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дения до шести лет. В работе использовались общенаучные (анализ литературы, изучение и 
обобщение сведений, сравнение, синтез, индукция, дедукция, классифицирование) и эмпириче-
ские (измерение, анкетирование, наблюдение, сравнение) методы исследования. Информацион-
ная база – выборочные данные проспективного когортного мониторинга по пяти волнам: 1998, 
2001, 2004, 2014, 2020 гг. Научная новизна работы заключается в оценке силы и направленности 
факторов, связанных с недостаточной организацией медицинской помощи беременной женщи-
не и маленькому пациенту, на конкретные неблагоприятные исходы здоровья ребенка. Выявле-
но, что низкая обеспеченность беременной женщины лекарственными препаратами повышает 
риск отставания развития ребенка в год и дефицита веса в 6 лет, а отсутствие доступа к кон-
сультативной врачебной помощи узких специалистов – постановки ребенка в 6 лет на диспан-
серный учет. Сложности в приобретении лекарств на первом году жизни младенца повышают 
вероятность отставания его развития, снижения группы здоровья в раннем возрасте, откло-
нения массы тела и физического развития в 6 лет. Отсутствие доступа к консультациям узких 
специалистов в возрасте 1, 3 и 6 лет сопряжено с более частой заболеваемостью, нарушениями 
физического и нервно-психического развития, риском хронических заболеваний и постановкой 
на диспансерный учет. Недостаточная оснащенность медицинского учреждения необходимым 
оборудованием и отсутствие у семьи материальных средств на получение платной помощи 
более чем вдвое увеличивают риск диспансерного наблюдения ребенка по поводу хронического 
заболевания. Поэтому проблемы кадрового обеспечения женских консультаций, перинатальных 
центров и детских поликлиник, а также снабжения беременных женщин и детей бесплатными 
лекарствами и медицинскими средствами требуют особого внимания и скорейшего решения 
с целью здоровьесбережения детского населения.

Здоровье ребенка, фактор риска, беременность, консультативная врачебная помощь, обеспечен-
ность врачами, доступность лекарственных средств, развитие ребенка, диспансерный учет, 
дефицит веса, группа здоровья.

Введение
Медицинская помощь в настоящее вре-

мя рассматривается как общественное до-
стояние, на которое могут рассчитывать 
все граждане независимо от уровня до-
ходов и места жительства (Николюкина, 
Кондрашова, 2011; Старшинова, Гоголева, 
2015). В современном мире система здраво-
охранения не только оказывает качествен-
ную и безопасную медицинскую помощь, 
но и через профилактику заболеваний, 
восстановление здоровья больных и по-
вышение качества жизни населения спо-
собствует росту благосостояния страны 
(Морозова, Бошкович, 2024). Профессор 
Института проблем рынка РАН д-р экон. 
наук А.С.  Тулупов предлагает включить 
показатели обеспеченности и доступности 
медицинских услуг, покрытия медицински-
ми учреждениями, укомплектованности 
необходимыми лекарствами и оборудова-
нием, медицинским квалифицированным 

персоналом в систему оценки националь-
ной безопасности России в сфере здраво-
охранения (Тулупов, 2024).

Система охраны материнства и детства 
направлена на сохранение и укрепление 
здоровья женщины, рождение и воспита-
ние здорового ребенка. Наличие и качество 
медицинских услуг, оказываемых беремен-
ным на всех сроках гестации, роженицам, 
родильницам и новорожденным, прожи-
вающим в условиях городских, сельских, 
районных территорий региона, оказывает 
решающее влияние на индексное значение 
смертности среди младенцев (Третьяков 
и др., 2024). Беременность – период вели-
чайшего испытания женского организма 
на прочность. Диагностика заболеваний у 
будущей матери сложна из-за уникальной 
физиологии ее организма, характеризую-
щейся глубокой перестройкой многих ор-
ганов и систем (Аргунова, 2023). У женщин 
нередко диагностируются патологии, кото-
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рые не проявлялись до гестации (Аргунова, 
2020). Крайне важно в данный период нала-
женное взаимодействие консультативной 
помощи узких специалистов с акушерами-
гинекологами для минимизации факторов 
риска здоровью ребенка со стороны матери.

В связи с этим Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила доступ 
к комплексу необходимых медицинских ус-
луг во время беременности, родов и после-
родового периода фундаментальным пра-
вом женщины и ребенка.

В социальном государстве одной из зна-
чимых задач по обеспечению эффективного 
функционирования системы здравоохране-
ния является достижение высокого уровня 
качества и доступности медицинской по-
мощи детскому населению. В Федеральном 
законе РФ от 21 ноября 2011 года № 323–ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»1 государство при-
знает приоритет охраны здоровья детей как 
одного из важнейших и необходимых усло-
вий их физического и психического разви-
тия. Органы государственной власти РФ и ее 
субъектов в соответствии со своими полно-
мочиями обязаны создавать и развивать ор-
ганизации здравоохранения, оказывающие 
медицинскую помощь детям.

Значительный вклад в становление 
здоровья ребенка вносится в период ран-
него возраста, особенно в первые месяцы 
жизни при адаптации к внеутробной жиз-
ни в  окружающей среде, когда происходит 
становление нервно-психического и физи-
ческого развития, функциональное созре-
вание систем организма (Вельтищев, 2000; 
Альбицкий и др., 2007; Чичерин, Никитин, 
2010; Гаджиев, Агаларова, 2016; Ахмедова, 
2022). Около 40% детей заболевают именно 

1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/7025

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027

3 Национальный проект «Здравоохранение» и обеспечение доступности и качества ПМСП. URL: https://
medvedomosti.media/pediatry/articles/natsionalnyy-proekt-zdravookhranenie-i-obespechenie-dostupnosti-i-
kachestva-pmsp

4 UN Statistics Division Indicator 3.c.1. E-handbook on SDG indicators. URL: https://unstats.un.org/wiki/display/
SDGeHandbook/Indicator+3.c.1

5 WHO High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Final report of the expert group. 
URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/250040

до трех лет, при этом отмечается динамика 
роста уровня заболеваемости на террито-
рии РФ (Ахмедова, 2022). Поэтому одним 
из приоритетных направлений социальной 
политики России с 2016 года становится соз-
дание системы раннего выявления проблем 
и комплексной помощи в развитии ребенка 
(Шмелева и др., 2024).

Важными условиями эффективности 
ранней помощи являются межведомствен-
ное взаимодействие и наличие кадров. 
Одним из «майских указов» Президента 
РФ В.В. Путина (от 7 мая 2018 года № 204 
«О  Национальных целях и стратегических 
задачах на период до 2024 года»2) опреде-
лена важнейшая задача ликвидации кадро-
вого дефицита в здравоохранении и обе-
спечения доступности медицинской помо-
щи. Без ее решения невозможно добиться 
успеха ни по одному из федеральных про-
ектов, включенных в национальные про-
екты «Здравоохранение» и «Демография»3. 
Подчеркнуто, что основные решения в от-
ношении здоровья населения должны при-
ниматься на уровне первичного звена. В их 
число помимо прочего входят сопровожде-
ние беременности и патронаж детей перво-
го года жизни.

Отметим, что кадровый кризис в здра-
воохранении актуален для всего мирового 
сообщества. Плотность и распределение 
работников здравоохранения являются 
показателем Целей устойчивого развития 
ООН4. Инвестиции в трудовые ресурсы 
здравоохранения способствуют экономи-
ческому росту5. По данным исследования 
(Haakenstad et al., 2022), в глобальном мас-
штабе кадровое обеспечение медицински-
ми работниками в период с 1990 по 2019 год 
неуклонно росло. Тем  не менее ощущается 
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существенная нехватка работников здра-
воохранения во всем мире по сравнению 
с расчетными уровнями рабочей силы. 
Дефицит национальных кадров здравоох-
ранения в 2019 году составил 6,4 миллиона 
врачей, 30,6 миллиона медсестер и акуше-
рок, 3,3  миллиона стоматологов и 2,9 мил-
лиона фармацевтических работников. ВОЗ 
наметила амбициозную повестку дня по 
расширению и повышению качества трудо-
вых ресурсов здравоохранения к 2030 году6.

Современные проблемы развития кадров 
здравоохранения в мире связаны с дефици-
том персонала, дисбалансом численности 
врачей и сестринского и акушерского пер-
сонала, чрезмерной концентрацией квали-
фицированных медицинских работников 
в  крупных городах (Абзалиева и др., 2018) 
и их оттоком из государственных меди-
цинских организаций в частные. Отметим, 
что из-за низкого уровня зарплат в стране 
в ноябре 2022 года не хватало 25% медицин-
ского персонала (Соболь, 2024). По оценкам 
Минздрава РФ, осенью 2023 года нехват-
ка специалистов среднего звена в государ-
ственных медицинских организациях соста-
вила около 50000 чел. (Кузьмин и др., 2024). 
В свою очередь недостаточное количество 
медицинских специалистов и низкое каче-
ство медицинского обслуживания способ-
ствуют оттоку населения из малых городов 
в регионы с более благоприятным уровнем 
и качеством жизни (Соболь, 2024).

Научными исследованиями доказано, 
что численность населения, которую может 
обслужить один участковый врач, не может 
составлять 1000–1500 пациентов при усло-
вии дополнительного сопровождения дву-
мя медицинскими работниками со средним 
образованием (Raffoul et al., 2016). Иначе 
страдает качество медико-профилакти-
ческой помощи населению. В Российской 

6 WHO global strategy on human resources for health: workforce 2030. URL: https://www.who.int/publications/i/
item/9789241511131

7 Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению: Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н (ред. от 03.12.2019); зарег. в Минюсте 
России 27.06.2012 № 24726.

8 Оценки качества и доступности медицины за 4 года выросли. URL: https://spb.superjob.ru/research/
articles/114882/ocenki-kachestva-i-dostupnosti-mediciny-za-4-goda-vyrosli

9 Комплексное наблюдение условий жизни населения. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/GKS_
KOUZH_2022/index.html

Федерации норматив обслуживаемого насе-
ления на терапевтическом участке составля-
ет 1700 чел. от 18 лет и старше в городских 
условиях, в сельской местности – 1300 чел., 
для врачей-педиатров – 800 детей в возрасте 
0–17 лет7.

В современной литературе достаточ-
но широко и разнопланово представлена 
проблематика, связанная с субъективной 
оценкой населением доступности и каче-
ства медицинской помощи. Изучение удов-
летворенности пациентов медицинским об-
служиванием посредством социологических 
исследований является одним из способов 
оценки его качества (Моисеева и др., 2010; 
Соколова, 2017; Кислицына, 2020; Бузин, 
2022). Степень удовлетворенности пациен-
тов отражает не только социальную эффек-
тивность деятельности медицинских орга-
низаций, но и работу всей системы здраво-
охранения.

Так, проблема с доступностью медицин-
ских услуг актуальна, по данным «Superjob», 
для более чем половины опрошенных рос-
сиян. На три балла и ниже оценили местную 
систему здравоохранения около 60%, а каче-
ство их услуг – двое из трех респондентов8. 
Напрямую на проблему доступности врачеб-
ной помощи влияет дефицит кадров. По дан-
ным Комплексного наблюдения условий жиз-
ни населения, проведенного в 2022 году, более 
44% обратившихся за амбулаторно-поликли-
нической помощью в медицинские организа-
ции и не получивших ее в качестве причины 
назвали именно отсутствие нужного специ-
алиста, причем в сельской местности их доля 
превышает 52%, а в городах численностью 
от 50 до 100 тыс. жителей – 60%9. 

Основной объем медицинской помощи 
по мере взросления ребенок получает в ус-
ловиях поликлиники. Родители, выступая 
законными представителями ребенка, могут 
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объективно оценить качество медицинской 
помощи, оказанной ему амбулаторно, а при 
необходимости защитить его законные ин-
тересы (Юрьев, Соколова, 2017).

Согласно данным опроса родителей, ос-
новными проблемами в работе детских по-
ликлиник являются недостаточный уровень 
квалификации специалистов, их нехватка, 
очереди, недостаточный уровень внима-
ния к ребенку (Чвырева, 2010; Полунина, 
Кудряшова, 2010; Денисов и др., 2015). 
Выборку в рамках указанных исследований 
составляли родители детей раннего возраста 
из различных регионов РФ (г. Рязань, Омская 
область), изъявившие желание участвовать 
в анкетировании, преимущественно мате-
ри в возрасте 20–29 и 30–39 лет. По данным 
анонимного анкетирования 1488 родителей 
детей, получающих медицинскую помощь 
в АПУ Санкт-Петербурга, проведенного со-
трудниками Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета Минздрава России (Юрьев, 
Соколова, 2017), большинство родителей 
испытывают трудности с получением тало-
на на прием к врачу-специалисту в детской 
поликлинике (78%), из них 40% – «иногда», 
29% – «всегда», а 8,5% считают это практиче-
ски невозможным. Наименее доступны следу-
ющие узкие специалисты: детские оторино-
ларингологи (25% родителей), неврологи 
(18%), ортопеды (14%), аллергологи (13%), 
кардиологи (12%) и офтальмологи (10%). 
Более половины респондентов (53%) отме-
тили трудности при получении направления 
на инструментальные виды исследований 
(УЗИ, рентген, ЭКГ, КТ, МРТ и др.).

На основании статистических материа-
лов Росстата, Минздрава России и базы дан-
ных ЦНИИОИЗ Минздрава России в целом 
по РФ, субъектам РФ и федеральным окру-
гам методом сравнительного анализа было 
осуществлено исследование динамики изме-
нения сети медицинских организаций в сель-
ской местности, показателей обеспеченности 
врачебными кадрами, койками за период 
с 2003 по 2018 год. Выявлено, что из-за со-
кращения численности сельских жителей 
возникают проблемы организации лечебно-

профилактической и консультативно-
диагностической помощи (Руголь и др., 
2020). Действительно, результаты аноним-
ного анкетирования 100 родителей пациен-
тов детского поликлинического отделения 
Новодевяткинского сельского поселения 
свидетельствуют, что проблема доступности 
медицинской помощи особенно остро стоит 
для детского населения. Практически 60% 
участвовавших в анкетировании родите-
лей обращались за медицинской помощью 
в другие лечебные организации: оплачи-
вали консультацию специалиста, УЗИ, ЭКГ, 
рентгенографию, МРТ. Основными причи-
нами обращения в частные медицинские 
организации, использования платных услуг 
являются отсутствие очередей, шаговая до-
ступность, удобный график работы, наличие 
врачей узких специальностей с высокой ква-
лификацией (Соболев и др., 2018).

Есть ряд зарубежных исследований, под-
тверждающих, что снижение удовлетворен-
ности работой врачей первичной медико-
санитарной помощи связаны со снижени-
ем качества и преемственности лечения 
(Bodenheimer, Sinsky, 2014; Willard-Grace 
et al., 2019). Нехватка кадров, текущая поли-
тика и организация здравоохранения созда-
ют дефицит времени приема специалиста. 
При этом ученые признают, что проведено 
очень мало углубленных исследований, из-
учающих, какой вред здоровью пациента 
может наносить сокращенное время приема 
врача, ухудшая качество и безопасность ле-
чения (Satterwhite et al., 2024).

Метод когортного мониторинга, в рамках 
которого используется статистическое, ме-
дицинское и социологическое наблюдение 
(Гржибовский, Иванов, 2015), доказал свою 
эффективность с точки зрения здоровье-
сбережения, систематически применяется 
для изучения причин и профилактики дет-
ских болезней (Науэн, 2006; Гржибовский, 
Иванов, 2015; Fleischer, Albright, 2024).

Ранее нами на базе данных пяти волн 
проспективного мониторинга наблюдения 
за когортами семей с детьми, проводимо-
го ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук» в рамках НИР 
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«Изучение условий формирования здоро-
вого поколения» с 1995 года10, был произ-
веден расчет относительного риска ряда 
медико-биологических, социально-демо-
графических, экологических и социально-
экономических факторов, сформирован-
ных еще до рождения ребенка, влияющих 
на его здоровье во внутриутробный период 
и на протяжении первых семи лет жизни 
(Шматова и др., 2022; Шматова и др., 2023a; 
Шматова и др., 2023b; Шматова, Разварина, 
2023). Однако остается актуальным вопрос, 
каким образом кадровый дефицит в здраво-
охранении, низкая доступность бесплатной, 
гарантированной государством медицин-
ской помощи женщине в период беремен-
ности могут повлиять на здоровье ребенка 
во  время формирования работы всех орга-
нов и систем. В рамках данного исследова-
ния более углубленно рассмотрим влияние 
этих двух факторов. 

Цель исследования – оценить воздей-
ствие некоторых факторов организации ме-
дицинской помощи на здоровье и развитие 
детей во внутриутробном периоде и от рож-
дения до шести лет.

Задачи исследования: оценка основных 
статистических и социологических марке-
ров здоровья будущих матерей и детского 
населения; анализ статистических и со-
циологических данных, характеризующих 
деятельность системы здравоохранения и 
степень доступности ее услуг и специали-
стов; расчет относительного риска небла-
гоприятных факторов доступности меди-
цинской помощи для здоровья и развития 
ребенка до рождения и в первые шесть лет 
жизни.

10 Каждая когорта (1998, 2001, 2004, 2014, 2020 гг. р.) набиралась в пяти населенных пунктах Вологодской обла-
сти: в городах Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове и в поселке Вожега. Отбор населенных пунктов 
осуществлен в случайном порядке. Критерии включения в каждую из когорт – рождение ребенка в определенный 
период времени (март – апрель), согласие женщины принимать дальнейшее участие в обследовании. В целом 
в пяти когортах было набрано 1464 ребенка. Из них приняли участие хотя бы на одном из этапов исследова-
ния до достижения ребенком возраста 7 лет – 1037. Именно они и составили выборку настоящего исследования. 
Данные по первой когорте, набранной в 1995 году, были исключены из анализа в силу малой информативности 
первой анкеты относительно факторов риска здоровью ребенка. Авторская методика мониторинга предусматри-
вала заполнение анкет разными группами респондентов: детьми (с 10 лет), родителями (преимущественно мате-
рями) и медицинскими работниками. В отношении детей данной выборки были включены вопросы о состоянии 
нервно-психического и физического развития, условиях жизни. Опросник состоял из двух частей, одна из кото-
рых (относительно условий жизни и развития детей) заполнялась родителями, другая, содержащая оценку здоровья 
ребенка, – неонатологами и участковыми врачами-педиатрами.

Объект исследования – семьи с детьми 
в Вологодской области; предмет – здоровье 
детей 0–6 лет.

Методика исследования
На первом этапе исследования проана-

лизированы данные Росстата, характери-
зующие некоторые негативные тренды со-
стояния здоровья женщин, беременных и 
родильниц, а также детей до 14 лет и под-
ростков 15–17 лет, за период 2010–2022 гг. 
Дополнительно изучены статистические 
данные о расходах государственного бюд-
жета в разных странах и регионах России 
на систему здравоохранения, рассмотрены 
показатели обеспеченности медицинскими 
кадрами и коечным фондом.

На втором этапе исследования произве-
дена оценка выборочных данных упомяну-
того выше медико-социального когортного 
мониторинга «Изучение условий формиро-
вания здорового поколения». В качестве ин-
формантов, заполняющих анкеты, выступа-
ли медицинские работники (акушер-гине-
колог, неонатолог, педиатр) и матери детей. 
Были использованы интер- и интракогорт-
ные методы анализа данных.

В информационную базу объединены 
данные когортного медико-социального мо-
ниторинга пяти волн: 1998, 2001, 2004, 2014, 
2020 гг. Исходное число родильниц состави-
ло 1464 женщины, обследовано 1037  детей, 
принявших дальнейшее участие в исследо-
вании в возрасте 0–6 лет.

Оценка силы взаимосвязи фактора с от-
дельными параметрами состояния здоро-
вья ребенка производилась с помощью рас-
чета показателя относительного риска (ОР). 
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ОР рассчитывался как отношение наступле-
ния неблагоприятного исхода для здоровья 
в «экспонированной» группе (подвергшей-
ся воздействию фактора риска) к аналогич-
ному риску в «неэкспонированной» группе 
(не подвергшихся воздействию) на основе 
четырехпольной таблицы сопряженности: 
фактор риска (есть/нет) × неблагоприятный 
исход (есть/нет).

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ (𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐷𝐷)
𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ (𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵)

 

Если ОР больше 1, то действие изучаемо-
го фактора повышает риск развития небла-
гоприятного исхода, и чем больше значение 
ОР, тем вероятность выше. Если ОР мень-
ше 1, то фактор защитный и снижает вероят-
ность утраты показателя здоровья. В каждом 
случае обязательно оценивается статистиче-
ская значимость относительного риска исхо-
дя из значений 95% доверительного интерва-
ла (ДИ). Отметим, что ОР не несет информа-
ции о величине абсолютного риска, а демон-
стрирует силу связи между воздействующим 
фактором и отставанием в развитии. 

Анализ влияния изучаемого фактора ри-
ска на здоровье детей производился нами 
в  период беременности женщины (ретро-
спективные ответы матери на вопросы ан-
кеты) и при получении медицинской по-
мощи ребенку в возрасте 6 месяцев, одного 
года, трех и шести лет. 

Остановимся на необходимых нам 
для  расчета показателя относительного 
риска и формирования четырехпольной таб-

лицы сопряженности (1) факторах риска и (2) 
неблагоприятных исходах для здоровья.

В рамках данного исследования в качестве 
фактора доступности медицинской помощи 
мы оценивали ответы женщин  – участниц 
мониторинга об удовлетворенности следую-
щими аспектами организации медицинско-
го сопровождения в период беременности: 
(1) возможность получения своевременного 
лабораторно-диагностического обследова-
ния; доступность (2) своевременной квали-
фицированной акушерско-гинекологической 
(врачебной), (3) терапевтической помощи, 
(4)  консультативной врачебной помощи уз-
ких специалистов (невропатолог, офтальмо-
лог и др.); (5) возможность своевременной 
госпитализации; (6)  обеспеченность необ-
ходимыми лекарственными препаратами 
(в  том  числе препаратами, содержащими 
железо, витамины) и медицинскими сред-
ствами; информации (7) по вопросам подго-
товки к родам и (8) ухода за новорожденным. 
Фактор считался нами положительным в слу-
чае негативной оценки, неудовлетворенно-
сти будущей матерью данными показателя-
ми медицинского сопровождения.

В дальнейшем, после рождения ребен-
ка, в  качестве изучаемого в данном иссле-
довании фактора риска мы рассматривали 
(1)  «низкую» оценку матерью доступности 
видов медицинской помощи ребенку (свое-
временного лабораторно-диагностического 
обследования; своевременной квалифици-
рованной помощи врача-педиатра; врачей 
различных специальностей (невропатолог, 
хирург, аллерголог и др.); своевременной 
госпитализации в случае необходимости; 
лекарственных препаратов (в том числе ви-
таминов) и медицинских средств; информа-
ции по вопросам ухода за ребенком в слу-
чаях заболевания; (2) «частые» проблемы в 
организации работы детских медицинских 
учреждений (очереди и невозможность по-
пасть на прием к специалистам; плохая ор-
ганизация работы регистратур; некомпе-
тентность врача; неудобный график работы 
специалистов; невнимательное, неуважи-
тельное отношение медработников; отсут-
ствие нужных специалистов и недостаток 
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информации об их работе; необходимость 
пользоваться платными услугами; отсут-
ствие денег на платных специалистов; не-
достаточная оснащенность медицинского 
учреждения оборудованием; недостаток или 
дороговизна медикаментов).

В качестве неблагоприятных исходов 
для здоровья ребенка мы рассматривали: 
(а)  кратность заболеваемости (учитывалась 
частота более 5 раз в год); (b) соответствие 
физического (отставание в развитии, а также 
избыток/недостаток массы тела) и нервно-
психического развития (НПР) возрастной 
норме (отставание); (c) группу здоровья (на-
личие 2 и ниже группы здоровья); (d) поста-
новку ребенка на диспансерный учет.

Обработка и анализ исходной информа-
ции осуществлялись с помощью программ-
ного обеспечения Microsoft Office Excel и 
IBM SPSS Statistics (ver.22.0). В обсуждении 
результатов нами представлены лишь те 
факторы риска, которые продемонстриро-
вали связь с ухудшением здоровья ребенка.

Научная новизна представленной рабо-
ты заключается в уточнении и детализации 
силы и направленности воздействия факто-
ра, связанного с несовершенной организаци-
ей медицинской помощи беременной жен-
щине и маленькому пациенту, на конкретные 
неблагоприятные исходы здоровья ребенка. 

Практическая значимость проведенного 
исследования позволит научно обосновать 
острую необходимость скорейшего решения 
проблемы кадрового потенциала в здра-
воохранении при планировании будущих 
стратегий профилактики нарушений здо-
ровья, физического и нервно-психического 
развития детей, начиная с работы женских 
консультаций, перинатальных центров, дет-
ских и взрослых поликлиник.

