образованию нетрудоспособные 
г. Москвы в каждом втором случае – лю-
ди с высшим образованием (51,2%), из 
которых 2,3% имеют ученые степени 
кандидатов (1,6%) и докторов наук 
(0,7%). По социально-профессиональ-



 
Пак Т. И.                                                       Жизнедеятельность нетрудоспособного населения столичного... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(5): 279–290 

285
ному статусу 1,8% составили профессора 
и 0,5% доценты. Лишь 5,1% респонден-
тов – с незаконченным высшим образо-
ванием. Почти каждый третий – со сред-
ним техническим образованием (30,7 %); 
с общим средним образованием – 13%. 

Как показало проведенное исследо-
вание, до пенсионной реформы (2018 г.) и 
начала пандемии (2019 г.) каждый третий 
нетрудоспособный по возрасту москвич 
продолжал работать (36,6%). Рассмотрим 
сферы их занятости (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сферы трудовой деятельности пенсионеров Москвы до пенсионной реформы и пандемии  

(данные проекта «Детерминантные факторы продолжительности жизни нетрудоспособного  
населения столичного мегаполиса в условиях рыночной экономики»  

Более половины работающих пенси-
онеров в трудовом отношении были свя-
заны со сферами социально-экономи-
ческой деятельности, где в 2019-2020 гг. 
произошло значительное сокращение 
предприятий и изменение технологий де-
ятельности (сферы бытового обслужива-
ния (2,6%), здравоохранения (8,2%), гос-
ударственной службы (12,1%), торговли 
(13,4%), культуры (15,2%), образования 
(16,9%) и других (31,6%)).  

Как влияние пандемии сказалось на 
качестве и продолжительности жизни не-
трудоспособного по возрасту населения 
мегаполиса, еще предстоит изучить. Но по 
данным социологического исследования, 
нетрудоспособные по возрасту считают, 
что для них важны экономические усло-
вия; мероприятия государства по охране 
здоровья населения; жилищные условия 

семьи; качество медицинского обслужи-
вания; стоимость медицинских услуг и 
доступность лекарств; открытие новых 
спортивных и оздоровительных клубов, 
парковых и культурно-оздоровительных 
зон отдыха. Далее следуют: контроль за 
качеством продуктов и поддержка фер-
мерских хозяйств, выпускающих экологи-
чески чистые продукты; ограничение ку-
рения и борьба с наркоманией; забота о 
собственном здоровье и активный образ 
жизни. Первая десятка позитивно влияю-
щих факторов представлена ниже (рис. 3).  

Самыми значимыми, по оценке ре-
спондентов, в столице являются: созда-
ние в столице новых парковых и куль-
турно-оздоровительных зон отдыха 
(84,6%), собственная забота о здоровье 
(84,3%) и активный образ жизни (81,9%) 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Наиболее значимые для нетрудоспособного населения факторы, позитивно влияющие  

на продолжительность жизни в мегаполисе, % от числа опрошенных 

 

 

Рис. 4. Наиболее значимые для нетрудоспособного населения факторы, негативно влияющие  
на продолжительность жизни в мегаполисе, в % от числа опрошенных 
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Среди негативно влияющих факто-
ров, по мнению респондентов (64-51%), – 
дорогое медицинское обслуживание, тя-
желые материальные условия жизни, не-
благоприятная экологическая ситуация.  

Пандемия лишила 79,2% респон-
дентов возможности регулярно зани-
маться спортом, проходить профилак-
тическое медицинское обследование 
(69,9%), улучшать качество питания 
(53%), посещать театры и концертные за-
лы (важно для 34,9% респондентов). 

Важное значение в продлении про-
должительности жизни, по мнению 72,2%, 
имеет забота о собственном здоровье, и 
напротив, негативно влияют вредные при-
вычки. Вместе с тем обладают вредными 
привычками, по признанию самих респон-
дентов, 19,9% опрошенных. Из них 16,3% 
курят, 3% употребляют алкоголь, а 0,2% 
даже используют наркотики, «игроки» – 
0,2%. Иначе говоря, нетрудоспособное 
население неоднородно по типу адаптации 
к сложностям возраста и воздействию ко-
ронавирусного режима. Таким образом, 
пандемический фактор COVID-19 значи-
тельно усилил влияние негативных и сни-
зил влияние позитивных факторов практи-
чески по всех сферах жизнедеятельности 
нетрудоспособных. 