Результаты и обсуждение
Основные тенденции состояния здоро-

вья беременных женщин и детского насе-
ления в России

Научно доказано, что здоровье будущей 
матери является защитным фактором раз-
вития ее ребенка. Статистические данные 
относительно здоровья женщин до и во вре-

мя беременности и родов демонстрируют 
благоприятные поступательные тенденции 
снижения заболеваемости и улучшения 
большинства показателей. Однако мы оста-
новимся на некоторых негативных трендах 
здоровья женского населения. По данным 
Росстата, можно отметить в период с 2010 
по 2022 год 20%-й рост заболеваемости жен-
щин злокачественными новообразовани-
ями (табл. 1), особенно молочной железы 
(на треть) и матки (на четверть), что в боль-
шей степени может быть вызвано совер-
шенствованием системы ранней диагности-
ки этих патологий. Показатель бесплодия 
российских женщин детородного возраста 
увеличивался до 2015 года с последующим 
снижением, в 2021–2022 гг. он оставался 
примерно на одном уровне (203 женщины 
на 100 тыс. женщин 15–49 лет). Также можно 
отметить поступательный рост показателя 
расстройства менструаций у женщин репро-
дуктивного возраста.

Ряд патологий беременных женщин мо-
жет оказывать существенное вредное воз-
действие на протекание родовой деятель-
ности. Так, за изучаемый период более чем 
в 30 раз выросла заболеваемость будущих 
матерей сахарным диабетом, осложнившим 
роды (см. табл. 1). Незначительно увеличи-
лась доля различных венозных осложнений. 
Количество случаев анемии у беременных 
возрастало на протяжении 2010–2019 гг., 
далее наблюдается снижение показателя. 
Тем не менее его значение на 8% выше уров-
ня 2010 года. Частота кровотечений в по-
следовом и послеродовом периодах родов 
с 2019 года, напротив, выросла на четверть и 
также превышает показатель 2010 года.

Отметим, однако, благоприятные тен-
денции снижения заболеваемости беремен-
ных болезнями мочеполовой и сердечно-
сосудистой систем (на 30%), нарушений ро-
довой деятельности (на 40%) и случаев ги-
пертензивных расстройств, отеков (более 
чем вдвое).

Примерно 35–37 из 100 родов считаются 
нормальными, и их доля стабильна в течение 
всего изучаемого периода (2010–2022  гг.). 
Однако наблюдается тенденция роста приме-
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нения оперативного способа родоразреше-
ния (на 40%; см. табл. 1) и вакуум-экстракции 
(в 2,6 раза). Последнее, на данным нашего бо-
лее раннего исследования, выступает серьез-
ным фактором риска здоровью будущего 
ребенка, повышая вероятность постановки 
на диспансерный учет на протяжении всего 
младенческого, раннего и дошкольного пе-
риода (Шматова и др., 2022).

Социологические данные о состоянии 
здоровья матерей участников когортного 
мониторинга в целом подтверждают ста-
тистическую информацию. За 1998–2020 гг. 
самооценка беременными своего здоровья 
улучшилась: они в 5 раз чаще стали счи-
тать его «отличным» (в 2020 году – 21%). 
С 1998 года частота гинекологических забо-
леваний снизилась на 80%, болезней моче-
половой системы – на 70%, системы пище-
варения и кровообращения – на 60%, кожи – 
на  треть, органов дыхания и эндокринной 
системы – на четверть. Негативная тенден-
ция заключается в росте болезней нервной 
системы и органов чувств (на четверть).

Однако, по данным акушерского анам-
неза, нами ранее уже были отмечены сле-
дующие негативные тенденции (Шматова, 
Разварина, 2023): в период беременности 
у женщин чаще стали проявляться болезни 
эндокринной системы (в 2020 году – 22%) 
в целом, сахарный диабет (13,5%) и заболе-
вания щитовидной железы (7%) в частности, 
а также гипертония (5%). Отметим, что рас-
пространение патологий щитовидной желе-
зы – общемировая тенденция. Выявленные 
у будущей матери заболевания создают 
серьезные диагностические и терапевти-
ческие проблемы (Papaleontiou, Haymart, 
2022) и могут приводить к внутриутробным 
психоневрологическим нарушениям, низко-
му весу при рождении и даже смерти плода 
(Удовика, Степура, 2015).

Также наблюдается рост в 2020 году ча-
стоты токсикоза первой половины бере-
менности (вдвое по сравнению с предыду-
щими когортами) и болезней мочеполовой 
системы будущих мам (с 2004 года – на 40%). 
Положительными моментами в 2020 году 

Таблица 1. Негативная динамика показателей состояния здоровья женщин 
и осложнений в родах в России в период 2010–2022 гг.

Показатель
Год

Динамика
2010 2015 2019 2020 2021 2022

Заболеваемость женщин отдельными болезнями, на 100 тыс. женщин
Злокачественные новообразования, в т. ч.: 363,06 405,03 440,46 379,29 400,34 435,35 119,9
молочной железы 74,5 84,5 93,3 82,1 88,5 97,5 130,9
шейки и тела матки, плаценты 45,1 52,3 56,5 50,2 52 56 124,2
яичника 17,0 17,8 17,9 16,6 16,9 17,9 105,3
Расстройства менструаций* 1390,3 1360,4 1456,8 1302,9 1439,1 1505,3 108,3
Бесплодие* 201,28 278,33 252,39 192,52 204,06 203,29 101,0

Число заболеваний, осложнивших роды, на 1000 родов
Сахарный диабет 3,7 23,7 76,2 86,2 101,8 113,9 3078,4
Венозные осложнения 22,1 19,8 23,6 24,3 26,3 25,2 114,0
Анемия 230,8 235,3 263,3 261,7 258,1 248,9 107,8
Кровотечение в последовом 
и послеродовом периодах 12,7 10,8 10,6 11,2 11,7 13,4 105,5

Проведено акушерских операций, на 100 родов
Вакуум-экстракция 0,5 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 260,0
Кесарево сечение 22,3 27,6 30,1 30,3 30,9 31,2 139,9
Нормальные роды, % 37,4 38,4 36,0 35,9 35,3 36,2 96,8
* На 100 тыс. женщин в возрасте 15–49 лет.
Источник: Здравоохранение в России – 2023. Разд. 2. Состояние здоровья населения. 2.3. Состояние здоровья жен-
щин. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zdravooxran_2023.htm
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стали минимальный на протяжении всех лет 
мониторинга показатель распространения 
диагноза анемии у беременных (40%), а так-
же тенденция снижения токсикоза второй 
половины беременности (с 18% в 1998 году 
до 3% в 2020 году).

По результатам когортного мониторин-
га выявлено, что акушеры-гинекологи в 
2,4  раза чаще стали использовать кесарево 
сечение (с 8% в 1995 году до 28% в 2020 году) 
при родоразрешении, что также соответ-
ствует статистическим данным. Реже на-
блюдаются те или иные осложнения в родах 
(кровотечение, раннее излитие околоплод-
ных вод, затяжные и стремительные роды), 
что, безусловно, является защитным факто-
ром здоровья будущего ребенка.

Ухудшение ряда показателей женско-
го здоровья и родовой деятельности влечет 
за собой и негативную динамику состоя-
ния здоровья детского населения (табл. 2). 
По данным Росстата, примерно каждый тре-
тий (в 2022 году 31,5%, или 398 тыс. ново-
рожденных) из родившихся живыми нездо-
ров. По сравнению с 2010 годом показатель 
улучшился на 3 п. п., в основном за счет со-
кращения удельного веса диагноза «отдель-

ные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде» (в 2010 году каждый второй 
больной новорожденный, а в 2022 году  – 
43%, или 545300 детей). Однако на 20% уве-
личилась доля новорожденных с  врожден-
ными аномалиями развития, составив 3,6% 
(45900 новорожденных).

Примерно каждый пятый (200 на 
1000  детей) ребенок на первом году жиз-
ни страдает тем или иным заболеванием 
нервной системы (см. табл. 2), а почти каж-
дый десятый в  2022 году – имел врожден-
ные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения. Оба показателя выше уровня 
2010 года на 7 и 28% соответственно. Более 
чем на 43% увеличилась доля детей, постра-
давших на первом году жизни от различных 
травм, отравлений и некоторых других воз-
действий внешних причин.

Рост числа врожденных аномалий раз-
вития, выявленных как при рождении, так 
и на первом году жизни младенца, является 
очень тревожным трендом.

По сравнению с 2001 годом растет оцен-
ка состояния здоровья новорожденных 
участников когортного мониторинга по 
шкале Апгар (с 8,0 баллов в 2001 году до 9,1 

Таблица 2. Ряд показателей здоровья детей в России в период 2010–2022 гг.

Показатель
Год

2010 2015 2019 2020 2021 2022
Состояние здоровья новорожденных, % от числа родившихся живыми

Родилось детей больными или заболели 
(массой тела 1000 г и более), в т. ч.: 35,5 31,8 31,4 30,9 31,1 31,5

врожденные аномалии 3,0 2,9 3,4 3,3 3,4 3,6
отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде 49,3 43,4 43,0 42,0 42,7 43,1

Недоношенные 5,3 5,8 6,2 6,0 6,2 6,0
Заболеваемость детей на первом году жизни, на 1 тыс. детей до года

Болезни нервной системы 195,5 204,2 214,7 205,9 216,1 209,4
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения 74,0 67,7 86,5 83,7 90,8 94,8

Травмы, отравления и другие внешние причины 16,1 13,0 23,3 22,8 22,7 23,1
Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет
Психозы и состояния слабоумия 8,8 12,5 15,5 15,2 19,4 22,4

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 
с диагнозом психозы и состояния слабоумия, на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет

Психозы и состояния слабоумия 74,8 91,2 136,0 149,8 166,9 190,8
Источник: Здравоохранение в России – 2023. Разд. 2. Состояние здоровья населения. 2.3. Состояние здоровья детей 
в возрасте 0–14 лет. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravooxran_2023.htm
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в 2020 году). Также в два раза реже выявля-
ются какие-то серьезные врожденные поро-
ки развития и заболевания (29,6% в 2001 году 
и 16,6% в 2020 году). Отметим, что особен-
ность выборки мониторинга заключается 
в добровольном участии родивших женщин, 
а не всех рожениц. Полагаем, что матери, 
родившие детей с серьезными патологиями 
развития, изначально отказались от участия 
в исследовании, поэтому социологические 
данные несколько не соответствуют стати-
стическим показателям распространения 
врожденных патологий у новорожденных, 
что не умаляет значимость полученных ре-
зультатов.

По данным Росстата11, доля здоровых де-
тей, которые в рамках профилактических 
осмотров характеризуются первой группой 
здоровья, стабильна на протяжении 2015–
2022 гг. (в пределах 28–29%). Доля предста-
вителей второй группы здоровья составляет 
более половины детей (56–57%), третьей – 
12–14%, остальные – 2–3%.

Однако анализ результатов когортного 
мониторинга не позволяет говорить о та-
кой многочисленности представителей пер-
вой группы здоровья. В 2004 году было на-

11 Здравоохранение в России – 2023 (2023): стат. сб. Москва: Росстат. Разд. 2.43. Результаты профилактических 
осмотров детей в возрасте 0–14 лет.

12 Россия и страны мира – 2023. Раздел 7. Здравоохранение. 7.5. Государственные расходы на здравоохране-
ние. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rus_stran_mira_2023.htm

брано минимальное количество здоровых 
детей (около 1% новорожденных; рис. 1). 
Наибольшая доля детей I группы на протя-
жении всего дошкольного периода наблюда-
лась в когорте 2014 года рождения. В ней по-
сле четырех лет каждый четвертый ребенок 
имел I группу здоровья.

Согласно рис. 1, наибольшее снижение 
удельного веса здоровых детей отмечается 
на первом году жизни (5,9% в среднем по 
6  когортам), а в дальнейшем наблюдается 
некоторый рост их числа до 6 лет (до 17%) 
с  последующим снижением к моменту по-
ступления в школу (до 13%).

Основные маркеры деятельности систе-
мы здравоохранения и степени доступно-
сти ее услуг и специалистов

Безусловными лидерами по расходам 
на систему здравоохранения, по данным 
Росстата12, являются такие страны, как США, 
Германия, Великобритания, Швеция, вы-
деляющие на эту сферу порядка 10% ВВП. 
Затем следуют Франция (9,4%), Дания (9,3%), 
Австрия и Бельгия (8,8%), Канада (8,7%), 
Норвегия (8,6%), Чехия (8,1%). В азиат-
ском регионе лидируют Япония (9,2% ВВП), 
Израиль (5,9%), Республика Корея (5,1%). 
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Рис. 1. Доля здоровых детей – участников 6 волн когортного мониторинга 
на протяжении дошкольного периода, %
Источник: результаты авторского исследования.
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В 2021 году Россия тратила на нужды здра-
воохранения 3,8% ВВП страны, что меньше, 
чем в ЮАР (5,3%), ряде латиноамериканских 
государств, а также в странах бывшего «соц-
лагеря» – Белоруссии, Молдове и Латвии.

Тем не менее уровень обеспеченности 
медработниками в России можно сравнить 
с уровнем передовых европейских стран, что 
признают зарубежные ученые (Haakenstad et 
al., 2022). Численность врачей в России доста-
точно высока, в 2021 году она составила 505 
(в 2022 году – 508) на 100 тыс. чел. населения, 
что позволяет стране занимать шестое место 
в Европе по данному показателю. В пятер-
ку лидеров в 2021 году входили Греция (616), 
Австрия (541), Португалия (532), Беларусь 
(522) и Норвегия (516). В Азии больше всего 
врачей в Израиле (335), Азербайджане (324), 
Узбекистане (271), Японии (260) и Южной 
Корее (256). Наименьшие показатели отмеча-
лись в Европе – во Франции и Великобритании, 
в Азии – в Бангладеш (67) и Индии (70). 
На 100 тыс. американских жителей в 2021 году 
приходилось 267 врачей, канадских – 27713.

По числу больничных коек Россия 
в 2021 году (791 койка на 100 тыс. чел. насе-
ления, а в 2022 году – 780) занимала второе 
место в Европе после Болгарии (792). Также 
высокие показатели отмечались в таких ев-
ропейских странах, как Германия, Румыния, 
Австрия, Молдавия, и странах азиатского 
региона – Республике Корее, Японии, Китае. 
Меньше коечного фонда, как и врачей, 
в  Азии – в Индии и Бангладеш, в Европе – 
в Швеции, Великобритании, Дании. В США 
число больничных коек на 100 тыс. чел. на-
селения (277) меньше, чем в Израиле (291) и 
в 2,8 раза ниже, чем в России14.

Наиболее обеспечен в России медицински-
ми специалистами Северо-Западный феде-
ральный округ (63,2 на 10 тыс. чел. населения; 
табл. 3), в основном за счет Санкт-Петербурга 
с показателем 89 врачей на 10 тыс. чел. насе-
ления). При этом в округ входят три региона-

13 Россия и страны мира – 2023. Разд. 7. Здравоохранение. 7.1. Некоторые показатели развития системы здра-
воохранения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rus_stran_mira_2023.htm

14 Там же.
15 Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в организациях, оказывающих медицинские 

услуги населению, на конец отчетного года. URL: https://fedstat.ru/indicator/31547
16 Здравоохранение в России. 2023. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravooxran_2023.htm

аутсайдера по кадровому обеспечению здра-
воохранения: Псковская (35,0), Ленинградская 
(35,8) и Вологодская (36,0) области. Последняя 
занимает 81 место в стране, что говорит об 
актуальности проблемы кадрового дефицита 
для региона.

В России, по данным Росстата15, в 2023 году 
числилось 744 тыс. врачей, в Вологодской 
области – чуть более 4 тыс. При этом доля 
работающих в медицинских учреждениях 
государственной формы собственности со-
кращается, а в частных клиниках – значи-
тельно увеличивается (в России с 2016 года – 
на 71%, в Вологодской области – на 56%).

Показатель укомплектованности штат-
ных должностей физическими лицами в це-
лом по стране за последние пять лет вырос до 
63,6% при снижении коэффициента совме-
стительства до 1,3 (Латышова, Иванова, 2023).

При этом, если проанализировать данные 
Росстата16, можно сказать, что за период 2010–
2023 гг. в России существенно снизилась обе-
спеченность педиатрами (на треть в расчете 
на 10 тыс. детей в возрасте 0–14 лет), фтизиа-
трами (на 16%), психиатрами и наркологами 
(на 12%), но выросла численность рентгено-
логов (на 30%), офтальмологов и хирургов 
(на  16%), стоматологов (на 14%), терапевтов 
(на 13%) и отоларингологов (на 11%).

В целом острота большинства изучае-
мых проблем, связанных с организацией 
медицинского наблюдения будущих мате-
рей, по мнению участниц когортного мони-
торинга, за период 1998–2014 гг. снижается 
(рис. 2). Особенно наблюдается скачок сред-
ней оценки в когорте 2014 г. р. за исключе-
нием одного аспекта – «обеспеченность не-
обходимыми лекарственными препаратами 
и медицинскими средствами» (показатель 
остался на уровне 7,3 балла, что даже ниже 
уровня 2001 года в 7,6 балла).

В 2020 году наибольшее число положи-
тельных оценок пришлось на возможность 
своевременной госпитализации в случае не-
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Таблица 3. Численность врачей всех специальностей, на 10000 чел. населения, чел.

Регион
Год Место в РФ, 

2022 год2005 2010 2015 2020 2021 2022
Российская Федерация 48,6 50,1 45,7 50,0 50,5 50,8 -
Центральный ФО 50,9 53,5 45,5 52,1 53,2 54,0 3
Южный ФО 43,6 44,4 41,5 43,9 44,0 44,3 7
Северо-Кавказский ФО 42,5 40,1 39,2 43,4 43,3 43,7 8
Приволжский ФО 46,7 47,2 45,0 47,5 47,6 47,5 6
Уральский ФО 42,5 46,0 43,1 47,1 47,4 48,2 5
Сибирский ФО 51,6 52,4 47,2 49,5 49,8 49,5 4
Дальневосточный ФО 52,3 54,2 51,8 54,7 54,5 54,4 2
Северо-Западный ФО 54,3 57,8 54,5 61,6 62,8 63,2 1
Республика Карелия 50,5 50,4 51,2 59,5 60,6 59,0 13
Республика Коми 45,0 47,5 50,3 55,3 54,8 54,0 24
Архангельская область, в т. ч.: 53,2 56,6 55,4 59,6 60,8 61,1 -

Ненецкий АО 39,1 44,4 48,0 54,6 57,2 55,6 18
Архангельская область без АО 53,7 57,0 55,7 59,8 61,0 61,3 8

Вологодская область 35,3 34,6 35,2 36,2 35,7 36,0 81
Калининградская область 35,7 34,5 44,5 46,4 48,3 49,5 35
Ленинградская область 30,6 34,4 32,8 35,5 36,3 35,8 80
Мурманская область 50,1 57,4 55,4 55,2 55,5 55,0 21
Новгородская область 39,2 41,3 43,2 42,8 43,5 43,1 64
Псковская область 34,7 34,6 34,5 33,2 34,5 35,0 83
г. Санкт-Петербург 80,0 84,8 72,3 86,0 87,9 89,1 1
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2023 (2023): стат. сб. Разд. 6. Здравоохране-
ние. 6.4. Численность врачей всех специальностей / Росстат. Москва. С. 372–373. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Reg_Rus_Pokaz_2023.htm
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Доступность своевременной квалифицированной акушерско-гинекологической 
(врачебной) помощи

Доступность своевременной квалифицированной терапевтической (врачебной) 
помощи

Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям 
(невропатолог, офтальмолог, другие)

Возможность своевременной госпитализации в случае необходимости

Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в том числе 
препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами

Информации по вопросам медицинской, психологической и др. подготовки к 
родам

Информации по вопросам ухода за новорожденным

2014 г. 2004 г. 2001 г. 1998 г.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (низкая) 
до 10 (высокая) степень доступности для Вас нижеперечисленных обстоятельств, 

связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности»
Источник: результаты авторского исследования.
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обходимости. Более 60% родивших женщин 
высоко оценили данное направление рабо-
ты служб здравоохранения. Практически 
столько же убеждены в высокой доступно-
сти квалифицированной акушерско-гинеко-
логической помощи. Чуть меньше (каждая 
вторая участница когортного мониторинга) 
полностью удовлетворены возможностями 
лабораторно-диагностического  обследова-
ния. Низкую оценку вышеуказанным аспек-
там организации медицинского наблюдения 
в период беременности поставили менее 4% 
респонденток.

Тем не менее наиболее острыми пробле-
мами организации медицинской помощи 
будущим матерям, по мнению участниц ко-
гортного мониторинга, являются недоступ-

ность консультативной врачебной помощи 
узких специалистов: невропатолог, офталь-
молог и др. (в 2020 году – каждая пятая) и не-
достаточная обеспеченность необходимыми 
лекарственными препаратами (в т. ч. содер-
жащими железо, витамины) и медицински-
ми средствами (в 2020 году – каждая четвер-
тая; рис. 3).

Наиболее высокие оценки доступности 
врачей по различным специальностям и ле-
карств в период наблюдения беременности 
ставили будущие роженицы из г. Череповца, 
а низкие – жители Вологды и сельской мест-
ности (табл. 4). «Кадровый голод», судя 
по оценкам респонденток, для г. Череповца 
чуть менее актуален. В целом оценка всех 
показателей гораздо выше среди черепов-
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Доступность своевременной квалифицированной акушерско-
гинекологической помощи

Возможность получения своевременного лабораторно-диагностического 
обследования

Доступность своевременной квалифицированной терапевтической  
помощи

Информации по вопросам ухода за новорожденным

Информации по вопросам медицинской, психологической и др. 
подготовки к родам

Доступность консультативной врачебной помощи по различным 
специальностям (невропатолог, офтальмолог, другие)

Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами и 
медицинскими средствами

высокая средняя низкая

Рис. 3. Оценка степени доступности по различным аспектам при организации 
медицинского наблюдения в период беременности, 2020 год, % от числа ответивших

Источник: результаты авторского исследования.

Таблица 4. Оценка доступности необходимых лекарств, 
медицинских средств и врачей в период беременности, 2020 год, %

Оценка Среднее
Территория Группы здоровья

Вологда Череповец Районы I II ... IV
Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами 

(в том числе препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами
Высокая 26,4 25 31,3 20 21,5 28,7
Средняя 25,1 25,4 20,9 35 24 25,6
Низкая 26,6 27,2 25,2 27,5 28,1 26

Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям (невропатолог, офтальмолог и др.)
Высокая 26,9 22,8 35,7 25 21,5 29,5
Средняя 36,1 37,9 32,2 37,5 36,4 36
Низкая 20,1 21,4 17,4 20 23,1 18,6
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чанок, что может говорить о действительно 
более налаженной и развитой системе меди-
цинского сопровождения будущих матерей.

Примечательно, что матери, родившие 
детей со II группой здоровья и ниже, чаще, 
чем матери детей с I группой здоровья, удов-
летворены организацией и качеством оказы-
ваемой им во время беременности помощи.

Несмотря на неплохие позиции России 
в мире с точки зрения укомплектованности 
врачами и медицинскими койками на душу 
населения, проблема «кадрового голода» 
в здравоохранении (в т. ч. в Вологодской об-
ласти) остается крайне актуальной, особенно 
в государственных учреждениях, в сельской 
местности и ряде отдаленных, экономически 
неблагополучных регионов или на террито-
риях, примыкающих к крупным развитым 
центрам. Назрела острая потребность в ре-
шении проблемы дефицита квалифициро-
ванных медицинских кадров. В Вологодской 
области предпринимаются определенные 
шаги в этом направлении, в т. ч. посредством 
открытия филиала Ярославского медицин-
ского института, внедрения программ под-
держки молодых специалистов, в т. ч.  сель-
ской местности (например, «Земский док-
тор»), увеличения заработной платы врачей 
и среднего медицинского персонала.

Воздействие фактора организации си-
стемы здравоохранения и ее доступности 
на здоровье участников когортного мони-
торинга

Посредством расчета показателя отно-
сительного риска было выявлено, что не-
гативные оценки организации медицин-
ской помощи со стороны матерей, начиная 
с  внутриутробного периода развития ре-
бенка, наиболее тесно связаны с параме-
трами его здоровья по мере взросления.

Так, если будущая мать в период бере-
менности не получила достаточной кон-
сультативной врачебной помощи невропа-
толога, офтальмолога и других узких специ-
алистов, то в возрасте 6 лет ребенок чаще 
ставился на диспансерный учет (ОР = 2,25; 
95% ДИ:1,15–4,39). 

С одной стороны, нуждаемость будущей 
матери в квалифицированной помощи от-

дельных врачей могла быть связана с нали-
чием у нее хронических заболеваний, изна-
чально низким собственным потенциалом 
здоровья. Это могло привести к развитию 
аналогичных проблем у ее ребенка. С дру-
гой стороны, не оказанная своевременно 
консультация беременной женщине, нена-
значенное лечение могли привести к нару-
шениям внутриутробного развития плода, 
которые не были диагностированы после 
рождения, а проявились лишь к преддо-
школьному возрасту.

Низкая обеспеченность будущей матери 
лекарственными препаратами (в том числе 
содержащими железо, витамины) и медицин-
скими средствами повышает риск снижения 
группы здоровья ребенка к шестимесячно-
му возрасту (ОР = 1,56; 95% ДИ:1,03–2,43) и 
года (ОР = 1,91; 95% ДИ:1,22–3,01), отстава-
ния в физическом и нервно-психическом 
развитии на первом году жизни (ОР  = 2,04; 
95% ДИ:1,22–3,41), дефициту веса к пред-
дошкольному возрасту (ОР = 4,56; 95% 
ДИ:1,94–10,73). Таким образом, отсутствие 
у беременной женщины возможности полу-
чать необходимое лекарственное лечение ее 
заболеваний (в т. ч. очень опасной для разви-
тия плода анемии) может негативно сказать-
ся на формировании и развитии различных 
органов и систем будущего ребенка, приве-
сти к ухудшению показателей его  здоровья 
на протяжении первых шести лет жизни.

Если мать полугодовалого младенца 
столкнулась со сложностями в приобретении 
лекарств и предметов медицинского назна-
чения, это также увеличивало вероятность 
отставания развития ребенка на  первом 
году жизни (ОР = 2,21; 95% ДИ:1,11–4,40) и 
снижения группы здоровья в возрасте од-
ного года (ОР = 2,60; 95% ДИ:1,64–4,12) и 
трех лет (ОР = 2,25; 95% ДИ:1,33–3,82), от-
клонений ИМТ (ОР = 3,30; 95% ДИ:1,89–5,78) 
и физического развития в 6 лет (ОР = 4,95; 
95% ДИ:2,03–12,06). Сложности в полу-
чении консультаций узких специалистов 
в возрасте полугода у ребенка были связаны 
с частой заболеваемостью в 6 лет (ОР = 5,88; 
95% ДИ:1,10–31,45), а в годовалом возрас-
те – с отклонениями физического развития 
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(ОР = 4,73; 95% ДИ:2,03–11,04) и постанов-
кой на диспансерный учет в 6 лет (ОР = 2,70; 
95% ДИ:1,41–5,17).

Отсутствие доступа к узким специали-
стам по достижении ребенком трех лет так-
же связано с отставанием в физическом и 
нервно-психическом развитии (ОР = 2,01; 
95% ДИ:1,09–3,70), в 6 лет – с риском хро-
нических заболеваний, требующих диспан-
серного учета (ОР = 2,46; 95% ДИ:1,08–5,60). 
Низкая доступность врачебной помощи ре-
бенку в 3 года также положительно корре-
лирует с ухудшением параметров здоровья 
в преддошкольном возрасте: диспансерным 
учетом (ОР = 2,09; 95% ДИ:1,05–4,14), груп-
пой здоровья ниже второй (ОР = 1,31; 95% 
ДИ:1,07–1,60), отставанием в физическом 
развитии (ОР = 4,56; 95% ДИ:1,92–10,85) и 
дефицитом веса (ОР = 3,14; 95% ДИ:1,28–
7,71).

Аналогичная ситуация наблюдается 
с факторами риска со стороны организации 
медицинской помощи перед поступлением 
в школу. Значительно увеличивается веро-
ятность развития патологий, требующих по-
становки на диспансерный учет, если мать 
жалуется на отсутствие необходимых уз-
ких специалистов (ОР = 4,08; 95% ДИ:2,35–
7,11) и возможности консультации с ними 
(ОР  =  3,80; 95% ДИ:1,66–8,67), недостаточ-
ную оснащенность медицинского учрежде-
ния необходимым оборудованием (ОР = 2,23; 
95% ДИ:1,11–4,51) и дефицит средств на вы-
нужденное посещение платных специали-
стов (ОР = 2,37; 95% ДИ:1,28–4,40).

Как видим, проблемы со своевременным 
назначением и проведением лечения ребен-
ку на первом году жизни, а также в раннем 
детском и преддошкольном возрастах мо-
гут спровоцировать развитие и усугубление 
у  него хронических заболеваний и поста-
новку в связи с ними на диспансерный учет, 
отклонения в развитии, более частую забо-
леваемость и дальнейшую утрату здоровья. 
Предполагаем, что дальнейшее изучение 
негативного воздействия фактора доступ-
ности медицинской помощи (точнее, ее 
недоступности) беременной женщине и ее 
ребенку в младенческом и раннем периоде 

развития продемонстрирует его пролонги-
рованное действие в младшем школьном и 
подростковом периодах развития, а значит, 
скажется на потенциале здоровья взрослого 
человека, который он в конечном итоге пе-
редаст будущим поколениям.

Мы понимаем, что существует широкий 
спектр возможного пересечения и взаимного 
влияния факторов риска для здоровья ребен-
ка в различные периоды развития, что требу-
ет дальнейшего более глубокого и всесторон-
него изучения и станет одним из  перспек-
тивных направлений нашего исследования.

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что, несмотря на некоторые позитивные 
изменения показателей здоровья женского 
и детского населения, существует ряд тре-
вожных тенденций, требующих отлаженной 
системы своевременной и квалифициро-
ванной помощи этим уязвимым группам. 
А именно: растет заболеваемость женщин 
онкологией, особенно молочной железы и 
матки, и расстройствами менструаций; бе-
ременных – сахарным диабетом, венозны-
ми осложнениями, анемией; возрастает чис-
ло случаев применения вакуум-экстрактора 
и кесарева сечения в родах, а также частота 
кровотечений в этот период; примерно каж-
дый третий рожденный ребенок нездоров; 
увеличивается доля врожденных аномалий 
развития и хромосомных нарушений; у де-
тей до 14 лет растет заболеваемость болез-
нями нервной системы, фиксируется боль-
ше травм и отравлений, психозов и состоя-
ний слабоумия.

Анализ отдельных показателей системы 
здравоохранения в России продемонстри-
ровал их сопоставимость с рядом мировых 
трендов. Однако необходимо увеличение 
статьи расходов государственного бюдже-
та на медицину. Обеспеченность квали-
фицированными медицинскими кадрами 
в России достаточно высокая по сравнению 
с большинством стран мира, но отмечаются 
значимые региональные различия, связан-
ные с концентрацией врачей преимуще-
ственно в столичных и экономически раз-
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витых регионах и жестким их дефицитом 
в остальной части страны. Вологодская об-
ласть находится в числе аутсайдеров по обе-
спеченности медицинскими кадрами. Также 
крайне актуальна проблема оттока специ-
алистов в частный сектор экономики. К тому 
же существенно снижается доля педиатров и 
психиатров на душу детского населения.

Социологические опросы подтверждают 
негативные оценки деятельности системы 
здравоохранения и острую нехватку врачей. 
По данным когортного мониторинга, несмо-
тря на повышение удовлетворенности ме-
дицинской помощью в период 1998–2020 гг., 
доля женщин, часто сталкивающихся в пе-
риод беременности с проблемой недоступ-
ности консультаций узких специалистов и 
бесплатных лекарств, включая препараты 
от распространенной анемии и витамины, 
остается значительной.

Оценка относительного риска ряда по-
казателей, характеризующих, на наш взгляд, 
организацию и эффективность системы 
здравоохранения, для состояния здоровья 
ребенка позволила выделить следующие 
связи. Низкая обеспеченность беремен-
ной женщины лекарственными препара-
тами повышает риск отставания развития 
ее ребенка в год и дефицита веса в 6 лет. 
Неполучение будущей матерью врачебной 
помощи узких специалистов связано с по-

становкой ее ребенка на диспансерный учет 
в 6 лет. Сложности с приобретением лекарств 
на первом году жизни младенца повышают 
вероятность отставания развития ребенка, 
снижение группы здоровья в раннем воз-
расте, отклонений массы тела и физического 
развития в 6 лет. Отсутствие доступа к кон-
сультациям узких специалистов в возрасте 
1, 3 и 6 лет сопряжено с более частой заболе-
ваемостью ребенка, отклонениями физиче-
ского и нервно-психического развития, ри-
ском хронических заболеваний и постанов-
кой на диспансерный учет, дефицитом веса. 
Недостаточная оснащенность медицинского 
учреждения необходимым оборудованием 
и ограниченность материальных средств 
для получения платной помощи более чем 
вдвое увеличивают риск диспансерного на-
блюдения ребенка по поводу хронического 
заболевания. 

В связи со сказанным отметим, что вни-
мание к вопросам развития бесплатной 
квалифицированной медицинской помощи 
различной специализации, материальной 
доступности лекарственных препаратов, не-
обходимых для лечения будущей матери и 
ребенка, может помочь повысить потенциал 
здоровья населения в целом. Это непремен-
но положительно скажется на интеллекту-
альном, репродуктивном и трудовом потен-
циале населения России.
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ACCESS TO HEALTH CARE BEFORE BIRTH 
AND IN THE FIRST SIX YEARS OF A CHILD’S LIFE 
AS A RISK FACTOR FOR HEALTH AND DEVELOPMENT: 
COHORT MONITORING EXPERIENCE
The presented work is a continuation of the research of a wide range of risk factors for the health 
of preschool children on the regional cohort monitoring materials. The aim of this stage is to study 
the impact of some factors concerning the organization of medical care on children’s health and 
development in the intrauterine period from birth to six years of age. The article uses general 
scientific (literature analysis, study and generalization of data, comparison, synthesis, induction, 
deduction, classification) and empirical (measurement, questionnaires, observation, comparison) 
research methods. The information base is sample data of prospective cohort monitoring in five 
waves: 1998, 2001, 2004, 2014, and 2020.  The scientific novelty of the work consists in assessing 
the strength and directionality of factors associated with insufficient organization of medical care 
for pregnant women and young patients on specific adverse child health outcomes. We revealed that 
low provision of pregnant women with medicines increases the risk of child’s underdevelopment at 
one year of age and weight deficit at 6 years of age, and lack of access to consultative medical care 
of narrow specialists increases the risk of putting the child on the dispensary register at 6 years of 
age. Difficulties in acquiring medicines in  the first year of an infant’s life increase the likelihood 
of stunted development, reduced health group at an early age, and deviations in body weight and 
physical development at age 6. Lack of access to consultations of narrow specialists at the age of 1, 
3 and 6 years is associated with more frequent morbidity, impaired physical and neuropsychological 
development, risk of  chronic diseases and placement on the dispensary register. Insufficient 
equipment of a medical facility and lack of financial resources of a family for paid assistance more 
than doubles the risk of  dispensary observation of a child for a chronic disease.  Therefore, the 
problems of staffing of women’s clinics, perinatal centers and children’s polyclinics, as well as the 
supply of pregnant women and children with free medicines and medical supplies, require special 
attention and early resolution to protect the child population’s health.

Child health, risk factor, pregnancy, consultative medical care, availability of doctors, availability 
of medicines, child development, dispensary registration, weight deficit, health group.
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ного социологического исследования «Дети в современной семье», проведенного Институтом 
аграрных проблем РАН в мае 2022 года, показано, что молодые люди, планирующие иметь 
одного ребенка, отличаются типичной конкуренцией потребностей между индивидуальны-
ми ценностями благополучия и наличием детей, способствующей восприятию ими различного 
рода нестабильности (экономические кризисы, пандемия, локдаун) в качестве достаточного 
условия для отказа (или откладывания) рождения последующих детей. Они характеризуют-
ся максимальными требованиями к государственной системе социальной поддержки семей с 
детьми. Молодежь, планирующая иметь двоих детей, характеризуется типичными норматив-
ными установками и стереотипами, высокой ценностью семьи и детей и восприятием их в 
качестве важной сферы индивидуальной жизни, в значительной степени ориентирована на по-
иск эффективных механизмов реализации индивидуальных жизненных целей и согласование их с 
целями семейного образа жизни. Планируемая многодетность, чаще характерная для выходцев из 
села, связана с высокой ценностью семейного образа жизни, детоцентризмом, традиционностью 
в преемственности поколений, ориентацией на жизнь в сельской местности и занятость в 
сельском хозяйстве. Результаты проведенного исследования обосновывают разработку и ре-
ализацию дифференцированного набора мер для разных групп молодежи с целью минимизации 
отказов от будущего родительства.

Репродуктивные намерения, репродуктивные установки, молодежь, отношение к детям, роди-
тельство, социологическое исследование.

Введение
Уже несколько десятилетий в России на-

блюдаются глобальные тенденции сокра-
щения рождаемости, повышения возраста 
вступления в брак, откладывания рожде-
ния первенца, формализации брака и роста 
лояльности к разводам, распространения 
практики рождения ребенка вне официаль-
ного брака. Большинство исследователей 
убеждены, что изменение репродуктивных 
установок и намерений современной мо-
лодежи находится в русле трансформации 
института семьи и брака, распределения 
ролей и гендерных стереотипов, резкого 
роста эмансипации женщин (Абдульзянов, 
Рустамова, 2024; Доброхлеб, 2024; 
Шабунова, Калачикова, 2024). Эксперты от-
мечают распространение похожих трендов 
и на сельские территории (Блинова, 2021). 
В  этих условиях исследование планов со-
временной молодежи по рождению того 
или иного числа детей позволяет понять 
направления дальнейшего демографиче-
ского развития общества, а также выявить 
факторы, их определяющие.

Семья для современной молодежи обла-
дает высокой значимостью, однако ее соз-

дание зачастую уступает другим ценностям, 
в  первую очередь достижению материально-
го благополучия (Архангельский и др., 2021). 
Эта тенденция наблюдается как за рубежом, 
так и в России (Нечаева, 2018; Твенге, 2019). 
Исследователи показывают, что сегодняш-
нее поколение молодых людей (поколение Z, 
айдженеры) взрослеет медленно. Они реже, 
чем их предшественники, ходят на свидания 
и вступают в близкие отношения, для них ха-
рактерно более позднее вступление в брак и 
рождение детей (Твенге, 2019; Радаев, 2020). 
Отдельные авторы считают, что формирова-
ние особого типа личности происходит в от-
вет на широкое распространение нового те-
кучего социального контекста (Ильин, 2019). 
В современном обществе культивируется рас-
ширение доступных вариантов выбора, раз-
нообразие возможных стилей жизни, типов 
отношения к окружающему миру и моделей 
поведения, что ведет к разрушению однород-
ности и формированию нового типа личности, 
адаптированного к текучей реальности.

В семейных отношениях для современ-
ной молодежи на первый план выходят близ-
кие, эмоциональные, поддерживающие от-
ношения, т. е. интимность в широком пони-
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мании (Гурко, Хромачева, 2015; Бурмыкина, 
2018; Осипова, 2020). Исследователи отме-
чают, что охвативший все страны мира про-
цесс модернизации обусловливает выбор 
моделей матримониального и репродуктив-
ного поведения на основе личного интере-
са, а не социальных норм, как было ранее 
(Ростовская, Кучмаева, 2020). Возникновение 
нового в представлениях молодежи о семье 
сопряжено с трансформацией прежних ген-
дерных стереотипов. Молодые люди скло-
няются к равенству полов, признают со-
вместное и равноценное участие супругов 
в семейной жизни, что говорит о формиро-
вании в молодежной среде нового стереоти-
па о распределении семейных обязанностей 
(Калачикова, Груздева, 2019). При этом, как 
свидетельствуют результаты ряда исследова-
ний, женщины чаще мужчин демонстрируют 
новые модели ролевого поведения, которые 
изменяют существующие гендерные отно-
шения (Ожигова, 2006; Кон, 2011; Тащева, 
Киреева, 2011; Клецина, Иоффе, 2019).

Отдельные работы посвящены нормам 
детности современного поколения молодых 
людей. Так, показано, что в структуре жиз-
ненных ценностей современной молоде-
жи дети оказались на третьем месте в рей-
тинге значимости после здоровья и семьи 
(Ивченков, Ивченкова, 2020). Авторы дела-
ют вывод, что при сохранении в качестве 
доминирующей традиционной установки 
на наличие детей в семье усиливается ин-
струментальная ориентация на ребенка. 
Особую озабоченность вызывают нега-
тивные тенденции, связанные с развити-
ем движения чайлдфри (Вильданова и др., 
2017; Белинская, 2018). В России оно пока 
не является массовым, однако его особен-
ность заключается в широкой распростра-
ненности в интернете и более быстром 

1 Захаров С.В. (2012). Какой будет рождаемость в России? // Демоскоп Weekly. № 495–496. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2012/0495/tema05.php

2 Желаемое и ожидаемое число детей (2019) // Левада-Центр*. 25 ноября. URL: https://www.levada.
ru/2019/11/25/zhelaemoe-i-ozhidaemoe-chislo-detej (дата обращения 27.01.2023).

* Внесен в реестр иностранных агентов.
3 Вовк Е. (2008). Бездетность и нежелание иметь детей // Фонд «Общественное мнение». 29 мая. URL: https://

bd.fom.ru/report/map/d082125; Исупова О.Г. (2010). «Чайлдфри», или добровольная бездетность // Демоскоп Weekly. 
№ 427−428. URL: http://demoscope.ru/weekly/2010/0427/gender01.php

4 Семья и дети: установки и реалии. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-
ustanovki-i-realii (дата обращения 14.04.2023).

продвижении в виртуальной реальности 
ценностей сознательной бездетности по 
сравнению с традиционными семейны-
ми ценностями (Вильданова и др., 2017). 
Некоторые авторы, ссылаясь на эмпириче-
ские данные, предполагают, что около 15% 
из поколения рожденных в 1990-е гг. не будут 
иметь ни одного ребенка1. По данным опро-
са Левада-Центра* о желаемом и ожидаемом 
числе детей среди населения репродуктивно-
го возраста в 2019 году около 9% респонден-
тов в качестве желаемого числа детей указа-
ли «ноль»2. В 2008 году о нулевом желаемом 
числе детей высказались только 4%, однако в 
этом опросе еще не принимали участие рож-
денные в 1990-е гг.3 (Ломакин, 2019). Кроме 
того, в декабре 2021 года около 47% молоде-
жи 18–24 лет, опрошенной ФОМ, не соглас-
ны с тем, что супруги обязательно должны 
иметь детей (при средней по выборке 12%). 
Более того, около 51% молодежи 18–24 лет 
и 49% лиц 25–34 лет считают, что супругов, 
которые могут, но не хотят иметь детей, 
осуждать не следует. В среднем по выбор-
ке в 2021 году такого мнения придержива-
лись 34% респондентов, в то время как в 
2014 году об этом сказали только 17%4.

Целью нашего исследования является 
анализ специфики ценностных ориента-
ций, установок относительно родительства 
и детности, а также представлений о барь-
ерах к реализации репродуктивных наме-
рений студентов, планирующих иметь раз-
ное число детей. Основные задачи: анализ 
системы жизненных ценностей и представ-
лений о барьерах к рождению детей, влия-
ния родительской семьи через социально-
экономический статус семьи; выявление 
нормативных представлений о причинах 
преобладания малодетности в обществе, в 
том числе о влиянии пандемии COVID-19 

https://bd.fom.ru/report/map/d082125
https://bd.fom.ru/report/map/d082125
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii
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на реализацию репродуктивных намере-
ний семей, а также мнение о мерах по по-
вышению рождаемости.

Научное обоснование проблемы
В научном дискурсе существует несколь-

ко объяснений причин подобных измене-
ний в репродуктивных установках молоде-
жи. Во-первых, некоторые эксперты счи-
тают, что трансформация репродуктивных 
установок в сторону их снижения является 
продолжением изменения отношения мо-
лодежи к институту семьи и брака. Для по-
коления Z характерны приемлемость сожи-
тельства, тенденция к более позднему за-
мужеству, сокращение разрыва между опти-
мальным возрастом для вступления в брак у 
мужчин и женщин, переход к эгалитарному 
типу семьи. Молодые люди хотят равного 
распределения родительских обязанностей 
между мужем и женой и выбирают демокра-
тический стиль воспитания детей. Наряду с 
предпочтением двухдетной модели семьи 
у поколения Z возрастает желание иметь 
трех и более детей, а также противополож-
ное ему желание – не иметь детей вообще 
(Григорьева, Хакимова, 2020). В иерархии 
семейных ценностей поколения Z остаются 
важными общение, искренность и откры-
тость, высока роль эмоционально-психоло-
гических факторов, поэтому семья для его 
представителей – это прежде всего отноше-
ния с партнером. Кроме того, отдельные ис-
следователи отмечают, что в представлении 
девушек этого поколения семейная жизнь 
не обязательно подразумевает под собой на-
личие детей (Чижикова, Крамаренко, 2022).

Во-вторых, психологи утверждают, что 
дело в иерархии жизненных ценностей со-
временных молодых женщин, которая вы-
полняет функцию регуляции деятельности 
человека от мотивации и смыслообразова-
ния до формирования соответствующих мо-
делей поведения (Карабанова и др., 2018). 
Анализируя отношение девушек к позиции 
матери, исследователи выявляют его обу-
словленность ценностным выбором, опре-
деляющим особенности ценностной сферы. 
В результате выделяются пять типов от-

ношения к материнству в зависимости от 
значимости других ценностей (приоритет 
и принятие материнской роли – около 30% 
от выборки; положительное отношение к 
материнству, но отложенное родительство – 
24%; амбивалентное отношение к мате-
ринству – 22%; отвержение материнства и 
материнской роли – 13%; материнство как 
обязанность или социальная норма – 11%) 
(Карабанова и др., 2017).

В-третьих, распространение ориентаций 
на бездетность объясняется тем, что функ-
ции и особенности реализации материнской 
роли меняются в зависимости от условий и 
требований, которые предъявляются челове-
ку в современном ему культурном и истори-
ческом мире (Шамарина, 2008; Гурко, 2012). 
Например, И.П. Лотова выделяет тенденцию 
структурных изменений семейных ориента-
ций и фиксирует переход от традиционных 
ценностей родства к постсовременным  – 
ценностям родительства и супружества 
(Лотова, 2015). В работах Н.А. Сосновской на 
материалах Республики Беларусь установлен 
общий для всех респондентов выборки при-
оритет родительства, в то время как в группе 
молодых респондентов обнаружен приори-
тет супружества (Сосновская, 2015). Широко 
распространившийся тренд нуклеаризации 
семьи и ее двухпоколенный характер от-
ражает ключевой механизм многовекового 
процесса модернизации: «Человек модерна 
все больше становится личностью, все более 
эгоистической и все менее склонной жить 
в парадигме служения любым социальным 
общностям, будь то нация, соседская общи-
на или даже семья» (Бим-Бад, Гавров, 2010, 
c. 5).

Эти тренды способствуют тому, что ис-
следователи все чаще фиксируют ориен-
тации на бездетность молодежи в России. 
Например, С. Захаров и Е. Чурилова на ма-
териалах опроса 2019 года зафиксировали 
следующее: каждый десятый респондент от-
метил, что вообще не собирается иметь де-
тей; при этом около 11% женщин в возрас-
те 18–24 лет сказали, что не хотели бы ро-
жать детей (Чурилова, Захаров, 2019, с.  79). 
В целом от 11,4 до 14,5% современных сту-
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дентов регулярно указывают, что вообще 
не желают иметь детей даже при наличии 
всех необходимых условий (Фарафонова, 
Амбарова, 2016; Середа, 2020). Кроме того, 
часто выявляются гендерные различия в 
планируемом числе детей, которое выше у 
молодых мужчин по сравнению с женщи-
нами. Это свидетельствует о более высокой 
оценке значимости родительства и воспи-
тания детей у молодых людей, нежели у де-
вушек, для которых характерно выраженное 
стремление к первоочередной реализации 
профессиональной карьеры и ожидание 
трудностей в будущей семейной жизни, свя-
занных с рождением и воспитанием детей 
(Карабанова, Молчанов, 2017). Анализируя 
причины отказа женщин от материнства, 
психологи делают вывод о том, что женщин, 
ориентированных на бездетность, отличает 
особая ценностная структура, в которой пре-
обладает гедонистическая направленность. 
Это приводит к формированию негативно-
го отношения к материнству, воспринима-
ющемуся в качестве угрозы собственному 
благополучию, эмоциональному комфорту 
(Захарова, 2015).

Эксперты считают, что предпочтения 
бездетности также формируются под вли-
янием двух групп факторов (депривацион-
ного и модернизационного), а относитель-
но молодежи эмпирически доказывают, что 
ориентация на бездетность лиц 18–24 лет 
связана с конъюнктурными депривацион-
ными характеристиками, усиленными воз-
растными ограничениями доступа к ресур-
сам. Авторы делают вывод, что в этом воз-
расте индивиды скорее откладывают мысли 
о деторождении, чем демонстрируют пред-
почтения бездетности (Макаренцева и др., 
2021, с. 500).