Взаимозависимость смертности и 
адаптационного поведения нетрудо-
способных  

Исследователями доказано, что адап-
тация к циклу старения и преодоление 
воздействия негативных факторов, влия-
ющих на продолжительность жизни не-
трудоспособного населения, определяется: 

– типом идентификации в предпен-
сионный период (В. В. Чавычалова) [8]; 

– типом отношения к феномену 
«старость» (В. В. Чавычалова) [8]; 

– типом приспособления человека к 
старости (Л. А. Головей) [7];  

– стратегией построения сценария 
адаптации к старости (5 вариантов по 
В. В. Чавычаловой) [8]; 

– 7 факторами, обусловливающими 
предпочитаемый вариант адаптации к 
старости (В. В. Чавычалова) [8]; 

– социально-демографическими и 
психологическими характеристиками и 
свойствами личности (В. В. Чавычалова) 
[8]. 

В частности, с позиции Л. А. Голо-
вей, рассматриваются пять типов приспо-
соблений человека к старости: конструк-
тивный, зависимый, защитный, враждеб-
ный и  враждебность к себе [7]. Считают, 
что конструктивная установка проявляет-
ся во внутренней уравновешенности, 
спокойствии и терпимости в общении с 
другими, удовлетворенности эмоцио-
нальными контактами с окружающими, 
критичном отношении к себе и наличии 
чувства юмора, оптимистическом отно-
шении к жизни и принятии старости как 
факта, принятии смерти как естественно-
го явления. Установка зависимости про-
является в пассивности, эмоциональной 
неуравновешенности, склонности зави-
сеть от других, склонности бросить про-
фессиональные занятия, стремлении за-
крыться в семейной безопасной среде, в 
поиске среды, дающей ощущение внут-
ренней гармонии и безопасности. Защит-
ная установка проявляется в стремлении 
погружения в профессиональную дея-
тельность, стремлении следовать обще-
принятым взглядам, сдерживать проявле-
ния собственного мнения и обсуждения 
личных проблем, в усилении значимости 
внешней стороны жизни и в маскировке 
страха смерти за счет активизации внеш-
ней деятельности.  

Установка враждебности проявляет-
ся в агрессивности и вспыльчивости, 
мнительности, постоянном предъявлении 
претензий к своему окружению, зависти 
молодым, страхе смерти. Установка 
враждебности к себе проявляется в 
острой жалости к своей персоне, в неже-
лании воспоминать о прошлых неудачах 
и трудностях, неудовлетворенной по-
требности сочувствия и любви, пассив-
ном восприятии ударов судьбы, депрес-
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сии, в интерпретации смерти как осво-
бождения от страданий [7].  

Выводы 

1. Авторское социологическое ис-
следование, проведенное в допандеми-
ческий период, выявило социальные осо-
бенности группы «нетрудоспособного 
населения» столичного мегаполиса. Пла-
нируется социологическая диагностика 
влияния пандемии как объективного фак-
тора продолжительности жизни нетрудо-
способных пенсионеров и инвалидов 
пенсионного возраста для сравнительного 
анализа жизнедеятельности данной груп-
пы населения «до» и «после» коронави-
русной инфекции на втором этапе. 
COVID-19 поразил людей всех возрастов, 
но наиболее опасным по своему негатив-
ному воздействию на жизнь и деятель-
ность населения оказался для нетрудо-
способного по возрасту населения. Люди 
старше 60 лет чаще заражаются, тяжелее 
переносят, чаще умирают от этого ин-
фекционного заболевания. Особенно вы-
сок риск тяжелой инфекции у пенсионе-
ров с хроническими болезнями сердца, 
диабетом, гипертонией, учитывая, что 
вирус поражает дыхательную систему и 
слабые органы человека. Именно лица 
пожилого возраста оказались самой уяз-
вимой «ковидной» категорией ввиду хро-
нических болезней.  Лечение, выздоров-
ление и восстановление этих пациентов 

проходило в гораздо более тяжелой фор-
ме, чем у молодых [20]. 

2. Пандемический фактор значи-
тельно усилил влияние негативных объ-
ективных факторов на качество жизни и 
ее продолжительность среди как «пенси-
онеров работающих», так и неработаю-
щих», проживающих в столичном мега-
полисе. Болезни и более частая смерть 
пожилых одновременно снизили и каче-
ство жизни их близких, в целом повыси-
ли уровень тревожности в обществе. 
Обществу предстоит найти новые аль-
тернативы позитивной социальной ак-
тивности нетрудоспособного по возрасту 
населения, создания благоприятных мо-
рально-психологических условий и со-
ответствующего социального климата в 
обществе. 

3. Проблема сохранения жизни и 
здоровья нетрудоспособного по возрасту 
населения – по сути это вопрос качества 
социального потенциала государства как 
совокупности творцов (людей типа Homo 
creator) – специалистов самых разных 
разновидностей, авторов креативных 
идей самых разных направлений. Следо-
вательно, забота о нетрудоспособном по 
возрасту населении – это забота о соци-
альном потенциале общества, зависящем 
в значительной степени от того, как долго 
живет человек, имея возможность твор-
чески участвовать в различных сферах 
жизни общества.  
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