Отдельного внимания заслуживает ана-
лиз новых факторов влияния на репродук-
тивные планы молодежи, появившихся в 
последние годы. Эксперты утверждают, 
что влияние пандемии коронавируса на 
репродуктивное поведение населения еще 
подробно не изучено, однако уже имеются 
эмпирические доказательства того, что за-
фиксирован рост числа респондентов, де-

кларирующих предпочтение бездетности 
(с 10,4% в 2017 году до 22,7% в 2020 году) 
(Макаренцева, 2020). Среди молодых ре-
спондентов без детей доля декларирующих 
нежелание иметь детей выросла с 8,3 до 
20,3%, среди респондентов 35 лет и стар-
ше – с 15 до 20,1%. Авторы объясняют это 
наложением друг на друга двух мегатенден-
ций: трансформации репродуктивного по-
ведения населения России и роста депрес-
сивных настроений, вызванных пандемией 
коронавируса и мерами по ее сдерживанию. 
При этом отмечается, что субъективные 
оценки значимости материальных условий 
для принятия решения о рождении ребенка 
усилились, выступая следствием экономи-
ческой неопределенности (Макаренцева, 
2020).

Материалы и методы исследования
Информационную базу исследования 

составляют результаты прикладного пило-
тажного социологического исследования 
«Дети в современной семье», проведенно-
го Институтом аграрных проблем РАН в 
мае 2022 года. Объект исследования – ре-
продуктивная мотивация, ценности и уста-
новки молодежи на примере студентов 
Саратовского государственного универси-
тета генетики, биотехнологии и инженерии 
имени Н.И. Вавилова (n = 357). Основным 
методом сбора информации являлся анкет-
ный опрос в электронном виде. Выборка 
квотная, в ее составе 211 мужчин (59,1%) и 
146 женщин (40,9%). Среди опрошенных 
119  человек в возрасте 17–18 лет (33,4%), 
124 человека 19–20 лет (34,7%) и 114 человек 
в возрасте 21 год и старше (31,9%); 236 чело-
век являются городскими жителями (66,1%), 
остальные (121 человек) до учебы прожива-
ли в сельской местности (33,9%).

Методика исследования заключается в 
типологической группировке респонден-
тов по планируемому числу детей («Сколько 
детей Вы планируете иметь?»). Вопрос от-
крытый, ответы группировались исходя из 
целей исследования (планирующие иметь 
одного ребенка; планирующие иметь двоих 
детей; планирующие иметь троих и более 
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детей). Использование открытого вопроса 
для идентификации репродуктивных наме-
рений объясняется поисковым характером 
исследования, результаты которого могут 
стать основой для формулировки гипотез 
будущих работ.

Ключевая гипотеза настоящего иссле-
дования заключалась в предположении об-
условленности планов на рождение того или 
иного числа детей как внутренними моти-
ваторами (системой жизненных ценностей, 
установками относительно родительства и 
детности, репродуктивными установками), 
так и внешними условиями (социально-
экономическим статусом семьи происхож-
дения, идентифицируемым через уровень 
образования и профессионально-квалифи-
кационную группу отца и матери).

Методологической основой работы явля-
лись концептуальные положения модерни-
зационного подхода к развитию института 
семьи и брака, предполагающего, что совре-
менное российское общество находится в 
процессе трансформации брачно-семейных 
отношений, репродуктивных ориентаций и 
гендерных представлений, и активной ин-
териоризации соответствующих ценностей 
и установок современными поколениями 
молодежи.

Полученные результаты будут провере-
ны в ходе основного этапа исследования. 
Представляется, что дальнейшие исследо-
вания позволят внести вклад в понимание 
детерминации различий моделей репродук-
тивного поведения молодежи и факторов их 
формирования. Мы полагаем, что изучение 
механизмов согласования индивидуальных 
целей развития различных групп населения 
репродуктивного возраста с интересами со-
хранения института семьи и рождения опре-
деленного числа детей поможет выявить 
предпосылки для оценки демографического 
резерва современной России.

Результаты исследования
Планируемое число детей наиболее 

близко к итоговой рождаемости поколения. 
По результатам нашего исследования, около 
57,1% юношей и 53,5% девушек планируют 

иметь двоих детей; 19,5 и 19,4% соответ-
ственно – одного. При этом девушки чаще 
молодых людей указывают, что планируют 
иметь троих и более детей (21,5 и 15,1% со-
ответственно). Среди мужчин выше доля 
тех, кто не планирует иметь детей (8,3% по 
сравнению с 5,6% среди молодых женщин). 
Анализ влияния места рождения респон-
дента на его планы по рождению опреде-
ленного числа детей показывает, что при 
похожей общей тенденции (54,2–56,3% пла-
нируют иметь двоих детей, 18,6–19,9% – од-
ного ребенка) среди выходцев из села выше 
удельный вес тех, кто планирует иметь тро-
их и более детей (21,2% при средней 17,8%), 
в то время как среди молодых горожан выше 
доля планирующих бездетность (8,5% при 
средней 7,2%).

Молодежь, планирующая иметь одного 
ребенка

Представители этой группы молодежи 
указали на среднее идеальное число детей, 
равное 1,68, среднее желаемое – 1,21. Это 
означает, что для них характерны средняя 
норма детности и наличие скрытого жела-
ния иметь больше одного ребенка. Около 
72,1% хотели бы иметь одного ребенка, око-
ло 23,6% – двоих детей, в то время как 4,4% – 
ноль. Среди молодежи, планирующей иметь 
одного ребенка, максимальная доля тех, 
кто пока не желает иметь детей (50,0% при 
средней 30,4%), а также тех, кто затруднился 
определить свое желание иметь детей (13,2% 
при средней 7,7%). Около 44,1% из них указа-
ли, что в ближайшие три года не планируют 
иметь детей (при средней 35,2%). Еще 33,8% 
считают, что в ближайшие три года им рано 
заводить детей даже в том случае, если соз-
дадут семью, и только 10,3% отметили, что 
в ближайшее время могут завести ребенка 
при условии создания семьи. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что значительную часть респон-
дентов можно отнести к семьям со средним 
социально-экономическим статусом, иногда 
ниже среднего: около 57,1% респондентов 
указали, что их отцы имеют среднее про-
фессиональное образование (при средней 
46,0%), 10,2% – среднее общее и ниже (при 
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средней 8,0%). Только у 30,6% респонден-
тов отцы занимают руководящие должно-
сти или относятся к специалистам высшего 
звена; у 22,4% – к специалистам среднего 
звена. У более чем 34,7% опрошенных отцы 
работают квалифицированными и неква-
лифицированными рабочими (при средней 
27,5%). Представителей частного бизнеса 
(индивидуального предпринимательства) 
среди отцов респондентов этой группы 
мало – 6,1% при средней по выборке 11,7%. 
Важно отметить, что 66,2% из этой группы 
указали на то, что не хотели бы, чтобы их 
будущая семья была похожа на семью роди-
телей (при средней 56,2%). Более того, в их 
составе выше доля тех, кто категорически не 
хочет воспроизводить модель родительской 
семьи (36,8% при средней 26,4%).

Интересным представляется анализ си-
стемы жизненных ценностей молодежи, 
планирующей иметь одного ребенка. Во-
первых, из всех групп респондентов, пла-
нирующих иметь разное число детей (од-
ного, двоих и троих и более), представители 
этой группы характеризуются наименьши-
ми средними значениями всех ценностей 
(табл.). Во-вторых, ценность семьи и детей 
для них находится на последних местах в 
системе жизненных ценностей, имея зна-
чение ниже среднего по группе (3,66 при 
средней  4,00). В-третьих, наивысшие места 
в иерархии жизненных ценностей занима-
ют материальная обеспеченность (макси-
мальное значение из всех рассматриваемых 
групп), внутренний комфорт и свобода. Эти 
факты свидетельствуют о наличии конку-
ренции между индивидуальными ценно-
стями благополучия (достаток, свобода и 
комфорт) и ценностью детей, т. е. об опре-
деленном ценностном конфликте. В этих 
условиях ценности более высокого порядка 
будут определять выбор жизненных целей, 
способствующих их реализации, и соответ-
ствующих им моделей трудового, брачного и 
репродуктивного поведения.

Респонденты, планирующие иметь одно-
го ребенка, чаще остальных отмечают, что 
для родительства в современной ситуации 
существуют значительные барьеры, препят-

ствующие принятию решения о рождении 
детей. Поэтому среди них максимальная 
доля тех, кто считает, что причиной мало-
детности в обществе является нежелание 
самих людей иметь несколько детей (29,4% 
при средней 20,9%), а не то, что они не мо-
гут себе это позволить. Главными причина-
ми нежелания отдельных людей иметь детей 
представители этой группы называют не-
стабильность с работой и доходами (76,5% 
при средней 74,7%), кроме того, наличие 
детей, по их мнению, требует от родителей 
большой ответственности (41,2% при сред-
ней 39,9%). Каждый пятый респондент уве-
рен, что рождение детей ограничивает сво-
боду родителей (19,1% при средней 14,4%). 
Около 22,1% среди них указали, что понима-
ют представителей чайлдфри (при средней 
13,2%).

Таблица. Средние значения ценностей 
в зависимости от репродуктивных планов 

респондентов

Ценность
Планируют иметь

1 ребенка 2 детей 3 детей 
и больше

Работа по душе 4,15 4,16 4,26
Реализация способностей 4,1 4,14 4,32
Удачная личная жизнь 4,19 4,25 4,48
Свобода 4,26 4,18 4,42
Семья, дети 3,66 4,15 4,53
Любовь 3,96 4,23 4,44
Профессиональный успех, 
удачная карьера 4,19 4,28 4,42

Гармония с самим собой, 
внутренний комфорт 4,44 4,31 4,50

Здоровье 4,46 4,56 4,68
Хорошие отношения 
с родителями 4,35 4,51 4,52

Материальная 
обеспеченность 4,46 4,28 4,27

Яркая, насыщенная 
событиями и впечатлениями 
жизнь

3,93 4,18 4,21

Образование 4,03 4,03 4,31
Общение с друзьями 4,04 4,03 4,13
Помощь другим 3,62 3,72 4,05
Высокий социальный статус 
(власть, престижная работа, 
уважение окружающих)

3,46 3,52 3,87

Источник: результаты прикладного социологического иссле-
дования «Дети в современной семье» (n = 357).
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В этой группе 49,3% убеждены, что пан-
демия COVID-19 и последовавший за ней 
экономический кризис – не лучшее время 
для рождения детей (при средней 44,1%). 
Около 39,7% опрошенных считают, что пан-
демия COVID-19 вмешается в репродуктив-
ные планы семей, результатом чего станет 
откладывание рождения детей (при средней 
33,0%). Чаще всего причиной этого отклады-
вания респонденты называют опасения не 
получить необходимую медицинскую по-
мощь, связанную с беременностью и родами 
(29,6% при средней 22,1%). Более того, около 
31,7% молодых людей из этой группы ука-
зали, что пандемия повлияла на их индиви-
дуальное решение о родительстве в сторону 
откладывания рождения детей на неопре-
деленное время («до лучших времен»; при 
средней 17,3%). Таким образом, очевидно, 
что представители данной группы молоде-
жи придают важное значение внешним об-
стоятельствам жизни и любые проявления 
нестабильности способны мотивировать их 
на откладывание рождения детей.

Возможно, этими факторами объясняет-
ся особое мнение представителей группы 
планирующих иметь одного ребенка о мерах 
повышения рождаемости. Они имеют наи-
высшие требования к государственной со-
циальной поддержке: 89,7% считают необ-
ходимым повышение заплаты работающим 
членам семьи (при средней 84,0%); 61,8% – 
улучшение жилищных условий семей (при 
средней 58,2%); 27,9% – улучшение меди-
цинского обслуживания детей (при сред-
ней 22,9%); 25,0% – развитие инфраструк-
туры ухода за детьми (при средней 21,2%); 
20,6% – гарантии трудоустройства матерей 
(при средней 16,9%) и 17,6% – повышение 
лояльности работодателей к женщинам-
матерям (при средней 11,5%). 

Таким образом, молодые люди, плани-
рующие иметь одного ребенка, отличаются, 
с одной стороны, особой системой жизнен-
ных ценностей, предполагающей конку-
ренцию ценностей благополучия (достат-
ка, комфорта и свободы) с наличием детей; 
а  с  другой – средней нормой детности, об-
условливающей понимание необходимости 

наличия детей в семье и желание их иметь 
у значительной части представителей этой 
группы. Этим фактом объясняется их осо-
бое внимание к различным барьерам для 
рождения детей и восприятие возможных 
нестабильностей как достаточного усло-
вия для отказа (откладывания) рождений. 
Логичным следствием этих выводов явля-
ются повышенные требования респонден-
тов этой группы к государственным мерам 
социальной поддержки рождаемости. Кроме 
того, полученные данные свидетельствуют 
об особом влиянии родительской семьи на 
сформировавшиеся репродуктивные уста-
новки.

Молодежь, планирующая иметь двоих 
детей

Представители данной группы состав-
ляют 55,6% опрошенных, они характери-
зуются нормативным поведением, уста-
новками и ценностями. Среди них 90,2% 
хотели бы иметь двоих детей, остальные 
9,8% – троих и более. В среднем они счита-
ют идеальным числом 2,15 детей, желают 
иметь 2,11. 61,9% хотят иметь детей (при 
средней 54,2%), около 10,3% указали, что 
планируют завести детей в ближайшие три 
года, еще 16,0% – в случае создания семьи. 
Тем не менее среди них 73,2% считают, что 
пока рано заводить детей, нужно еще в жиз-
ни устроиться даже в случае наличия семьи.

Результаты исследования показывают, что 
молодые люди из этой группы чаще являются 
выходцами из семей с высоким социально-
экономическим статусом. У 50,0% ее пред-
ставителей отцы имеют высшее образова-
ние (при средней 46,0%); у 61,8% матери 
имеют высшее образование (при средней 
57,6%). У 13,2% респондентов отцы являют-
ся индивидуальными предпринимателями 
(при средней 11,7%), еще у 3,7% – матери 
(при средней 2,7%). Более того, 53,6% ре-
спондентов этой группы указали, что хоте-
ли бы, чтобы их будущая семья была похожа 
на родительскую (при средней 43,8%).

Молодежь данной группы характери-
зуется детоцентристскими установками, 
55,2% считают, что истинное желание иметь 
детей не зависит от денег и обстоятельств 
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(при средней 50,1%); 71,1% убеждены, что 
ни пандемия COVID-19, ни кризис не по-
мешают семьям, решившим завести детей, 
реализовать свои планы. Главными причи-
нами нежелания иметь детей для некоторых 
людей являются приоритеты в других сфе-
рах (70,6% при средней 65,3%) и отсутствие 
семьи/партнера (16,0% при средней 12,7%).

Среди значимых направлений поддерж-
ки материнства и детства молодые люди, 
планирующие иметь двоих детей, называют 
повышение доступности качественных об-
разовательных услуг для детей (44,3% при 
41,5%), увеличение ежемесячного пособия 
на ребенка до величины прожиточного ми-
нимума (при средней 33,9%), увеличение 
размера материнского капитала до 1 млн 
руб. (25,8% при средней 24,4%), а также на-
личие дополнительного дохода для семей 
(23,7% при средней 19,8%).

Молодежь, планирующая многодет-
ность

В составе представителей этой группы 
выше удельный вес девушек по сравнению с 
юношами (21,5 и 15,1% соответственно), вы-
ходцев из села по сравнению с горожанами 
(21,2 и 16,0% соответственно) и лиц в воз-
расте 19–20 лет (21,3% по сравнению с 16,1% 
в группе 17–18-летних и 15,6% среди тех, 
кому 21 год и старше). Среди молодежи, пла-
нирующей многодетность, при общей высо-
кой доле тех, кто вырос в двухдетной семье 
(58,1% при средней 57,2%), также выше доля 
выходцев из семей с тремя и более детьми 
(22,6% при средней 13,5%). 

Важно отметить, что респонденты из этой 
группы, во-первых, характеризуются мак-
симальными значениями всех жизненных 
ценностей по сравнению с остальными груп-
пами. Во-вторых, выявлено, что в их цен-
ностной иерархии первые места занимают 
здоровье, семья и дети, хорошие отношения с 
родителями, удачная личная жизнь и любовь. 

Общие репродуктивные ориентации ре-
спондентов этой группы высоки. Они пла-
нируют иметь детей больше, чем считают 
идеальным (3,18 и 2,97 соответственно). 
Около 68,3% из них отмечают, что в семье 
идеально иметь троих детей, 5,0% – четве-

рых и 6,7% – пятерых. Что касается желае-
мого числа детей, то 80,6% из них хотели бы 
иметь троих детей, 8,1% - четверых, 6,4% – 
пятерых и более. Среди них 77,4% указали 
на то, что хотят иметь детей; только 19,0% 
сказали, что пока не хотят (в связи с учебой) 
при средней 30,4%. Для их ближайших ре-
продуктивных намерений («Планируете ли 
вы рождение детей в ближайшие три года?») 
характерна ориентация на скорейшее рож-
дение детей: 12,9% ответили, что планиру-
ют (при средней 8,9%), еще 29,0% – в случае 
создания семьи (при средней 16,3%; резуль-
таты статистически значимы, χ2 = 223,3 при 
χ2кр. = 26,217, α = 0,01). Важно отметить, что 
при абсолютном большинстве в их составе 
тех, кто нейтрально относится к чайлдфри 
(71,0%), среди них максимальная доля тех, 
кто осуждает представителей этой группы 
(17,6% при средней 6,9%). Хотя среди них 
высок удельный вес неопределившихся со 
своим отношением к чайлдхейт (38,7% при 
средней 26,9%), все же только 17,7% объяс-
няют такую позицию по отношению к детям 
концентрацией на себе и своих проблемах и 
16,1% – социальной незрелостью (что под-
разумевает возможный отказ от подобных 
установок в будущем). Тем не менее только 
19,4% демонстрируют социальное одобре-
ние позиции чайлдхейт (считают, что они 
имеют право думать и поступать как им хо-
чется; при средней 32,7%).

Главными причинами отсутствия жела-
ния у некоторых людей иметь детей пред-
ставители этой группы считают желание 
иметь беззаботную и комфортную жизнь 
(37,7% при средней 29,5%) и необходимость 
значительных финансовых затрат на то, 
чтобы вырастить детей (34,4% при средней 
20,2%). Именно поэтому они чаще пред-
ставителей остальных групп респонден-
тов указывают на то, что нестабильность 
с работой и доходами является основным 
фактором нежелания (или невозможности) 
людей иметь несколько детей (80,6% при 
средней 74,7%). Кроме того, опрошенные из 
этой группы чаще остальных считают, что 
высокие расходы на детей могут стать пре-
пятствием для рождения второго и после-
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дующих детей (46,8% при средней 33,2%). 
Но 52,5% однозначно убеждены, что истин-
ное желание иметь детей не зависит от денег 
и обстоятельств (при средней 50,1%; резуль-
таты статистически значимы, χ2 = 16,437 при 
χ2кр.  =  12,592, α = 0,05). Около 72,6% пред-
ставителей этой группы считают, что даже 
пандемия COVID-19 не вмешается в планы 
тех семей, которые решили завести ребенка 
(при средней 67,0%).

Важным результатом проведенного ис-
следования стало выявление связи между 
планами относительно многодетности и 
ориентацией на жизнь и работу в сельской 
местности. Стоит отметить, что при сред-
ней доле выходцев из села в выборке 33,9%, 
удельный вес сельчан среди планирующих 
иметь трое и более детей составляет 40,3%. 
Среди представителей этой группы 27,4% 
указали, что поехали бы жить и работать в 
любой населенный пункт, где предложили 
бы работу (при средней 18,7%), еще 12,9% 
поехали бы работать в крепкое село с разви-
той инфраструктурой (при средней 11,2%). 
Важно отметить, что в их составе выше 
удельный вес планирующих работать в сель-
ском хозяйстве (40,3% при средней 27,5%); 
они чаще остальных групп опрошенных 
убеждены, что малолетним детям лучше 
жить и воспитываться на селе по сравнению 
с городом (44,3% при средней 29,1%; резуль-
таты статистически значимы, χ2 = 11,084 
при χ2кр. = 7,815, α = 0,05). Каждый третий 
указал на то, что хотел бы со своей семьей 
жить в современном селе (32,3% при средней 
19,5%); еще 11,3% сказали, что им нравится 
сельский образ жизни; каждый десятый от-
метил, что хотел бы жить в селе, если бы там 
была работа (9,7%; результаты статистиче-
ски значимы, χ2 = 25,085 при χ2кр. = 21,666, 
α = 0,01). В их составе максимальный удель-
ный вес тех, кто ориентирован на традици-
онную модель семьи (мужчина – добытчик, 
женщина – воспитание детей и поддержа-
ние быта; 25,8% при средней 17,2%).

Своими ближайшими жизненными пла-
нами представители этой группы называ-
ют оплачиваемую занятость (максималь-
ное значение среди всех групп респонден-

тов  – 67,7% при средней 62,8%), планы по 
созданию собственного бизнеса (41,9% при 
средней 20,6%) и создание семьи (19,4% при 
средней 10,9%). Главными факторами жиз-
ненного успеха они чаще остальных счита-
ют трудолюбие и целеустремленность (64,5% 
при средней 56,9%) и наличие стартового 
капитала (14,5% при средней 12,1%).

В составе представителей этой груп-
пы максимальный удельный вес выходцев 
из высокоресурсных семей: у 54,3% отцы 
имеют высшее образование (при средней 
46,0%), у 42,6% они являются руководите-
лями или занимают должности высшего 
уровня квалификации (при средней 34,4%), 
около 12,8% имеют отцов-предпринимате-
лей (при средней 11,7%), еще 10,8% заняты 
в собственном товарном ЛПХ (при средней 
6,2%). Кроме того, для респондентов этой 
группы также характерен повышенный 
удельный вес матерей, занимающих руко-
водящие должности и должности высшего 
уровня квалификации (39,0% по сравнению 
с 31,9% в среднем по выборке).

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что молодежь из этой груп-
пы отличается ярко выраженными дето-
центристскими установками. Так, около 
83,9% считают детей счастьем в жизни (при 
средней 67,5%; результаты статистически 
значимы, χ2 = 173,728 при χ2кр. = 26,217, 
α = 0,01). Около 88,6% респондентов соглас-
ны, что родительство обогащает жизнь ин-
дивида и делает ее счастливее (при средней 
69,9%; результаты статистически значи-
мы, χ2 = 137,137 при χ2кр. = 26,217, α = 0,01); 
83,9% убеждены, что важно в жизни передать 
своим детям семейные ценности и тради-
ции; 72,1% считают, что для ребенка важно 
иметь братьев и сестер (при средней 49,5%). 
Для 88,6% респондентов этой группы семья 
и дети являются значимой частью жизни 
(при средней 65,3%; результаты статистиче-
ски значимы, χ2 = 149,956 при χ2кр. = 26,217, 
α = 0,01). Кроме того, подтверждением дето-
центризма респондентов этой группы слу-
жит тот факт, что в качестве основных тре-
вог в будущем они указали на опасения не 
иметь детей (29,0% при средней 18,1%).
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Значимыми мерами повышения рожда-
емости представители этой группы считают 
материальные: рост зарплаты работающих 
членов семьи (87,1% при средней 84,0%), 
повышение размера ежемесячного посо-
бия на ребенка до величины прожиточного 
минимума (45,2% при средней 33,9%) и уве-
личение размера материнского капитала до 
1 млн руб. (27,4% при средней 24,4%).

Таким образом, молодежь, планирующая 
многодетность, характеризуется ориента-
цией на семейный образ жизни и высокую 
ценность детей. Для них семья и дети тесно 
связаны с представлениями о счастливой 
личной жизни и любовью. Соответствующие 
ценности обусловливают глубоко укоренен-
ные установки на традиционность семейных 
отношений, необходимость передачи семей-
ных ценностей и традиций последующим 
поколениям и ориентацию на несколько 
детей в семье. Обнаружена тесная взаимос-
вязь между планируемой многодетностью и 
ориентацией на жизнь в сельской местности 
и занятость в сельском хозяйстве. Выявлено, 
что в составе представителей этой группы 
высок удельный вес выходцев из высокоре-
сурсных семей.

Выводы
Результаты исследования демонстриру-

ют элементы эмпирического подтвержде-
ния обусловленности репродуктивных пла-
нов современной молодежи ценностными 
ориентациями, установками относительно 
родительства и детности, а также социально-
экономическими характеристиками роди-
тельской семьи респондентов. Выявлено, 
что планируемая малодетность опрошен-
ных молодых людей обусловлена как со-
ответствующей системой жизненных цен-

ностей, установками, так и особенностями 
ближайшего окружения. Предварительные 
результаты позволяют обосновать необхо-
димость специфической государственной 
поддержки социальной группы молодежи, 
планирующей иметь троих и более детей. 
Для эффективной реализации их репро-
дуктивных планов необходимо сосредото-
читься на реализации как экономических 
мер поддержки семьи, так и расширении 
инфраструктуры поддержки материнства 
и детства. Молодежь, планирующая иметь 
одного ребенка, является особой целевой 
группой для семейной и демографической 
политики, с одной стороны, из-за необхо-
димости стимулирования рождения хотя 
бы второго ребенка, а с другой – из-за на-
личия устойчивых представлений о любых 
проявлениях нестабильности, выступаю-
щих основанием для корректировки бу-
дущего рождения (еще одного) ребенка. 
Важно сосредоточиться на максимальном 
режиме благоприятствования этой группе 
молодежи для предотвращения отказа от 
возможных рождений. Аналогичная цель 
и для тех, кто планирует иметь двоих де-
тей – не допустить отказа от рождений или 
откладывания рождений, способного стать 
демографически фатальным.

Таким образом, практическая значи-
мость исследования заключается в обосно-
вании дифференциации мер поддержки 
рождаемости для групп молодежи с раз-
ными репродуктивными планами. Именно 
концентрация на специфических интересах 
и потребностях разных групп молодежи яв-
ляется целью дальнейшего исследования, 
что будет способствовать повышению эф-
фективности реализации инструментов де-
мографической политики.
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Vyal’shina A.A., Nozhkina I.A., Shalaeva S.S.

STUDENT YOUTH WITH DIFFERENT REPRODUCTIVE 
PLANS: VALUES, INTENTIONS AND ATTITUDES TOWARD 
SUPPORT MEASURES
The complexity of the demographic situation in contemporary Russia determines the relevance of the 
analysis of factors that determine the reproductive behavior of modern youth. The aim of the study 
is to analyze the features of value orientations, attitudes regarding parenthood and childbearing, as 
well as barriers to realize students’ reproductive intentions planning to have a different number of 
children.
The paper shows that young people planning to have one child are characterized by a typical 
competition of needs between individual values of well-being and the presence of children, 
contributing to their perception of various kinds of instability (economic crises, pandemic, lockdown) 
as a sufficient condition for refusing (or postponing) the birth of subsequent children based on the 
materials of the applied pilot sociological study “Children in a Modern Family”, conducted by the 
Institute of Agrarian Problems of RAS in May 2022. They are characterized by maximum demands 
on the state system of social support for families with children. Young people planning to have two 
children are characterized by typical normative attitudes and stereotypes, high value of family and 
children and perception of them as an important sphere of individual life, are largely oriented to the 
search for effective mechanisms for the realization of individual life goals and their coordination 
with the goals of family lifestyle. The planned large number of children, more often characteristic of 
natives of rural areas, is associated with a high value of the family way of life, child-centeredness, 
traditionality in the succession of generations, orientation to life in rural areas and employment in 
agriculture. The research results justify the development and implementation of a differentiated set 
of interventions for different groups of young people to minimize refusals of future parenthood.

Reproductive intentions, reproductive attitudes, youth, attitudes toward children, parenthood, 
sociological study.

REFERENCES
Abdulzyanov A.R., Rustamova G.M. (2024). Mating and reproductive behavior of modern Russian youth. 

Narodonaselenie=Population, 27(S1), 94–106. DOI: https://doi.org/10.24412/1561-7785-2024-S1-94-106 
(in Russian).

Arkhangel’skiy V.N., Elizarov V.V., Dzhanaeva N.G. (2021). Children or material support: The determination of 
choice. Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii=Living Standards of the Population in the Regions of Russia, 
17(1), 102–120. DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.1.8 (in Russian).

Belinskaya D.V. (2018). Social portrait of childfree. Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser.: Obshchestvennye 
nauki=Tambov University Review. Series: Social Sciences, 4(13), 12–19 (in Russian).



15СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Вяльшина А.А., Ножкина И.А., Шалаева С.С.  |  Студенческая молодежь с разными репродуктивными планами...

Bim-Bad B.M., Gavrov S.N. (2010). Modernizatsiya instituta sem’i: makrosotsiologicheskii i antropologo-
pedagogicheskii analiz: monografiya [Modernization of the Family Institution: Macrosociological and 
Anthropological-Pedagogical Analysis: Monograph]. Moscow: Novyi Khronograf. 

Blinova T.V. (2002). Priorities of socio-demographic policy. APK: ekonomika, upravlenie=AIC: Economics, 
Management, 12, 20–28 (in Russian).

Blinova T.V. (2021). Demographic ageing of rural areas of Russia. APK: ekonomika, upravlenie=AIC: Economics, 
Management, 2, 76–80 (in Russian).

Burmykina O.N. (2018). Dynamics of Saint Petersburg students’ perceptions of family and intergenerational 
relations (2007–2017). Peterburgskaya sotsiologiya segodnya, 9, 27–46 (in Russian). 

Chizhikova E.S., Kramarenko N.S. (2022). Interrelation of value orientations and attitudes towards the birth 
of children among girls (on the example of a metropolis). Vestnik Moskovskogo gos. obl. un-ta=Russian 
Social and Humanitarian Journal, 2. Available at: www.evestnik-mgou.ru (in Russian).

Churilova E., Zakharov S. (2019). Reproductive attitudes of the Russian population: Is there reason for opti-
mism? Vestnik obshchestvennogo mneniya, 2(129), 69–89 (in Russian).

Dobrokhleb V.G. (2024). The state and dynamics of family structures in modern Russia as a challenge to its civ-
ilizational development. Narodonaselenie=Population, 27(S1), 17–27. DOI: https://doi.org/10.24412/1561-
7785-2024-S1-17-27 (in Russian).

Farafonova A.I., Ambarova P.A. (2016). Reproductive orientations of student’s youth: Problems and meth-
ods of forming. In: Dinamika i inertsionnost’ vosproizvodstva naseleniya i zameshcheniya pokolenii v Ros-
sii i SNG: VII Ural’skii demograf. forum s mezhdunar. uchastiem: sb. statei. T. 1: Sotsiologiya i istoriya 
vosproizvodstva naseleniya Rossii [Dynamics and Inertia of Population Reproduction and Generation 
Replacement in Russia and CIS: 7th Ural Demographic Forum with International Participation: Collec-
tion of Articles. Volume 1: Sociology and History of Population Reproduction in Russia]. Yekaterinburg 
(in Russian).

Grigoryeva E.V., Khakimova N.R. (2020). Specific features of the generation Z family values system. Vest-
nik Kemerovskogo gos. un-ta, 22(4), 982–991. DOI: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2020-22-4-982-
99116 (in Russian).

Gurko T.A. (2012). Family and parenthood in Russia against the background of post-industrial societies. In: 
Sotsiologiya i obshchestvo: global’nye vyzovy i regional’noe razvitie: mat-ly IV Ocherednogo Vserossiisk-
ogo sotsiologicheskogo kongressa [Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development: 
Proceedings of the 4th Regular All-Russian Sociological Congress]. Moscow: ROS. Available at: http://
www.isras.ru/files/File/congress2012/part21.pdf (in Russian).

Gurko T.A., Khromacheva A.Yu. (2015). Sociology students about family, gender, and their attitude to parents. 
Vestnik Instituta sotsiologii, 4(15), 57–71 (in Russian).

Ilyin V.I. (2019). Social surfing as a model of youth lifestyle. Monitoring obshchestvennogo mneniya: sotsial’nye i 
ekonomicheskie peremeny=Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes, 1, 28–48. Available at: 
https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.02 (in Russian).

Ivchenkov S.G., Ivchenkova M.S. (2020). Peculiarities of reproductive attitudes of modern youth: Expert opin-
ions and reality. Alma mater (Vestnik vysshei shkoly), 11, 36–44. DOI: 10.20339/AM.11-20.036 (in Russian).

Kalachikova O.N., Gruzdeva M.A. (2019). Gender stereotypes in the modern family: Women and men. Zhensh-
china v rossiiskom obshchestve=Woman in Russian Society, 1, 64–76 (in Russian).

Karabanova O.A., Burmenskaya G.V., Zakharova E.I. et al. (2017). Types of attitude to motherhood and 
the parental attitude among young woman in the period of entering into adulthood. Psikhologicheskie 
issledovaniya=Psychological Studies, 10(56). Available at: http://psystudy.ru (in Russian).

Karabanova O.A., Molchanov S.V. (2017). Family factors in shaping parental attitudes in young students at the 
stage of entering adulthood. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal=Russian Psychological Journal, 2(26), 
92–97. DOI 10.11621/npj.2017.0210 (in Russian).

Karabanova O.A., Zakharova E.I., Burmenskaya G.V. et al. (2018). Features of valuable sphere of girls with dif-
ferent attitudes the parental attitude of the mother at the stage of entering into adulthood. Vestnik Mos-
kovskogo gos. obl. un-ta. Ser.: Psikhologicheskie nauki, 4, 24–37. DOI: 10.18384/2310-7235-2018-4-24-37 
(in Russian).

Kletsina I.S., Ioffe E.V. (2019). The norms of female behavior: Traditional and contemporary models. Zhensh-
china v rossiiskom obshchestve=Woman in Russian Society, 3, 72–90 (in Russian).

http://www.evestnik-mgou.ru
https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.02
http://psystudy.ru


16СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Этнодемографические исследования

Kon I.S. (2011). Three in one: Sexual, gender and family revolutions. Zhurnal sotsiologii i sotsial’noi antropologii, 
14(1), 51–65 (in Russian).

Kulkova I.A. (2021). The influence of retirement-age increase of women’s reproductive intentions. Sotsio-
logicheskie issledovaniya=Sociological Studies, 5, 94–101. DOI: 10.31857/S013216250012555-3 (in Russian).

Lomakin I.V. (2019). Childfree of voluntary childless? Redefining the conceptual field of studies on non-parent-
hood in Russia. Monitoring obshchestvennogo mneniya: sotsial’nye i ekonomicheskie peremeny=Monitoring 
of Public Opinion: Economic and Social Changes, 6(154), 394−436. Available at: https://doi.org/10.14515/
monitoring.2019.6.20 (in Russian).

Lotova I.P. (2015). A systematic approach to the study of family values in the modern Russian society. Ekonomi-
ka, statistika i informatika. Vestnik UMO=Statistics and Economics, 5, 62–66 (in Russian).

Makarentseva A.O. (2020). Impact of the epidemiologic situation on the reproductive intentions of the popula-
tion. Monitoring ekonomicheskoi situatsii v Rossii: tendentsii i vyzovy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya, 
17(119), 25–30 (in Russian).

Makarentseva A.O., Galieva N.I., Rogozin D.M. (2021). Desire (not) to have children in the population surveys. 
Monitoring obshchestvennogo mneniya: sotsial’nye i ekonomicheskie peremeny=Monitoring of Public Opinion: 
Economic and Social Changes, 4, 492–515. Available at: https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1871 
(in Russian).

Nechaeva N.A. (2018). Young people’s perceptions of gender and family-marital relations. In: Novaya znachi-
most’ sem’i i mezhpokolennykh otnoshenii dlya Rossii i Kitaya [The New Importance of Family and Intergen-
erational Relations for Russia and China]. Saint Petersburg: Renome (in Russian).

Osipova N.G. (2020). Sovremennaya sotsiologicheskaya teoriya. Ch. 2 [Modern Sociological Theory. Part 2]. 
Moscow: Kanon+; Reabilitatsiya.

Ozhigova L.N. (2006). Psikhologiya gendernoi identichnosti [Psychology of Gender Identity]. Krasnodar: Kuban-
skii gos. un-t. 

Radaev V.V. (2020). Millenialy: Kak menyaetsya rossiiskoe obshchestvo [Millennials: How Russian Society Is 
Changing]. Moscow: Izd. dom Vysshei shkoly ekonomiki. 

Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. (2020). Transformation of the desired family model in different genera-
tions: Results of the All-Russian sociological study. Vestnik RUDN. Ser.: Sotsiologiya=RUDN Journal of 
Sociology, 20(3), 527–545 (in Russian).

Sereda A.V. (2020). Reproductive plans of young people in large cities (on the example of Krasnoyarsk and 
Novosibirsk). In: Geografiya: razvitie nauki i obrazovaniya. T. II: kol. monografiya po mat-lam ezhegodnoi 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. “LXXIII Gertsenovskie chteniya” (g. Sankt-Peterburg, RGPU im. A.I. Gertsena, 
22–25 aprelya 2020 g.) [Geography: Development of Science and Education. Vol. II: Collective Monograph 
Based on the Proceedings of the Annual International Scientific Conference “LXXIII Herzen Readings” 
(Saint Petersburg, Herzen State Pedagogical University, April 22–25, 2020)]. Saint Petersburg: Asterion, 
Izd-vo RGPU im. A.I. Gertsena (in Russian).

Shabunova A.A., Kalachikova O.N. (2024). Modern Russian family: Crisis or evolution. Sotsial’noe 
prostranstvo=Social Area, 10(2). DOI: 10.15838/sa.2024.2.42.2. Available at: http://socialarea-journal.ru/
article/30014 (in Russian). 

Shamarina E.V. (2008). Models of motherhood in the culture of modern Russia. In: Chelovek v rossiiskoi 
povsednevnosti: istoriya i sovremennost’: sb. statei Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Man in the Russian 
Everyday Life: History and Modernity: Collection of Articles of the International Scientific and Practi-
cal Conference]. Penza: RIO PGSKhA (in Russian).

Sosnovskaya N.A. (2015). Transformation of family values in modern society. Nauka i innovatsii, 9, 14–19 
(in Russian).

Tashcheva A.I., Kireeva L.E. (2011). Role behavior of spouses of a “two-career” marriage. Rossiiskii psikho-
logicheskii zhurnal, 8(4), 44–55 (in Russian).

Tvenge D.M. (2019). Pokolenie I. Pochemu pokolenie interneta utratilo buntarskii dukh, stalo bolee tolerantnym, 
menee schastlivym i absolyutno ne gotovym ko vzrosloi zhizni [Generation I. Why the Internet Generation 
Has Lost Its Rebellious Spirit, Become More Tolerant, Less Happy and Totally Unprepared for Adulthood]. 
Moscow: RIPOL-klassik. 

Vildanova S.M., Granichnaya A.A., Mingalieva A.R., Salyakhieva L.M. (2017). A tendency towards childfree 
lifestyle in Russia and its influence on the crisis of the institution of family. Monitoring obshchestven-

https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1871


17СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Вяльшина А.А., Ножкина И.А., Шалаева С.С.  |  Студенческая молодежь с разными репродуктивными планами...

nogo mneniya: sotsial’nye i ekonomicheskie peremeny=Monitoring of Public Opinion: Economic and Social 
Changes, 3, 192–205 (in Russian).

Zakharova E.I. (2015). Negative attitude towards motherhood in modern women: Settings and conditions. 
Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya, 11(1), 44–49 (in Russian).

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Anna А. Vyal’shina – Candidate of Sciences (Sociology), Leading Researcher, Institute of Agrarian 
Problems of Saratov Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (94, Moskovskaya 
Street, Saratov, 410012, Russian Federation; e-mail: anvyal@mail.ru)

Irina А. Nozhkina – Candidate of Sciences (Sociology), Associate Professor, Head of Department, 
N.I. Vavilov Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering (4, Avenue 
named after P. Stolypin, Saratov, 410012, Russian Federation; e-mail: nirina2007@mail.ru)

Svetlana S. Shalaeva – Candidate of Sciences (History), Associate Professor, N.I. Vavilov Saratov 
State University of Genetics, Biotechnology and Engineering (4, Avenue named after P. Stolypin, 
Saratov, 410012, Russian Federation; e-mail: clar13@yandex.ru)



1СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

DOI: 10.15838/sa.2025.1.45.3
УДК 316.4 | ББК 66.3
© Галкин К.А.

ТРАЕКТОРИИ ЗАНЯТОСТИ 
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАЛКИН  
Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН  
Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: kgalkin1989@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6403-6083 ResearcherID: A-8784-2016

В статье анализируются траектории занятости работающих пенсионеров, проживающих 
в  городе федерального значения и крупном городе регионального значения. В ходе анализа 
современных российских источников относительно занятости пожилых людей мы обозна-
чаем ее различный характер, связанный, с одной стороны, с желанием самостоятельно про-
должать работать и важностью продолжения занятости, с другой стороны, с вынужден-
ным ее характером и необходимостью продолжения трудовой деятельности для оказания 
помощи родственникам, а также пополнения своего бюджета. На основании 50 интервью 
с пожилыми людьми поставлена цель проанализировать, как формируются особенности 
их занятости. Выдвигается следующая гипотеза: добровольный характер занятости ока-
зывается наиболее значимым при выборе той или иной траектории. В ходе работы гипо-
теза подтвердилась. Выделенные нами траектории занятости пожилых людей свидетель-
ствуют о том, что выбор продолжения занятости на прежнем месте работы или выбор 
траектории ее изменения зависит от фактора добровольности продолжения занятости. 
Значимыми факторами оказываются материальное положение и представления пожилых 
людей об активностях. Обозначенные нами траектории свидетельствуют о различиях 
в pанятости пожилых людей в России, а также о важности места проживания и фактора 
образования, который наряду с представлениями об активностях пожилых людей связан 
с выбором траектории занятости.

Пожилые люди, работающие пенсионеры, занятость, особенности занятости, трансформа-
ция занятости.
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Социогуманитарные исследования

Введение 
На фоне повсеместного демографиче-

ского старения населения проблема про-
должения занятости пожилыми людьми по-
сле выхода на пенсию становится все более 
значимой и актуальной (Foster, Walker, 2021; 
Карпикова, Баева, 2021), особенно в связи 
с  пенсионными реформами, которые за-
трагивают в настоящее время практически 
все страны, а также непростым социально-
экономическим положением, трансформа-
циями и оптимизацией системы здраво-
охранения и социальной защиты.

Так, по оценкам ООН, доля пожилых 
людей в европейских странах поднимется 
до 23% к 2030 году, а к 2050 году превысит 
28% (Щанина, 2021). Это способствует про-
ведению новой политики в сфере занято-
сти пожилых людей и пересмотру прежних 
возрастных границ старости и старения 
(Видясова и др., 2024). В частности, все более 
популярной становится идея о самостоятель-
ном выборе активностей пожилыми людьми 
(Парфенова, Галкин, 2023). Таким образом, 
сам человек выбирает наиболее релевант-
ные для себя активности. Немаловажным яв-
ляется тот факт, что привычные активности, 
связанные с выходом на пенсию, сегодня все 
чаще заменяются продолжением трудовой 
занятости, переобучением и интеграцией 
в социальную жизнь через продолжение за-
нятости (Чистова, 2019).

Данные тенденции характерны для все-
го мира и, в частности, затрагивают россий-
ское общество. При этом важными оказыва-
ются как институциональный и глобальный 
макроконтекст подобных изменений, так и 
особенности выбора стратегий продолже-
ния занятости пожилых людей, их адапта-
ции на рабочем месте после выхода на пен-
сию (Барков и др., 2022; Ebbinghaus, 2021). 

Для российского общества характерны 
негативные представления о пенсионном 
возрасте, связанные с социальным стату-
сом работающих пожилых людей и возмож-
ностью продолжения занятости после вы-
хода на пенсию (Григорьева, Сизова, 2018; 
Галкин, 2021; Осьмук, Незамаева, 2021). 
Стереотипы формируются в рамках усто-

явшихся культурных норм в отношении по-
нимания пенсионного возраста, при этом 
отсутствуют научно обоснованные под-
тверждения того, что по достижении пен-
сионного возраста изменяются активности 
и особенности жизни людей (Евсеева, 2020).

Названные факторы подчеркивают не-
обходимость и важность исследований, ка-
сающихся выбора траекторий занятости по-
жилыми людьми и рассмотрения не только 
макроконтекста, но и индивидуальных осо-
бенностей выбора занятости.

В рамках статьи мы выдвигаем гипотезу 
о том, что от добровольного/недоброволь-
ного характера продолжения занятости за-
висит выбор траектории занятости работаю-
щих пенсионеров: переход на другую работу 
или продолжение работы на прежнем месте. 
Для подтверждения или опровержения дан-
ной гипотезы мы ставим перед собой цель 
рассмотреть траектории занятости работа-
ющих пенсионеров в городе федерального 
значения и в крупном городе регионального 
значения, проанализировать факторы, вли-
яющие на выбор различных траекторий.

Обзор исследований
В многочисленных современных иссле-

дованиях, анализирующих занятость пожи-
лых людей, отмечается, что одними из клю-
чевых факторов востребованности на рынке 
труда выступают уровень образования и воз-
можность быстро подстраиваться под нуж-
ды экономики и изменяющейся ситуации 
(Смирнова, 2007; Картузова, 2020). Также 
в  современных исследованиях относитель-
но занятости и ее стратегий наблюдаются 
тенденции к пересмотру исключительно 
медико-биологических характеристик воз-
раста и переходу к рассмотрению возраста 
исходя из его нелинейности и разнообразия 
жизненных траекторий людей (Парфенова, 
Петухова, 2024; Fasbender, Gerpott, 2021).

Активно развивается концепция прод-
ленной взрослости, которая ориентирует-
ся на понимание возраста как конструкта 
и рассмотрение продолженного периода 
среднего возраста. Продолжением концеп-
ции продленной взрослости выступает идея 
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отложенного старения: старение и возраст 
представляют собой конструкты, следова-
тельно, важно субъективное понимание са-
мими пожилыми людьми своего возраста и 
его особенностей (Галкин, 2022; Парфенова, 
2023). Также рассматривается, как в пожи-
лом возрасте формируются различные тра-
ектории и стратегии, включая стратегии 
занятости. При этом следует отметить, что 
в рамках концепции отложенного старения 
именно профессиональная занятость пред-
ставляет собой одну из ключевых характе-
ристик продленной взрослости (Видясова, 
Григорьева, 2023). Еще одним важным фак-
тором является понимание возраста как до-
стижения, следовательно, пожилым людям 
необходимо использовать ресурсы возраста.

На сегодняшний день появляется 
все  больше исследований трудовой сферы, 
свидетельствующих, что исследователи все 
чаще ориентируются на рассмотрение ин-
дивидуальных траекторий занятости пожи-
лых людей и принятие самими пожилыми 
людьми решений относительно необходи-
мости продолжать трудовую занятость или 
получить дополнительное образование, 
сменить профессию или выйти на пенсию 
(Видясова и др., 2024). Следует также отме-
тить, что государства на сегодняшний день 
все чаще отказываются от установки четких 
порогов пенсионного возраста и переходят 
к рассмотрению пенсионного возраста как 
достаточно гибкой и изменяемой категории 
(Van Vuuren, 2014). Нередко переход к гибкой 
пенсионной политике государств является 
свидетельством профилактики эйджизма и 
социального исключения пожилых людей, 
а также свидетельствует о развитии диф-
ференцируемого подхода к их занятости и 
возможностям ее продолжения (Simonovits, 
2021).

Исследования отмечают, что существу-
ет несколько причин, по которым работо-
датели хотят привлекать пожилых людей и 
удерживать для них рабочие места. С одной 
стороны, это высокая квалификация по-
жилых работников, которая особенно важ-
на в  научно-технической сфере, медицине 
и образовании (Тимофеева, Кащук, 2016; 

Козлов, Тетерина, 2019; Смирных, 2020). 
С другой стороны, пожилые работники, как 
правило, обладают сильной трудовой эти-
кой и хорошо интегрированы в коллектив и 
коммуникацию, присутствующую в коллек-
тиве (Субботина, Асатрян, 2022). Причинами 
также выступают желание самих пожилых 
людей продолжать работать и их заинтере-
сованность в повышении финансового бла-
гополучия. Для российского контекста заня-
тости пожилых людей характерны особен-
ность пенсионной системы, низкие размеры 
пенсий, а также выход на пенсию, связанный 
с утратой работы (Субботина, Асатрян, 2022).

Современные российские исследования, 
посвященные занятости пожилых людей, 
можно условно разделить на два направле-
ния. В рамках одного из них рассматрива-
ется преимущественно высококвалифици-
рованная занятость и отмечается востре-
бованность квалифицированных пожилых 
работников, преимущественно из крупных 
городов, на рынках труда (Скоппетта, 2008). 
В других исследованиях, напротив, изуча-
ется вынужденная занятость пожилых лю-
дей, анализируется специфика их занято-
сти, связанная с необходимостью продол-
жать работать ввиду нехватки финансовых 
ресурсов (Вячеславов, 2014). Как  правило, 
вынужденная занятость пожилых людей 
связана с критикой существующей пенси-
онной системы, необходимостью финан-
совой поддержки членов семьи, а также 
переходом на неквалифицированную ра-
боту. Как подчеркивают авторы, подобные 
тенденции достаточно широко представ-
лены в российских городах (Киенко, 2023; 
Ниорадзе, 2022). Таким образом, значимым 
является различный характер занятости ра-
ботающих пенсионеров, что, с одной сторо-
ны, связано с современными тенденциями и 
развитием современных процессов, обуслов-
ливающих необходимость и экономиче-
скую эффективность продолжения занято-
сти пожилыми людьми, с другой стороны, 
существуют препятствия для продолжения 
работы пожилыми людьми, прежде всего 
вызванные негативными стереотипами от-
носительно работающих пенсионеров и их 



4СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Социогуманитарные исследования

предпочтений в выборе траекторий занято-
сти, их отношения к пенсионной реформе, 
изменениям в конъюнктуре рынка, обо-
стрения кадрового дефицита и выгодности/
невыгодности теневой занятости для пожи-
лых людей.

Современные исследования демонстри-
руют существенные различия в сфере за-
нятости лиц пенсионного возраста между 
городами с населением менее 1 млн чело-
век и крупными мегаполисами. Несмотря 
на относительную схожесть инфраструк-
туры региональных центров и городов фе-
дерального значения, наблюдаются значи-
мые различия в структуре предложений по 
трудоустройству для представителей стар-
ших поколений, а также в специфике их 
профессиональной деятельности (Козина, 
Зангиева, 2018; Кулькова и др., 2021).

Ключевым фактором, определяющим 
различия, является наличие или отсутствие 
специализированных программ, направ-
ленных на поддержку занятости лиц стар-
шего возраста. Например, в Москве в рам-
ках программы «Московское долголетие» 
реализуются проекты по обучению пожи-
лых предпринимательским навыкам, тог-
да как в  Санкт-Петербурге акцент делается 
на освоение новых компетенций, включая 
информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), что позволяет пенсионерам 
сменить профессию или адаптироваться 
к современным требованиям рынка труда 
(Григорьева, 2018). В отличие от мегаполисов 
в крупных региональных городах подобные 
инициативы встречаются реже, а доступные 
программы чаще ориентированы на  под-
держание здоровья и организацию досу-
га, нежели на профессиональную реализа-
цию пожилых людей (Ромашкина, Морозов, 
2018). Указанные различия обусловливают 
необходимость сравнительного анализа за-
нятости работающих пенсионеров в городах 
с разной численностью населения, доступ-

1 В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров // РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/20/02/20
25/67b5a3189a7947eb8a77c673 (дата обращения 26.03.2025).

2 В Петербурге за год стало на 43 тыс. пожилых людей больше // Фонтанка. URL: https://www.fontanka.
ru/2025/03/25/75262535 (дата обращения 26.03.2025).

ностью рабочих мест и разным уровнем раз-
вития социальных программ.

Мы ориентируемся прежде всего на ука-
занные тенденции при рассмотрении траек-
торий занятости работающих пенсионеров 
и анализируем выбор и реализацию пожи-
лыми людьми стратегий занятости, которые 
напрямую зависят от процессов, происходя-
щих в обществе и на рынках труда, деятель-
ности институтов и организаций, взаимо-
действий индивидов с социальной средой, 
а  также принятых в обществе традиций, 
норм и правил относительно работающих 
пожилых людей. При описании траекторий 
занятости работающих пенсионеров мы 
ориентируемся на следующие факторы, дик-
тующие выбор стратегии: добровольность 
в желании продолжать трудовую занятость, 
уровень дохода, образование, сфера профес-
сиональной деятельности, количество отра-
ботанных лет, состояние здоровья пожилого 
человека, место жительства, существующие 
стереотипы в отношении пожилых людей. 
На основании изучения данных факторов 
выделяем две траектории занятости пожи-
лых людей.

Методология исследования и эмпи-
рическая база 

Эмпирическое исследование прово-
дилось в 2024 году в Санкт-Петербурге и 
Петрозаводске. Отбор городов был обус-
ловлен статистическими данными, отра-
жающими динамику занятости среди лиц 
старшего возраста. Согласно информа-
ции за  2024  год, в России насчитывается 
около 53 млн работающих пенсионеров1. 
При  этом Санкт-Петербург занимает вто-
рое место в  стране по этому показателю: 
здесь трудоустроены 362 тыс. человек, 
что составляет 25% от общего числа жите-
лей пенсионного возраста2. В то же время 
в Республике Карелии наблюдается проти-
воположная тенденция: численность рабо-
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тающих пенсионеров сокращается, достиг-
нув в 2022 году 46020 человек3. Аналогичная 
динамика фиксируется в Петрозаводске, 
где снижается доля экономически активно-
го населения старшего возраста. Подобные 
статистические различия создают значи-
мую основу для сравнительного анализа. 
В  частности, Санкт-Петербург демонстри-
рует устойчивый рост числа работающих 
пенсионеров, тогда как в Петрозаводске 
этот показатель неуклонно снижается. 
Данный контраст делает сопоставление 
двух городов методологически оправдан-
ным для изучения факторов, влияющих на 
продолжительность трудовой деятельно-
сти людей после выхода на пенсию.

В рамках исследования было собрано 
50 полуструктурированных интервью с граж-
данами старшего возраста, продолжающими 
трудовую деятельность. Возраст информан-
тов варьировался от 65 до 72 лет. Выбор воз-
растного диапазона для исследования связан 
с тем, что лица, недавно вышедшие на пен-
сию, демонстрируют две основные модели 
поведения: сохранение прежней занятости 
либо полное прекращение трудовой дея-
тельности (Никонова, 2009). Однако анализ 
долгосрочной занятости позволяет выявить 
более сложные закономерности, включая 
стратегии поиска работы, адаптацию к но-
вым профессиональным условиям и особен-
ности взаимодействия в трудовом коллекти-
ве. Изучение лиц, продолжительное время 
работающих после выхода на пенсию, дает 
возможность систематизировать их пред-
ставления о дальнейшей профессиональной 
деятельности. В отличие от людей, недавно 
вышедших на пенсию, которые могут испы-
тывать кризис самоидентификации, у пред-
ставителей этой группы уже сформирова-
лись устойчивые практики трудоустройства, 
что позволяет анализировать их мотивацию, 
предпочтения и барьеры, связанные с про-
должением работы.

Выборка включала представителей раз-
личных профессиональных сфер и уровней 

3 Сокращение количества работающих пенсионеров в Карелии эксперт объяснил ростом смертности // Столица 
на Onego.ru. URL: https://stolicaonego.ru/news/sokraschenie-kolichestva-rabotajuschih-pensionerov-v-karelii-ekspert-
objasnil-rostom-smertnosti (дата обращения 26.03.2025).

квалификации, продолжающих официаль-
но работать после выхода на пенсию. Хотя 
среди респондентов преобладают женщины, 
при отборе участников исследования учиты-
вался баланс по полу. Большинство инфор-
мантов имеют высшее образование. Поиск 
респондентов осуществлялся на основе целе-
направленной выборки, а процесс интервью-
ирования завершался при достижении тео-
ретического насыщения, то есть когда новые 
данные начинали повторять уже зафиксиро-
ванные нарративы.

Особое внимание в исследовании уде-
лялось анализу мотивационных факторов, 
определяющих продолжение профессио-
нальной деятельности гражданами стар-
шего возраста. Также рассматривались 
ключевые аспекты, влияющие на выбор 
стратегии сохранения занятости или смены 
профессиональной сферы. В ходе интервью 
респонденты делились своим професси-
ональным опытом, описывали трудности 
адаптации, возникающие на рабочем месте 
после выхода на пенсию, а также обсужда-
ли препятствия, с которыми им приходи-
лось сталкиваться. Кроме того, ими была 
дана субъективная оценка социальной по-
литики, направленной на поддержку тру-
доустройства граждан старшего возраста. 
Поскольку исследование выполнено в рам-
ках качественной парадигмы, выявленные 
траектории занятости следует рассматри-
вать как связанные с локальными условия-
ми трудоустройства.

Результаты исследования
Траектория продолжения прежней за-

нятости
Наиболее значимыми факторами для дан-

ной траектории служат достаточно хороший 
уровень образования, профессиональных 
компетенций и добровольность продолже-
ния занятости пожилыми людьми. Нередко 
пожилым людям предлагали продолжать за-
нятость работодатели ввиду ценности специ-
алистов и наличия у них навыков:
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«Я почти без малого пятьдесят лет инже-
нером проработал. Когда начала активно 
развиваться цифровая среда, то и ее сумел 
освоить, чертежи научился хорошо де-
лать. Поэтому, когда пришло время выхо-
да на пенсию, начальство сразу выступило 
против этой идеи. Они сами сказали, что 
я нужен здесь, и я решил остаться, чтобы 
коллектив не подводить и чтобы не воз-
никло проблем. Пока силы есть, стоит ра-
ботать» (м., 70, военный инженер, Санкт-
Петербург).

Важны количество лет работы в органи-
зации, а также связь с коллективом и осозна-
ние своей значимости в нем. Наиболее часто 
подобные особенности занятости пожилых 
людей встречались в Санкт-Петербурге, та-
кая занятость распространена в государ-
ственных учреждениях, конструкторских 
бюро, образовательных учреждениях (вузах 
и ссузах). Представители данной траекто-
рии лояльно относились к теме повышения 
пенсионного возраста и индексации пенсий. 
Как правило, они предпочитали официаль-
ную занятость работе «в тени» и отмечали, 
что официальная занятость была для них 
престижной:

«Я вот не знаю, честно скажу, как другие 
там работают и что-то получают в кон-
вертах. Вообще считаю, что работа — 
это престиж. Поэтому мне крайне слож-
но представить что-то неофициальное в 
плане работы. Занятость должна быть 
только официальной, других вариантов 
быть не должно» (ж., 69, преподаватель 
вуза, Санкт-Петербург).

Пожилые люди старались не переходить 
на менее оплачиваемые должности, однако 
такие случаи все же были. Они зафиксирова-
ны преимущественно в Петрозаводске и свя-
заны с переходом на должность консультанта 
либо на другую ставку. Пожилые люди отме-
чали, что в таком случае важной оставалась 
возможность продолжать работу в знакомом 
месте, со знакомым коллективом и сохранять 
опыт долгосрочного сотрудничества:

«Меня сейчас перевели с должности глав-
ного бухгалтера, и теперь я просто кон-
сультант, но практически с той же зар-
платой и всеми гарантиями. На прошлой 
ставке было сложно, а теперь вполне нор-
мально. И немаловажно, что остаешься в 
коллективе» (ж., 68, консультант-бухгал-
тер, Петрозаводск).

Для представителей этой траектории 
важно постоянное поддержание здоровья. 
Нередко продолжение работы после выхода 
на пенсию способствовало сохранению здоро-
вья и поддержанию необходимой активности. 
Таким образом, подобная особенность заня-
тости пожилых людей была одной из наибо-
лее комфортных, так как позволяла сохранять 
прежний уровень активности, взаимодей-
ствие с коллективом и поддерживать ощуще-
ние востребованности. Наиболее значимыми 
факторами для данной траектории служат 
фактор добровольности желания продолжать 
трудовую деятельность, фактор образования, 
сфера деятельности, а также достаточно хоро-
шее здоровье пожилого человека.

Траектория смены места работы
Для данной траектории было характерно 

два сценария: вынужденная смена работы 
из-за необходимости заработка и финансо-
вой поддержки родственников и доброволь-
ная смена работы, обусловленная поиском 
новых активностей, сезонной занятостью 
или монетизацией хобби. Сценарий вынуж-
денной смены работы был связан с недобро-
вольным продолжением занятости, когда 
пожилым людям приходилось искать низко-
оплачиваемую работу:

«Когда сын перешел на другую работу, ему 
стали платить мало, а иногда и вообще не 
платили. Тогда мне пришлось устроиться 
охранником в садоводстве — дежурить на 
въезде сутки через двое. Работа не самая 
простая, особенно осенью, когда холодно. 
Но  делать нечего, нужно помогать сыну» 
(ж., 66, Санкт-Петербург).

Также важным фактором для представи-
телей этого сценария был низкий уровень 
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дохода. Как правило, такие пожилые люди 
не могли обеспечить себя только на пенсию. 
В  большинстве случаев они имели среднее 
специальное образование и до выхода на пен-
сию занимались рутинной работой. В некото-
рых случаях рутинную работу заменяли циф-
ровые технологии, и тогда пожилым людям 
приходилось менять сферу деятельности:

«Я раньше работала администратором, 
регистрировала заказы и отвечала на во-
просы клиентов в небольшой турфирме. 
Но потом перед самой пенсией должность 
сократили и ввели чат-бота. В итоге при-
шлось устроиться уборщицей, потому 
что на одну пенсию прожить невозможно» 
(ж., 67, уборщица, Петрозаводск).

Пожилые люди, вынужденные сменить 
место работы, часто отмечали ухудшение 
здоровья. Они старались совмещать заня-
тость с дополнительными активностями 
(например, работой на приусадебном участ-
ке), что оказалось сложным.

В рамках сценария монетизации хобби 
важными факторами были добровольность, 
а также достаточный уровень дохода и хоро-
шее здоровье, которое позволяло пожилым 
людям заниматься любимым делом и зара-
батывать на нем:

«Я три года назад занялась вязанием. 
Сначала просто для себя, а потом это дело 
меня захватило. Подумала: а не открыть 
ли свое дело? В итоге открыла, и оно ста-
ло приносить хороший доход. Финансово 
стало легче, и приятно, что занимаешься 
любимым делом и получаешь за это день-
ги» (ж., 73, Петрозаводск).

Для этого сценария характерна лояль-
ность к повышению пенсионного возрас-
та, так как дополнительный доход позволял 
пенсионерам не беспокоиться о финансовой 
стабильности. Траектория смены места ра-
боты менее комфортна для пожилых людей, 
так как они были вынуждены искать работу 
самостоятельно, часто сталкивались с ухуд-
шением здоровья и переходили на низкоо-

плачиваемые должности. Однако в  рамках 
данной траектории благоприятным сцена-
рием выступала монетизация хобби, позво-
ляющая совмещать активность с заработком. 
Следует отметить, что в исследовании пред-
ставители траектории смены места работы 
встречались преимущественно в крупном 
городе регионального значения. Это  может 
свидетельствовать о недостаточности специ-
ализированных программ по продолжению 
занятости пожилых людей и  низком спросе 
на пожилых работников в таких городах.

Заключение 
Таким образом, выдвинутая в иссле-

довании гипотеза о зависимости траекто-
рии продолжения занятости работающих 
пенсионеров от добровольности продол-
жения занятости находит подтверждение 
при анализе интервью. Добровольность 
продолжения занятости напрямую опре-
деляет уровень удовлетворенности тру-
довой деятельностью и влияет на общее 
состояние пожилого работника. Кроме 
того, дополнительные факторы, такие как 
уровень дохода, доступность квалифици-
рованного труда, образование и геогра-
фическое положение, играют существен-
ную роль в выборе оптимальной траекто-
рии занятости. Первая траектория – про-
должение прежней занятости – связана 
с такими факторами, как добровольность, 
активность и высокая степень интегриро-
ванности в рабочий коллектив. Она пре-
доставляет пожилым людям комфортные 
условия для сохранения рабочего статуса, 
возможности для  общения и професси-
онального взаимодействия, а также про-
должения роли эксперта в  коллективе. 
Для  работающих пенсионеров, которые 
имеют высшее образование и высокий 
уровень квалификации, эта траектория 
оказывается наиболее предпочтительной, 
поскольку позволяет избежать необходи-
мости адаптации к новой рабочей среде 
и поддерживает их социальную актив-
ность. В городе федерального значения, 
где проводился сбор данных, структура 
занятости лиц старшего возраста отли-
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чается большим разнообразием, включая 
возможности для высококвалифициро-
ванной работы.

В Санкт-Петербурге компании, ориенти-
рованные на сохранение кадров, предлагают 
им возможности переквалификации, гибкий 
график работы и дополнительные стимулы 
для продолжения трудовой деятельности. 
Это позволяет пожилым работникам оста-
ваться востребованными и продолжать тру-
довую деятельность в комфортных условиях.

Вторая траектория – смена места ра-
боты  – является менее эффективной для 
работающих пенсионеров, так как она, 
как правило, связана с вынужденной не-
обходимостью поддерживать свое фи-
нансовое положение и помогать членам 
семьи. Для  пожилых людей, попадающих 
в эту категорию, смена работы может со-
провождаться ухудшением условий труда, 
снижением дохода и высокой степенью 
профессиональной неопределенности. 
Однако существуют и успешные примеры 
адаптации, такие как монетизация хобби, 
сезонная занятость или переход на кон-
сультативные позиции. Эти варианты обе-
спечивают более гибкий график и позво-
ляют продолжать трудовую деятельность 
без  значительных физических и эмоцио-
нальных затрат. Важно подчеркнуть, что 
для этого необходимы развитые социаль-
ные связи, доступ к образовательным про-
граммам и государственная поддержка, 
направленная на трудоустройство пожи-
лых граждан. В условиях, когда пожилые 
люди не могут рассчитывать на эти ре-
сурсы, смена работы зачастую приводит 
к ухудшению их социально-экономическо-
го положения и качества жизни. В регио-
нальных центрах, таких как Петрозаводск, 
фиксируется снижение числа работающих 
пенсионеров, а  смена места работы часто 
сопровождается переходом на менее ква-
лифицированные должности. Это связано 
как с ограниченным количеством вакан-

сий, так и с общими тенденциями сокра-
щения занятости среди представителей 
старшего поколения.

Проведенный анализ интервью под-
тверждает, что обозначенный в современ-
ных исследованиях различный характер 
занятости пожилых людей остается ак-
туальным. С  одной стороны, многие по-
жилые люди осознают свою востребован-
ность и желают продолжать работу, с дру-
гой — вынужденная занятость, связанная 
с экономическими трудностями, остается 
серьезной проблемой. Таким образом, рас-
смотрение факторов, влияющих на трудо-
вую активность работающих пенсионеров, 
требует дальнейшего изучения и разра-
ботки мер по  улучшению условий занято-
сти. Проведенное исследование представ-
ляет собой качественный анализ особен-
ностей занятости лиц старшего возраста. 
Ключевым аспектом стало изучение моти-
вов продолжения трудовой деятельности 
или смены профессии, а также факторов, 
влияющих на принятие подобных реше-
ний. Важным результатом работы являет-
ся вывод о необходимости дальнейшего 
изучения региональных различий в заня-
тости пенсионеров, особенно в контексте 
городов с разной численностью населения 
и структурой экономики. Полученные дан-
ные подчеркивают значимость разработки 
адресных программ поддержки, учитыва-
ющих специфику локальных рынков труда.

В связи с этим, дальнейшие исследова-
ния должны быть сфокусированы на более 
детальном изучении факторов, влияющих на 
выбор занятости пожилыми людьми, а также 
на разработке стратегий, способствующих 
улучшению условий труда. Важно учитывать 
региональные особенности, индивидуальные 
предпочтения пожилых работников, а так-
же разрабатывать комплексные программы, 
поддерживающие как добровольную, так и 
вынужденную занятость пенсионеров в усло-
виях современной экономики.
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forward: the voluntary nature of employment turns out to be the most significant when choosing 
a particular trajectory. In the course of the work, the hypothesis was confirmed. The employment 
trajectories of the elderly that we have identified indicate that the choice of continuing employment 
at the previous place of work or the choice of the trajectory of its change depends on the factor 
of voluntary continuation of employment. The financial situation and ideas of older people about 
activities are significant factors. The trajectories we have outlined indicate differences in the 
employment of older adults in Russia, as well as the importance of the place of residence and the 
educational factor, which, along with ideas about the activities of the elderly, is associated with 
the choice of an employment trajectory.

Older adults, working pensioners, employment, employment features, employment transformation.
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тод применяется во многих отраслях науки, в том числе в социологии. Портретирование при 
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соба обработки и представления результатов исследования в сфере социологии далек от завер-
шения: открытым является вопрос о сущности социального портрета, вариативны его опре-
деления и индикаторы, не систематизированы ключевые характеристики. Благодаря слабой 
формализованности процедура выстраивания портрета обеспечивает каждого портретиста 
возможностью подбирать свою стратегию написания, ракурс итогового образа, глубину про-
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рисовки и пр. Чем качественнее получается образ и лучше в нем сочетаются требования уни-
версальности и узнавания, тем больше возможностей для практического применения он соз-
дает. Тем не менее использование портретирования как исследовательского метода требует 
соблюдения определенных принципов и процедур. Цель работы в попытке на основе обобщаю-
щего анализа опыта применения метода в различных исследованиях уточнить и доработать 
методику построения социального портрета. Выделены основные принципы построения со-
циального портрета, показаны его возможности. Представлен опыт построения социаль-
ного портрета на основании уточненной методики. В качестве объекта выбраны женщины-
активистки, обладающие социальным капиталом высокого уровня.

Социальный портрет, индикаторы, социальная группа, группы носителей социального капита-
ла, социальный капитал, женщина-активистка.

Введение
Среди исследовательских задач в боль-

шинстве проектов можно обнаружить необ-
ходимость описания параметров изучаемо-
го объекта. Социологи, имея дело с социаль-
ными сообществами различного масштаба, 
обычно характеризуют их по социально-
демографическим признакам, добавляя по-
рой другие характеристики, с целью созда-
ния некоего образа наблюдаемой группы. 
Этот  образ представляет своего рода портрет, 
отражающий основные черты изучаемой 
группы. Тем не менее можно констатировать, 
что в настоящее время в научном сообществе 
отсутствует однозначная и точная отнесен-
ность формирования социального портре-
та к  категории способов (методов, приемов, 
технологий) изучения социума, несмотря 
на то, что такой подход к обобщению и пред-
ставлению результатов социологического ис-
следования уже активно используется в зна-
чительном количестве публикаций. Многие 
работы отличаются качественной методоло-
гической проработкой, обоснованным выбо-
ром индикаторов и контуров создаваемого 
образа, что делает их достаточно интересны-
ми для последователей. В  связи с  этим вни-
мание в  данной статье сосредоточено на со-
циальном потрете как удобном и наглядном 
способе представления результатов изучения 
различных социальных групп.

Отличаясь наглядностью, «выпукло-
стью» создаваемых образов, портретиро-
вание используется не только в научных 

1 Прибыловская В. Портрет. Часть 1. URL: https://litobozrenie.com/2016/11/portret-chast-i (дата обращения 
12.09.2024).

разработках, как следствие, моделируются 
социальные портреты потребителей услуг, 
профессиональных групп, территориальных 
сообществ и т. п. Создаваемые портреты 
становятся эмпирической базой для приня-
тия обоснованных управленческих решений 
в различных сферах.

Теоретические основы исследования
Зарождение замысла создания соци-

ального портрета в социологии не осве-
щается в научных публикациях. Вместе 
с  тем, полагаем, что заимствование идеи 
создания социального портрета социоло-
гами вполне можно проследить от тради-
ции создания портрета в изобразительном 
искусстве. Наиболее аргументированным 
будет обращение к портретам Ренессанса, 
в которых наблюдается стремление пока-
зать внутренний мир и социальный ста-
тус изображаемой личности, что начинает 
считаться не менее важным, чем сходство 
с оригиналом1.

Ученые склонны в качестве теоретико-
методологической основы портретирования 
рассматривать «идеальные типы» М. Вебера 
(Вебер, 2014). Идеальные типы действий, 
являющиеся обобщенной конструкцией, 
вполне можно расценивать в качестве мо-
дели или трафарета, с которым происходит 
сличение реальных поведенческих проявле-
ний в социуме. Продолжением веберовского 
подхода служат суждения Н.В. Бородиной, 
И.И.  Украинцевой и А.Л. Ховяковой о не-
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обходимости фиксировать наиболее общие 
и устойчивые – «усредненные» – признаки 
исследуемого объекта, реализующего опре-
деленную модель поведения (Бородина и 
др., 2017).

Полностью разделяя обоснованность 
такого подхода, предположим, что многие 
исследователи при работе над темами, за-
трагивающими стратификацию общества 
или изучающими отдельные социальные 
группы, не ставя перед собой цель портре-
тирования, могут обеспечивать заинтересо-
ванных в создании социальных портретов 
эмпирической базой. Так, например, иссле-
дования Т.И. Заславской социальных страт 
или прекариата Ж.Т. Тощенко содержат зна-
чительный объем фактических данных, ха-
рактеризующих эти группы. В то же время 
мы отчетливо осознаем, что представлен-
ных в данных работах сведений может быть 
недостаточно для формирования полноцен-
ного социального портрета.

На этом этапе рассуждений особенную 
актуальность приобретает вопрос о сущности 
социального портрета и его ключевых харак-
теристиках. На настоящий момент не удалось 
обнаружить единого исчерпывающего опре-
деления, авторы в своих публикациях пред-
почитают акцентировать внимание только на 
значимых для них признаках.

При формировании собственно трак-
товки социального портрета как метода 
исследователями отмечается чаще всего 
следующее: важность «интегрированно-
го описания»2, «системной характеристи-
ки» основных свойств изучаемого объекта 
(Плотникова и др., 2008), подчеркивается 
важность обобщений, позволяющих на ос-
нове предварительного анализа, синтези-
руя в единый комплекс отдельные качества, 
создать целостный образ. Вместе с тем от-
мечается, что портрет будет отличаться не-
завершенностью, т. к. детальная «прорисов-
ка» при составлении итогового универсаль-
ного образа будет противоречить общему 
замыслу (Арон, 1992). Упрощенной видится 
трактовка Б.Г.  Ушакова, которая, по  сути, 

2 Леонов А.К. (2017). Основы анализа социологических данных: учебн. пособие. Благовещенск: Амурский 
гос. ун-т. 160 с.

сводит портрет к социальному статусу, 
представленному в несколько фрагменти-
рованном виде (Ушаков, 1996).

Предупреждая возможное недопонима-
ние, оговоримся, что в отдельных научных 
публикациях помимо термина «социальный 
портрет» также упоминается «социологиче-
ский портрет». Четких различий между ними 
в исследованиях не приводится, однако с опо-
рой на косвенные признаки можно предпо-
ложить, что социологический портрет в боль-
шей степени акцентирует внимание на со-
циальном в изображаемых объектах. Иными 
словами, «художника» в этом портрете не 
столько интересует, кто перед ним или ка-
кую группу ему предстоит изобразить, ему 
важнее показать в этом образе отпечаток 
общественного влияния, последующее сле-
дование заложенным социальным ограни-
чениям или уклонение от них.

Определение данного типа портре-
та, в котором сочетаются наиболее значи-
мые существенные характеристики этого 
способа представления социологической 
информации, сформулировано в коллек-
тивном труде казанских исследователей: 
«Социологический портрет выступает как 
целостное представление социальной сущ-
ности различных объектов, таких как соци-
альная организация, общность, класс и тому 
подобное, которое включает в себя система-
тическую характеристику элементов, его со-
ставляющих, социальных процессов, в  том 
числе отношений, которые с ним связаны» 
(Ермолаева и др., 2014). Таким образом, ав-
торы расширяют понятие портрета за гра-
ницы базовых черт группы, включая в него 
процессы и отношения, что вполне может 
привести к смене объекта исследования 
либо к его искажению.

Впервые российские исследователи об-
ратились к социальному портрету в России 
еще в 1970-е гг., что воплотилось в портрете 
«простого советского человека» (Голов и др., 
1993). Создавая на большом количестве эм-
пирического материала единый образ, уче-
ные стремились не просто описать типич-
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ные черты представителей различных эт-
носов, поколений, слоев общества, но и изу-
чить их устойчивость.

Сегодня начинающие исследователи, 
пробуя себя в портретировании, обращают-
ся к уже зарекомендовавшим себя работам. 
Необходимо отметить социальный портрет 
возрастных когорт, созданный Л.А. Беляевой 
(Беляева, 2004), портрет учительства в од-
ном из субъектов страны (Борисова, 1998), 
образы высокостатусных групп (Головачев, 
1996) и потребителей медицинских услуг 
(Решетников, 2003). Многие интересные 
портреты воссоздают образ студенчества 
(Вишневский, 1997; Карпенко и др., 1999). 
В настоящий момент можно особо отметить 
следующие собирательные образы: обуча-
ющегося того или иного высшего образова-
тельного учреждения, потребителя товаров 
(услуг), пациента, представителя профессии 
и т. п. Некоторые исследователи обращают-
ся к описанию таких общностей, которые 
по  причине многочисленности и важности 
для социума всегда привлекали внимание, 
например врачей (Кузнецова, Сергеева, 
2016). Портрет мусульман Мордовии пред-
ставляет результаты религиозно-этниче-
ской самоидентификации, отображает со-
циальные установки и ценностные ориента-
ции этой группы лиц (Агишев, 2023). Также 
метод позволяет создавать образы групп, 
выделяемых по достаточно специфиче-
ским признакам. Примером может служить 
опыт описания группы «недоверяющих» 
(Гужавина, Силина, 2018).

Безусловно, необходимо обратить вни-
мание на цель, которую преследуют уче-
ные, применяя такой способ представле-
ния информации. Можно констатировать 
существование возможности для большой 
вариативности: портретирование облада-
ет потенциалом не только для обозначения 
общих контуров, но также располагает ре-
сурсом для выделения специфических осо-
бенностей изображаемых субъектов, тем 
самым детализируя образ. Так, например, 

3 Социокультурный портрет региона. Типовая программа и методика (2006) // Социокультурная карта 
России и перспективы развития российских регионов: сб. мат-лов конф. / Институт философии РАН, Центр 
изучения социокультурных изменений; под ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. Москва: ИФРАН. 275 с.

в исследовании, посвященном созданию 
социокультурного портрета региона цель 
сформулирована следующим образом: «дать 
концентрированную характеристику ре-
гиона (субъекта РФ) как социокультурного 
феномена, которая будет полезна руково-
дителям учреждений и предприятий раз-
личных уровней и профилей, политическим 
деятелям, социальным работникам и жур-
налистам, научным работникам и препо-
давателям, студентам и аспирантам – всем, 
кто интересуется вопросами социального 
развития регионов»3. Задачу «составить це-
лостную картину развития личности в си-
стеме образования, выявить имеющие ме-
сто тенденции, направить усилия не только 
на преодоление, но и на предупреждение ос-
новных проблем, помочь школьникам с вы-
бором профиля обучения» призвана решать 
программа мониторинговых исследований 
«Социально-психологический портрет вы-
пускника» (Малая и др., 2016).

Прагматические соображения, базиру-
ющиеся на понимании практической зна-
чимости создания портретов, стимулируют 
различные области познания действитель-
ности, граничащие с социологией, активно 
обращаться к такому способу накопления 
знаний и решения утилитарных проблем. 
Аргументом в пользу суждения о том, что 
портретирование в смежных научных обла-
стях опирается на апробированную методо-
логическую основу, является факт выделе-
ния существенных признаков, необходимых 
и достаточных для формирования портрета. 
В частности, отметим стремление к разрабо-
танности индикаторов при формировании 
портрета. Так, например, обязательными 
компонентами при составлении собиратель-
ного образа правонарушителя выступают 
семейные отношения, уровень образования, 
интересы и увлечения (Щеткин и др., 2009; 
Казицын, Миронова, 2018). Компонентами 
портрета пациента могут быть отношение 
к жизни (Чижова, Богатырев, 2015), качество 
жизни, наличие «техногенно нагруженной 



5СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Гужавина Т.А., Макарова С.П.  |  Возможности портретирования при формировании образа социальной группы

среды» (Зубко и др., 2020) и т. п. При разра-
ботке социологического портрета по бизнес-
запросу представляется необходимым 
не столько дать развернутую характеристи-
ку реальному или потенциальному потре-
бителю товаров или услуг, сколько акценти-
ровать внимание на тех качествах, которые 
будут оказывать определяющее влияние на 
поведение. К их числу можно отнести пи-
щевые привычки, хобби, предпочитаемый 
стиль одежды и т. п. Отметим, что такое 
портретирование можно рассматривать как 
частный случай или составной элемент мар-
кетингового исследования, активно исполь-
зуемого сегодня как на этапе сегментирова-
ния рынка, так и в процессе продвижения 
уже имеющегося товара.

Вариантом портретирования в интере-
сах бизнеса представляется социальный 
скоринг – «вид скоринга, который оценива-
ет клиента по его социальным характери-
стикам и прогнозирует его поведение с  по-
мощью анализа его присутствия в социаль-
ных сетях»4. При формировании образа ис-
пользуются наиболее общие сведения, кото-
рые часто размещаются самим пользовате-
лем на своей странице: пол и возраст, место 
проживания и профессиональный статус, 
увлечения и т. п. Такие данные позволяют 
распределить исследованных пользователей 
в группы с позиции их «соответствия бизне-
су» или потенциальной способности стать 
клиентом предлагаемых бизнесом товаров 
или услуг. Еще одной сферой, в которой соз-
дание портрета используется достаточно ча-
сто и оценивается как эффективный способ 
представления необходимой информации, 
является образование. Большинство портре-
тов, представленных в интернете, раскрыва-
ют образ студента того или иного образова-
тельного учреждения (Колокольникова и др., 
2024). Необходимо отметить, что «точность 

4 Социальный скоринг. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 03.09.2024).
5 Так, например, в большинстве случаев вуз может оперировать теми сведениями, которые сам абитури-

ент предоставляет в приемную комиссию: баллы ЕГЭ по предметам, дополнительные достижения, приоритетные 
направления обучения или специальности. Более точный портрет требует от исследователя сбора дополнитель-
ных сведений, тем самым создавая новые возможности и позволяя диагностировать, как вариант, причины сни-
жения или роста популярности университета, мотивы выбора той или иной специальности; точнее спланировать 
работу приемной кампании; качественнее удовлетворять образовательные запросы и т. п.

6 Косенов А. Составлен социальный портрет террориста в Казахстане. URL: https://tengrinews.kz/crime/
sostavlen-sotsialnyiy-portret-terrorista-v-kazahstane-253308 (дата обращения 08.09.2024).

прорисовки» портрета разнится от иссле-
дования к исследованию и может быть объ-
яснена не только сущностью и количеством 
задач, но также напрямую зависеть от распо-
лагаемых данных5.

Намерение сформулировать определе-
ние, конкретизирующее социальный портрет 
с учетом предметной области, встречается 
в исследованиях крайне редко и зачастую ха-
рактеризуется недостаточным количеством 
существенных признаков. Вероятно, для реа-
лизации конкретных прагматических целей, 
как, например, определение «целей и мер 
профилактики конкретных заболеваний» 
(Зубко и др., 2020), формулирование опреде-
ления представляется избыточным, не при-
ближающим к выдвинутой цели.

Вместе с тем сегодня можно найти иссле-
дования относительно новых и (или) немно-
гочисленных социальных групп, которые 
стимулируют интерес своей необычностью. 
В этом ряду отметим социальные портреты 
женщин-водителей (Красичкова, Лапина, 
2018), сторонников чайлдфри (Белинская, 
2018), террориста6 и т. п.

При разработке инструментария необхо-
димо крайне внимательно подходить к  во-
просу о сведениях, которые требуются для 
составления портрета. Интересное реше-
ние предложено П.О. Ермолаевой, Е.П. Нос-
ковой, М.Р. Зайнуллиной, А.И. Купцовой, 
A.M. Нагимовой в рамках исследования на-
селения, когда в качестве ключевого инди-
катора, важного для дальнейшего форми-
рования портрета, выступает настроение. 
Помимо этого, авторы при формировании 
целостного образа в качестве «фона» пред-
лагают общую характеристику региона и да-
лее на его основе уже конкретизируют «этно-
культурные и социальные особенности, уро-
вень жизни и социальное самочувствие на-
селения, культурный потенциал (капитал) 
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населения, мотивацию к трудовой дея-
тельности и экономическую активность» 
(Ермолаева и др., 2014).

Также на стадии формирования нахо-
дится вопрос об обязательных компонен-
тах, которые должны быть представлены 
в  каждом социальном портрете. В  публи-
кациях можно встретить образы, доста-
точно сильно отличающиеся друг от  дру-
га по точности и глубине «прорисовки». 
Очевидно, что в каждом конкретном слу-
чае формируемый портрет, подчиняясь за-
мыслу «художника», содержит собственные 
акценты, ракурсы, палитру социально-
демографических характеристик и т. п.

Все индикаторы, используемые при соз-
дании портрета, можно разделить на две 
смысловые категории. Первая – объектив-
ные характеристики, прежде всего социаль-
но-демографические, такие как возраст, пол, 
имеющееся образование и сфера занятости 
на момент исследования, благосостояние, 
место проживания и т. д. Вторая – субъек-
тивные признаки, отображающие само-
идентификацию респондента, его самоот-
ношение к исследуемым чертам, свойствам 
и состояниям, перечень которых весьма об-
ширен и определяется рамками конкретной 
исследовательской задачи. Особенно ценно 
то, что, комбинируя данные признаки, мож-
но выявить общие внешние и внутренние 
черты определенной группы, описать ее об-
раз жизни (Гужавина, Силина, 2018).

Таким образом, по нашему мнению, со-
циальным можно назвать такой портрет, 
который описывает объект исследования, 
будь то  группа, коллектив, территориальное 
сообщество, на основе принципа единения 
общего и особенного, что достигается через 
представление базовых характеристик, до-
полненных отличительными особенностями, 
присущими конкретному объекту или прояв-
ляющимися в конкретных обстоятельствах.

При составлении портрета конкретный 
результат будет напрямую зависеть от за-
дач исследователя, и его изобразительные 
способности могут ограничиваться исклю-
чительно возможностью собрать образ и 
гармонично охарактеризовать типичного 

представителя той или иной социальной 
группы, например, с позиции включенно-
сти в экономические отношения, отноше-
ния к религии, власти, музыкальным жан-
рам, поэтому конкретный ракурс готового 
социального портрета будет продиктован 
замыслом исследователя.

Таким образом, метод портретирования 
требует выработки определенного методо-
логического подхода и методического ин-
струментария. В первом случае необходи-
мо опираться на веберовскую методологию 
идеального типизирования и определить 
предполагаемые типичные черты исследуе-
мой группы. При разработке инструмента-
рия нужно понимать, какие сведения могут 
стать источником описания группы и каковы 
способы их получения, возможные и доступ-
ные источники необходимой информации. 
Важным принципом социального портрети-
рования является выделение характеристик 
объективной и субъективной направленно-
сти. Социальный портрет выступает удоб-
ным и простым для восприятия способом 
представления информации и не  диктует 
требований к профессиональной специали-
зации лица, которое будет его в дальнейшем 
использовать.

Материалы и методы
Для реализации теоретической части 

нашего исследования было принято реше-
ние показать возможности метода портре-
тирования на примере создания портрета 
женщины-активистки. Авторы полагают, 
что потребность в создании портрета имен-
но этой социальной группы продиктована 
практической необходимостью. Зачастую 
женщины-активистки могут являться и яв-
ляются инициативной опорой, на которую 
надеются, включения которой политическая 
элита ожидает при реализации социаль-
ных проектов, проведении общественных 
мероприятий, обсуждении территориаль-
ных новаций и т. д. Поэтому в качестве лиц, 
в  чьих интересах может быть смоделиро-
ван портрет, видятся руководители местно-
го сообщества, главы поселений. Полагаем, 
что информирование руководящих органов 
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о тех направлениях и видах гражданского 
участия, которые с большой вероятностью 
поддержат женщины-активистки, и тех, 
от которых они постараются держаться в сто-
роне, может иметь ярко выраженную практи-
ческую управленческую направленность.

В качестве эмпирической базы послу-
жил опрос общественного мнения населения 
Вологодской области, проведенный в апреле 
2024 года по стандартной методике, при-
меняемой Вологодским научным центром 
РАН7. В регионе с 2016 года осуществляется 
мониторинг состояния социального капи-
тала населения. Социальный капитал пред-
ставляет собой значимую характеристику 
местного территориального сообщества, 
позволяющую понимать и оценивать состо-
яние общественных отношений в нем, вы-
являть такие структурные характеристики, 
как группы носителей социального капита-
ла, доля активно настроенных жителей, ха-
рактер настроений, степень вовлеченности 
в  жизнь территориального сообщества, ха-
рактер коммуникаций – открытый или пре-
имущественно закрытый тип отношений.

Проблема социального капитала отно-
сится к активно развивающейся области 
междисциплинарных знаний, представлен-
ной значительным количеством теоретиче-
ских подходов и эмпирических обоснований, 
во многом развивающих идеи, высказан-
ные классиками концепции Дж. Коулманом, 
Р. Патнемом, Ф. Фукуямой, П. Бурдьё 
(Коулман, 2001; Фукуяма, 2004; Фукуяма, 
2008; Bourdieu, 1986; Coleman, 1993; Putnam, 
1995; Putnam, 2000). Мы рассматриваем со-
циальный капитал в контексте мейнстрима 
данной концепции (Гужавина и др., 2018). 
Индикаторами, позволяющими градуиро-
вать уровень сформированного социального 
капитала, являются доверие, сети и ценно-
сти. Распределение социального капитала 
и стоящих за ним ресурсов неравномерно. 
Для измерения уровня его накопления у но-
сителей была разработана индикаторная 

7 Выборка многоступенчатая, квотная, объем выборочной совокупности составил 1500 человек в возрасте 
старше 18 лет. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между городским и сель-
ским населением, между жителями населенных пунктов различных типов, соответствием половозрастной струк-
туры участников опроса половозрастной структуре взрослого населения городов и районов.

8 Доля женщин-респондентов составила 55,5% от всей выборочной совокупности.

модель, которая позволяет рассчитать ин-
тегральный индекс социального капитала 
и структурировать на этом основании на-
селение региона на группы; при обработке 
статистических данных, полученных в ходе 
опросов населения, выделять группы носи-
телей в зависимости от «весомости» соци-
ального капитала его обладателей (Гужавина 
и др., 2022). В рамках исследования выде-
лено пять групп обладателей социального 
капитала. В первую группу вошли респон-
денты с минимальным социальным капита-
лом, в пятую – с максимальным. Обладатели 
высокого уровня социального капитала ак-
тивно включаются в социальные процессы 
и взаимодействия. Как правило, высокий 
уровень капитала коррелирует с высоким 
уровнем образования, материальным бла-
гополучием, позитивным настроем при 
оценке настоящего и будущего. Важно от-
метить, что представители группы с низким 
уровнем капитала склонны давать отрица-
тельные ответы при описании собственной 
общественной активности, социального со-
участия, склонности доверять и т. п.

Учитывая исключительно мнение жен-
щин-респондентов8, обладающих различ-
ным уровнем социального капитала, в рамках 
статьи будет реализовано стремление сфор-
мировать портрет общественной активист-
ки. Опираясь на знание сущности социаль-
ного капитала, его составных компонентов, 
женщин-активисток будем искать среди 
обладательниц высокого уровня социаль-
ного капитала. Это женщины, включенные 
в разнообразные сети социальных отноше-
ний благодаря участию в различных формах 
общественной жизни, демонстрирующие 
вовлеченность в деятельностное участие и 
позволяющие себе использовать на форми-
рование и поддержание своего социального 
капитала значительный временной ресурс.

Актуальность изучения группы жен-
щин, обладающих высоким уровнем со-
циального капитала, обусловлена их зна-
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чительной ролью в социальном, экономи-
ческом и культурном развитии общества. 
Женщины с высоким уровнем социального 
капитала, как  правило, обладают развет-
вленными сетями контактов, что позволяет 
им эффективно взаимодействовать с  раз-
личными социальными группами и инсти-
тутами, а также активно участвовать в об-
щественной жизни. Кроме того, анализ их 
социального капитала может выявить спец-
ифические барьеры и возможности, с кото-
рыми сталкиваются женщины в различных 
контекстах, что имеет значение для разра-
ботки целевых программ, направленных 
на  гендерное равенство, расширение прав 
и возможностей женщин.

При моделировании портрета будут 
учитываться как объективные социально-
демографические характеристики, так и 
субъективные данные, показывающие ре-
зультаты самоидентификации опрошенных.

Анализ результатов и обсуждение
Для формирования портрета женщины-

активистки логичным представляется об-
ратный подход при создании образа. Вначале 
считаем рациональным остановиться на 
субъективных характеристиках, что позво-
лит сформировать основные критерии пор-
трета и выделить участвующую женщину 
среди прочих респонденток. Далее, опираясь 
на обозначенный контур, добавим к портрету 
объективные социально-демографические 
черты, что позволит усилить четкость и уз-
наваемость образа.

Рассмотрим специфику общественно-
политического участия женщины-активистки. 
В структуре общественного участия отчетли-
во выделяется несколько последовательных 
этапов, сохраняющих свою неизменность 
вне зависимости от специфики и направлен-
ности участия. Отправной точкой, стартом 
размышлений о включенности в обществен-
ную деятельность является информирован-
ность о ней. Это говорит о расширении гра-
ниц контактов и создании более благопри-
ятных условий для распространения значи-
мой информации. Следовательно, незнание 
уже может трактоваться в качестве барьера, 

отсекающего неосведомленных о  проек-
тах, акциях, мероприятиях от участия в них. 
Рассмотрим, насколько информированы 
женщины, участвовавшие в исследовании. 
В опросе для анализа предлагалось оценить 
обладание сведениями о  конкретном про-
екте (табл. 1), который является значимым 
для развития местного сообщества и к кото-
рому органы местной власти активно при-
влекают внимание.

Опираясь на полученные ответы, отме-
тим, что отчетливо прослеживается взаимо-
связь: чем ниже уровень социального ка-
питала у респондентки, тем ниже ее осве-
домленность о данном проекте, а по мере 
возрастания социального капитала увели-
чивается количество информированных ре-
спонденток. Важно отметить, что и в груп-
пе с низким уровнем социального капитала 
некоторые женщины знают о проекте (19%), 
при этом две трети отрицали свою осве-
домленность либо не были в ней уверены. В 
то же время не каждая обладательница вы-
сокого капитала смогла заявить о собствен-
ной информированности по данному кон-
кретному вопросу.

Также респонденткам предлагалось вы-
сказать мнение о проявлениях демократии 
в местном сообществе, включенности граж-
дан в управление (табл. 2).

Прогнозируемо, что практически все 
группы (за исключением первой) выбра-
ли «аккуратный» ответ «частично соответ-
ствует». Демонстрируя такую деликатную 
точку зрения, женщины соглашаются с тем, 
что «в  некоторых ситуациях и по некото-

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос 
«Знаете ли Вы о федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» 
и возможности участия в нем?», в зависимости 

от уровня социального капитала, %

Вариант ответа
Уровень социального капитала
1 2 3 4 5

Да 18,9 31,9 42,2 57,2 63,2
Нет 62,2 49,1 38,1 23,9 26,3
Затрудняюсь ответить 18,9 19 19,6 18,8 10,5
Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 
2024 года.



9СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Гужавина Т.А., Макарова С.П.  |  Возможности портретирования при формировании образа социальной группы

рым вопросам» их мнением интересуются, 
но не  всегда, не при решении любого воп-
роса, когда позиция населения могла бы 
быть значимой и, возможно, определяю-
щей. Полагаем, что при всей нейтральности 
ответа он может говорить об определенной 
степени недовольства опрошенных, воз-
можно, даже не в полной мере ими самими 
осознаваемого. Это недовольство стрем-
лением власти дозировать включенность 
населения в обсуждение важных для него 
вопросов, несогласие с наличием некото-
рых фильтров и барьеров между властью и 
местным сообществом.

Безусловно, привлекает внимание отри-
цательный ответ («не соответствует»), ли-

дирующий среди всех прочих выборов ре-
спонденток в первой группе. Предположим, 
что именно эти женщины в силу различных 
жизненных обстоятельств не бывают регу-
лярно в тех местах или организациях, ситуа-
циях, при которых их мнением могут инте-
ресоваться. Помимо этого, их не приглаша-
ют для подобных обсуждений. Совокупность 
таких обстоятельств делает представитель-
ниц групп с низким уровнем социального 
капитала категорией местного сообщества, 
чье мнение остается неизвестным, не выяв-
ленным, не учтенным.

Следующим логичным этапом участия 
является переход от обобщенного мнения 
о других к собственному участию через вы-
ражение личного мнения (рис. 1).

При анализе ответов на этот вопрос 
уместными и обоснованными представ-
ляются предположения, сделанные ранее 
на основе данных табл. 1, 2. Ответы респон-
денток полностью соответствуют представ-
ленным выше позициям и взглядам.

Наиболее значимым и прагматически по-
лезным среди всех форм участия является 
деятельное участие, следующее за вербаль-
ной включенностью. Необходимо отметить, 
что переход на новый уровень общественно-
го участия предполагает обладание некото-
рым спектром управленческих компетенций. 
Более того, такая включенность может быть 
сопряжена с затратами ресурсов, прежде все-
го времени. Совокупность этих обстоятельств 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов 
при оценке альтернативы «Население реально 
участвует в обсуждении и решении значимых 

вопросов на основе открытого диалога 
с органами власти муниципального 

образования», в зависимости от уровня 
социального капитала, %

Вариант ответа
Уровень социального капитала

1 2 3 4 5
Совсем не соответствует 27,8 16,1 8,9 0,7 1,8
Не соответствует 37,8 29,7 22,7 23,9 8,8
Частично соответствует 30 43,4 45,4 34,1 42,1
В целом соответствует 4,4 9 15,6 29,7 21,1
Полностью соответствует 
реальности 0 1,8 7,4 11,6 26,3

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 
2024 года.
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Рис. 1. Включенность респондентов в голосование по выбору общественных территорий 
для благоустройства, в зависимости от уровня социального капитала, %

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.
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может выступать уже более серьезным и 
сложно преодолимым барьером для дея-
тельного участия. Важно понять, какие виды 
общественно-политического участия жен-
щины считают настолько для себя важными, 
что выделяют для их реализации ценный ре-
сурс современного общества – время (рис. 2).

Необходимо оговориться, что на диа-
грамме сознательно не представлен самый 
популярный и массовый способ политиче-
ского участия – голосование на выборах. 
Важность этого вида активности осознают 
женщины в каждой исследуемой группе. 
По причине преобладания именно этого ва-
рианта среди прочих диаграмма провоци-
ровала бы смещение внимания, становясь 
менее наглядной и информативной, в связи 
с  чем считаем возможным вербально опи-
сать ответы респонденток по этому виду 
участия.

Так, более трети опрошенных женщин из 
каждой группы заявили о своем участии в вы-
борах (в среднем 36%). Интересным является 

тот факт, что вариативность ответов по груп-
пам не превышает 4%. Иными словами, вне 
зависимости от обладания социальным капи-
талом женщины с практически одинаковой 
активностью участвую в выборах. Активнее 
всего женщины участвуют в  общественных 
работах по месту жительства. Как и в случае 
с участием в выборах, включенность женщин 
из разных групп в них практически не отли-
чается. Исключение составляют только об-
ладательницы самого высокого уровня со-
циального капитала. Вероятно, среди них мы 
можем встретить не просто ответственных 
квартиросъемщиц, но и председателя това-
рищества собственников жилья, казначея 
или инициатора различных внутри- и придо-
мовых улучшений.

С несколько меньшим энтузиазмом жен-
щины включаются в проведение благотво-
рительных акций (суммарно 4,3%), массо-
вые мероприятия различного уровня (4,1%), 
проведение избирательных кампаний 
(3,7%). Во  все прочие виды общественно-
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Рис. 2. Формы общественно-политического участия, 
в зависимости от уровня социального капитала, %

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.



11СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Гужавина Т.А., Макарова С.П.  |  Возможности портретирования при формировании образа социальной группы

политического участия, предложенные для 
анализа в  анкете, женщины вовлекаются 
реже.

Необходимо отметить, что в рамках про-
явлений участия (за исключением выборов) 
женщины стремятся быть активными боль-
ше в социальном, чем в политическом пла-
не. Вероятно, свою включенность в решение 
прагматических и житейских забот они вос-
принимают как более важную и полезную.

Интересно посмотреть, будут ли от-
личаться направления участия у женщин 
с высоким уровнем капитала. Наше предпо-
ложение подтверждается, т. к. активистки, 
соучаствуя, как и другие респондентки, рас-
ширяют свою включенность и вовлекаются 
в городские проекты, конкурсы (10,7%), эко-
логические акции (3,6%), деятельность по-
литической партии (3,6%), публичные акции 
по поводу неполитических проблем (3,5%).

Несмотря на большее количество видов со-
циальной активности, у женщины-активистки 
по-прежнему сохраняется склонность зани-
маться вопросами, напрямую определяю-
щими качество и условия жизни сограждан. 
Отметим, что практически все представлен-
ные на рис. 2 формы и виды общественно-по-
литического участия относятся к категории 
социально одобряемого поведения. В  этом 
случае любой активист прежде всего забо-
тится о нуждах и потребностях других, часто 
незнакомых, чужих людей. Деятельная вклю-
ченность в решение общественных проблем, 
соучастие в кризисных ситуациях – все  это 
положительно воспринимается в социуме, 
вызывает уважение к непосредственным 
участникам. И только протестные действия, 
право на которые предоставлено гражданам 
страны конституцией и регламентировано 
другими нормативно-правовыми актами, не 
всеми в обществе воспринимаются столь же 
благожелательно. На этом основании важно 
посмотреть, готовы ли женщины отстаивать 
свои (и чужие) права и интересы на митин-
гах, пикетах и подобных им акциях несогла-
сия (табл. 3).

Протестное участие сложный и ответ-
ственный шаг. В реальности далеко не все 
готовы на такие действия. Однако вербаль-

ная реакция говорит об определенном по-
тенциале. Готовых согласиться в той или 
иной степени (ответы «да» и «скорее да») 
на участие в протестном мероприятии более 
чем в два раза больше среди обладателей 
высокого уровня социального капитала, чем 
среди представителей групп с низким уров-
нем капитала. Заключительное наблюдение, 
которое необходимо сделать при анализе 
этого вопроса, состоит в том, что самым по-
пулярным стал ответ «нет».

Завершая анализ участия, важно понять, 
как сами женщины воспринимают собствен-
ную активность (табл. 4).

Представленные ответы позволяют сно-
ва обратиться к ранее обозначенной форму-
ле: чем выше уровень социального капитала 
у респонденток, тем о большей собственной 
активности они заявляют. Но необоснован-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос 
«Если в Вашем населенном пункте состоятся 

массовые выступления против роста цен 
и низкого уровня жизни, Вы лично примете 

в них участие?», в зависимости 
от уровня социального капитала, %

Вариант ответа
Уровень социального капитала

1 2 3 4 5
Да 7,8 1,8 4,1 5,1 8,8
Скорее всего, да 4,4 3,2 5,6 8 17,5
Скорее всего, нет 10 15,1 20,7 29 15,8
Нет 53,3 63,4 53 43,5 35,1
Затрудняюсь ответить 24,4 16,5 16,7 14,5 22,8
Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 
2024 года.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос 
«Как бы Вы оценили степень Вашего участия 

в общественной и политической жизни?»,
в зависимости от уровня социального капитала, %

Вариант ответа
Уровень социального капитала

1 2 3 4 5
Активное 0 1,4 1,5 3,6 17,5
Скорее активное 3,3 9,7 25,2 32,6 42,1
Скорее пассивное 20 31,9 33,7 41,3 22,8
Пассивное 48,9 33 23 8 5,3
Затрудняюсь ответить 27,8 24 16,7 14,5 12,3
Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 
2024 года.
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но утверждать, что женщины из групп с вы-
соким уровнем капитала (4 и 5) демонстри-
руют возрастающую активность. Также ин-
формативно высоким является процент тех, 
кто затрудняется оценить свое участие.

Следующий вопрос направлен на кон-
кретизацию предыдущего и позволяет полу-
чить более точные числовые оценки, данные 
женщинами относительно собственной ак-
тивности (табл. 5).

На наш взгляд, респондентки оценивают 
себя достаточно объективно. Практически 
каждая участвует в социально значимых 
действиях и понимает это. И в приведенных 
самооценках мы видим существенные раз-
личия в осознании собственной включен-
ности. С ростом уровня социального капита-
ла повышается балл за участие. Наибольший 
он у представительниц 5 группы (9 баллов). 
Присутствуют и максимальные оценки. 
Ожидаемо они выше в группах с большим 
социальным капиталом (4 и 5). При этом 
можно наблюдать наличие собственного 
максимума у каждой группы. Полученные 
данные можно трактовать как более опти-
мистичные с позиции социальной включен-
ности, чем представленные ранее в табл. 4.

Анализ субъективных параметров под-
тверждает наше предположение о том, что 

наибольшую активность демонстрируют 
представительницы группы с высоким уров-
нем социального капитала. Далее рассмотрим 
объективные социально-демографические 
характеристики этой группы.

Итак, большинство активисток (72%) вхо-
дят в среднюю возрастную категорию (36–
65  лет). Данный факт ожидаем, т. к. в  этом 
возрасте женщины являются сложившими-
ся личностями, имеют устоявшиеся взгляды 
по  значимым мировоззренческим вопро-
сам, научились успешно справляться с жи-
тейскими и профессиональными заботами и 
чувствуют себя способными к общественно-
политическому соучастию. У многих из  них 
дети стали школьниками, и у мам появи-
лось время для общественных дел. Вероятно, 
взросление детей для многих женщин явля-
ется стимулом поиска нового направления 
для приложения сил и самореализации.

Активистка состоит в зарегистрирован-
ном браке (67%). В ее семье с примерно рав-
ной вероятностью (≈28%) может быть вместе 
с ней 2–4 человека. Несовершеннолетние 
дети есть практически у половины респон-
денток данной группы (49%).

Образовательный уровень активистки 
может различаться достаточно серьезно: 
от 9  классов до магистратуры. Но все-таки 
большинство общественниц (49%) имеют 
высшее образование, однако и среднее про-
фессиональное образование встречается ча-
сто (35%). В любом случае это означает нали-
чие достаточно квалифицированной работы. 
Профессиональная сфера очень разнообраз-
на. Среди активистов ожидаемо много спе-
циалистов, не занятых на производстве, или 
служащих (35%), многие работают в торговле 
или сфере обслуживания (25%). Некоторым 
активисткам и выход на пенсию не мешает 
оставаться включенными в общественно-
политические процессы (11%). Значительно 
чаще активистка живет в городе (86%), чем 
в сельской местности.

Избегая повторов, к представленным 
выше контурам портрета добавим специ-
фические штрихи, показав наиболее значи-
мые особенности представителей данной 
группы.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос 
«Оцените по 10-балльной шкале, насколько 

активным участником жизни своего сообщества 
(двора, села, города) Вы себя считаете?»,

в зависимости от уровня социального капитала, %

Вариант ответа
Уровень социального капитала

1 2 3 4 5
1 3,3 1,4 3,3 3,6 7
2 26,7 12,5 6,7 1,4 1,8
3 16,7 12,9 9,3 0,7 3,5
4 18,9 22,2 11,9 10,9 3,5
5 13,3 19,7 17,8 21 10,5
6 7,8 8,6 18,5 19,6 8,8
7 6,7 11,5 12,2 15,2 14
8 4,4 3,9 8,5 12,3 15,8
9 1,1 6,1 8,1 10,1 19,3

10 1,1 0,4 2,2 4,3 8,8
Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 
2024 года.
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Прежде всего женщина-активистка до-
статочно хорошо информирована. В част-
ности, она знает о реализуемых в стране 
приоритетных национальных проектах. 
Следовательно, в череде своих забот она вы-
деляет время для ознакомления с наиболее 
значимыми событиями, процессами, реше-
ниями, которые непосредственно ее касают-
ся или могут повлиять на ее жизнь, на жизнь 
ее близких, друзей, коллег, соратников.

Вместе с тем она осторожна при оценке 
включенности населения в обсуждение во-
просов, значимых для местного сообщества. 
Возможно, такой деликатный ответ базиру-
ется на сомнении в том, что местная полити-
ческая элита в действительности приглашает 
общественность к дискуссии или учитыва-
ет ее позиции в каждом конкретном случае. 
Женщина-активистка старается не ограни-
чивать свое социальное участие только выра-
жением мнения по существенным вопросам. 
Важно, что ее включенность в общественные 
заботы не является разовой акцией; женщи-
ны заявляют о своем неоднократном участии.

Наибольшую ценность портрету придает 
представление видов и направленности со-
циального участия. Так, активистку чаще все-
го можно встретить на участках для голосова-
ния, где она выражает свое мнение; некото-
рые входят в состав избирательной комиссии. 
С меньшей успешностью ее можно поискать 
на площадках городских конкурсов или про-
ектов, на благотворительных акциях. Однако 
необходимо оговориться, что при посещении 
подобных мероприятий любая встреченная 
женщина будет с большой долей вероятно-
сти именно активисткой, т. к. она включается 
в любые общественные заботы значительно 
чаще, чем представительницы групп с более 
низким уровнем социального капитала.

Не исключая вероятности познакомиться 
с активисткой в общественных организаци-
ях, на различных городских мероприятиях, 
все же логичнее искать встречи с ней вблизи 
ее дома. Среди всех женщин, которых мож-
но встретить на придомовых территориях, 
предлагаем высматривать ту, к которой дру-
гие обращаются с вопросами, чьи указания 
выполняют. Вероятно, по компетенциям она 

больше руководитель, чем исполнитель, по-
этому и выбирает для себя такие обществен-
ные заботы, где ее умения могут быть вос-
требованы.

Практически безнадежной представляется 
попытка обнаружить активистку в народных 
дружинах, при ликвидации чрезвычайных 
бедствий и т. п. Интересно, что протестных 
акций она также старается избежать. Вместе 
с тем в случае встречи с женщиной на подоб-
ных мероприятиях можно быть практически 
уверенным в том, что она – активистка.

Заключение
Несмотря на различные подходы к опре-

делению смыслового наполнения термина 
«социальный портрет», специалисты соли-
дарны при рассмотрении вопросов о функ-
циональных возможностях портретирова-
ния. Основная цель создания социального 
портрета состоит в разработке такого уни-
версального образа, в котором отчетливо 
представлены типичные черты какой-либо 
общности. Качественный портрет позволя-
ет узнать в смоделированном образе кон-
кретные социальные группы. Немаловажно 
учитывать потенциал социального портрета 
при анализе отношения социальных групп 
к различным событиям.

При составлении портрета конечный ре-
зультат будет зависеть от задач исследова-
теля, его способности могут ограничиваться 
лишь возможностью собрать и гармонично 
охарактеризовать типичного представителя 
той или иной социальной группы, напри-
мер, с точки зрения вовлеченности в эконо-
мические отношения, отношения к религии, 
власти или музыкальным жанрам. Таким 
образом, конкретный ракурс готового со-
циального портрета будет определяться за-
мыслом исследователя.

Индикаторы, используемые для созда-
ния портрета, можно разделить на две ка-
тегории. Первая категория включает объек-
тивные характеристики, такие как возраст, 
пол, уровень образования, сфера занятости 
на момент исследования, уровень благосо-
стояния, место проживания и т. д. Вторая ка-
тегория состоит из субъективных признаков, 
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отражающих самоидентификацию респон-
дента и его отношение к исследуемым харак-
теристикам, которые могут быть весьма раз-
нообразными и зависят от конкретной ис-
следовательской задачи. Особенно ценным 
является то, что, комбинируя эти признаки, 
можно выявить общие внешние и внутрен-
ние черты определенной группы и описать 
ее образ жизни.

Метод портретирования требует разработ-
ки определенного методологического подхода 
и методического инструментария. В первом 
случае необходимо опираться на веберовскую 
методологию идеального типизирования и 
определить предполагаемые типичные чер-
ты исследуемой группы. При разработке ин-
струментария важно понимать, какие данные 
могут стать источником описания группы и 
каковы способы их получения, а также доступ-
ные источники необходимой информации. 
Важным принципом социального портрети-
рования является выделение характеристик 
объективной и субъективной направленно-
сти. Социальный портрет представляет собой 
удобный и доступный способ представления 
информации и не требует от пользователя 
профессиональной специализации.

Таким образом, мы полагаем, что со-
циальным можно считать портрет, кото-
рый описывает объект исследования – будь 
то  группа, коллектив или территориальное 
сообщество – на основе единства общего и 
особенного, что достигается через представ-
ление базовых характеристик, дополненных 
уникальными особенностями, присущими 
конкретному объекту или проявляющимися 
в определенных обстоятельствах.

В процессе формирования портрета 
женщины-активистки анализ результатов 
исследования позволил также сформулиро-
вать несколько предложений по усилению 
включенности населения в общественно-
политические процессы. Как было отмечено 
ранее, стартом для каждого участия неиз-
менно является информирование. Данные 
показывают, что информационная осведом-
ленность, включенность в информационное 
поле у населения неравномерна, у предста-
вительниц 1 группы по уровню социального 
капитала она ожидаемо низкая.

Следовательно, если целью местной по-
литической элиты является усиление граж-
данского общества, возрастание участия, 
то  важно диагностировать и апробировать 
механизмы, способы взаимодействия с та-
кими категориями населения, которые 
на настоящий момент слабо вовлечены 
в общественно-политические процессы. 
Обнаружение таких приемов позволит рас-
сказать населению о разнообразных фор-
мах и методах включенности, среди кото-
рых граждане могут выбрать интересное 
именно для них. В процессе информирова-
ния акцент необходимо сделать на пользе 
от включенности в общественно-полити-
ческую активность для разных категорий 
населения и групп по уровню социального 
капитала. Привлекая к соучастию облада-
телей низкого уровня социального капи-
тала, мы получаем возможность увидеть 
ситуацию или мероприятие их глазами, а 
им даем возможность расширить свои со-
циальные контакты и повысить уровень со-
циального капитала.
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Guzhavina T.A., Makarova S.P.

PORTRAITURE POSSIBILITIES IN FORMING 
THE IMAGE OF A SOCIAL GROUP
In the article, we focus on such a way of presenting the sociological research results as social 
portraiture. Portraiture is more and more actively used and becomes an increasingly demanded 
mediator between specialists and various consumers of the research activity products. This method 
is used in many branches of science, including sociology. Portraiture in creating an image of 
a social group allows solving a whole range of research tasks. The feature of the method is that 
the creators of the portrait can add their vision, clarifying the subject field of research, specifying 
opportunities, and limitations. However, this creates certain difficulties in its application. The process 
of institutionalization of this method of processing and presenting research results in sociology is far 
from complete: the question of the essence of social portrait is open, its definitions and indicators are 
variable, its key characteristics are not systematized. Due to its weak formalization, the procedure 
of building a portrait provides each portraitist with an opportunity to choose their own strategy of 
painting, the angle of the final image, the depth of drawing, etc. The better the image is obtained 
and the better it combines the requirements of universality and recognition, the more opportunities 
for practical application it creates. The higher the quality of the image and the better it combines 
the requirements of universality and recognition, the more opportunities for practical application 
it creates. Nevertheless, the use of portraiture as a research method requires compliance with certain 
principles and procedures. The aim of this paper is to try to clarify and refine the methodology of social 
portrait construction on the basis of generalizing analysis of the experience of using the method 
in various studies. The research highlights the main principles of social portrait construction are and 
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presents its possibilities. We show the experience of building a social portrait based on the refined 
methodology. We chose women-activists with a high level of social capital as an object.

Social portrait, indicators, social group, groups of bearers of social capital, social capital, woman-
activist.
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и переживания времени, фундаментального фактора, во многом определяющего развитие лич-
ности, социальных и национально-государственных систем. Особенно это касается ориен-
тиров социально-демографических групп, детерминирующих будущее например, подростков. 
В общественных системах постмодернизма, зачастую ориентированных на прошлое, социаль-
ный статус подростка обычно сопрягается с кризисом гормонального созревания, вхождения 
в несовершенный, несправедливый мир взрослых, что придает неустойчивость формирующей-

https://orcid.org/0000-0002-2892-3953
https://www.webofscience.com/wos/author/record/O-6734-2017


2СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Социокультурные исследования

ся личности. При этом продукты визуальной культуры, особенно такие, как сериалы, могут 
оказывать значительное воздействие на становление/деградацию личности подростка. Целью 
данного исследования является анализ образа подростка в популярных российских сериалах 
в контексте ориентиров будущего формирующейся личности. Метод исследования – контент-
анализ. Показано, что менее половины персонажей сериалов воспитываются в полных семьях, 
и только у каждого пятого-шестого экранного подростка складываются доверительные отно-
шения с родителями. Это проявляет и усиливает кризис семейных отношений. Школа чаще все-
го транслируется в сериалах, но не является превалирующей социальной средой деятельности 
подростков. Это отражает степень девальвации значимости учебной деятельности как фун-
дамента формирования личности. Выявлено, что каждый третий экранный подросток имеет 
проблемы со здоровьем. Сочетание значительной доли как положительных, так и отрицатель-
ных качеств у экранных подростков отражает неустойчивость стержня личности – систе-
мы морально-нравственных норм. Базовые статусные позиции подростка (я – член семьи, я – 
прилежный ученик) подменяются симулякрами потребительских идентичностей, связанных 
с разнообразием стилей одежды. На наш взгляд, требуется скорейшая корректировка образа 
экранного подростка на основе ориентиров будущего, определяемых традиционной системой 
ценностей, в которой родители, семья, учитель, школа ближе, чем маркетолог, и формируют 
Личность как субъект общественного развития, воспитывают счастливого, гармоничного че-
ловека, здорового телом, доброго душой и крепкого духом.

Подростки, формирование личности, массовая культура, сериалы, визуальный образ, образ 
подростка.

Введение
Магистральным направлением про-

цессов социализации, воспитания и обу-
чения является формирование личности, 
раскрытие человеческой индивидуально-
сти (Корнеенков, 2011). Но в современном 
мире зафиксирована тенденция унифика-
ции, отчуждения человека от самого себя, 
обезличивания (Челышев, 2016). Как  от-
мечает Л.В. Шабанов, «гуманистическая 
ценность человеческой личности с ее хо-
лизмом оказывается избыточной относи-
тельно «роевой» личности сетевого челове-
ка с его иерархиями и системами соподчи-
ненностей, которые пусть не дают свободы, 
зато несут безопасность. Чем более закрыта 
система, тем более неуязвим ее элемент. 
Иными словами, логика такой социальной 
адаптации заключается в том, чтобы по-
жертвовать своей личностной индивиду-
альностью, а  закрытая коммуникационная 
система за это даст гарантии большей без-
опасности и предсказуемости…» (Шабанов, 
2015, с. 60). Результатом становится ато-
мизация, «предельная индивидуализация 
человеческого существования, когда все 

подобные воспринимаются не более чем 
частью враждебного объективного мира» 
(Бойко, Магомедова, 2013, с. 457).

Основным вектором социализации яв-
ляется формирование качеств личности, 
таких как разумность («вменяемость»), ра-
циональная мотивация, ответственность 
за  свои действия; потребность участия 
в  жизни общества; умение дифференциро-
вать знания от мнений, истинные ценности 
от симулякров; рефлексивность, историч-
ность (сознательное обращение к своему 
прошлому опыту, для того чтобы понять, 
как использовать опыт прошлого в буду-
щем). Все эти качества характеризуют лич-
ность как субъект общественного развития. 
Субъект путем постоянной рефлексии о 
самом себе, размышлений способен изме-
нить мир, стать творцом истории. Но пред-
ставители постмодернизма, например, де-
вальвируют «представление о субъекте как 
о личности, которая способна к саморазви-
тию и самостоятельной активной деятель-
ности, происходит потеря субъектом своих 
заданных онтологических характеристик... 
Обезличивание субъекта, с провозглашени-
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ем идеи «смерть субъекта» как отрицания 
классического понимания сущности субъ-
екта, приводит к исчезновению и прежне-
го понимания субъектности. Это приводит 
к появлению понятия «внесубъектности», 
которое отрицает способность постмодер-
нистского индивидуума быть субъектом 
собственной активной, свободной и со-
знательной деятельности» (Протасов, 2020, 
с. 121). Развитие «высоких» технологий мо-
жет привести не только к  обезличиванию 
из-за унификации потребительских прак-
тик, образа жизни, сознания, но и к расче-
ловечиванию, утрате качеств субъекта как 
активного преобразователя самого себя и 
окружающего социального мира на началах 
нравственности и справедливости, и даже 
к потере биологической природы челове-
ка. Вызовы, стоящие перед Россией в эпоху 
«глобальных трансформаций» (В.В. Путин)1, 
требуют ренессанса представлений о фор-
мировании личности как  разумного суще-
ства, обладающего сознанием, волей, чув-
ством ответственности не только за себя, 
свою семью, но и за страну, природный и 
социальный мир.

Структура личности задается системой 
морально-нравственных принципов, а основ-
ные точки социокультурного пространства 
детерминируются комплексом социально-
статусных позиций, которые, в  свою оче-
редь, во многом определяют механизмы 
самоидентификации. Рассматривая осо-
бенности и социальные задачи различных 
возрастных периодов, исследователи отме-
чают, что центральным для формирования 
личности является подростковый период. 
«В этом периоде онтогенеза закладываются 
основы мировоззрений человека, формиру-
ются представления о себе, об обществен-
ных нормах и правилах» (Осташева, 2014, 
с. 13–14). Социальный статус подростка ха-
рактеризуется преобразованием социаль-
ной активности от детства к взрослению, 
стремлением к рефлексии, поиском новой 
социальной позиции, сопровождающейся 
гормональной перестройкой организма, 

1 Путин считает, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве // ТАСС.  27.10.2022. URL: 
https://tass.ru/politika/16175141 (дата обращения 21.11.2024).

изменением отношения к противополож-
ному полу, кризисом переживаний, само-
идентификации (Осташева, 2014, с.  13–14; 
Муратова, 2020, с. 386–387; Козлова и др., 
2022, с. 94). Подросток находится в актив-
ной стадии формирования морального со-
знания, для него становятся важными цен-
ности и идеалы, выходящие за пределы его 
собственной жизни: социальная справедли-
вость, свобода, дружба, любовь, искренность 
(Головина, 2011, с. 50). При этом социальное 
поведение подростка может сочетать де-
структивность и потребность в творчестве, 
«которое позволяет выразить свои претен-
зии «взрослому» миру через социально-
приемлемые формы» (Соколов, 2014, с. 128).

Развитие средств массовой коммуника-
ции приводит к увеличению масштабов воз-
действия художественных образов, особенно 
визуальных, на социализацию и самоиден-
тификацию подростка (Шумков, 2012). С од-
ной стороны, художественные образы отра-
жают реальность, вскрывают социальные 
проблемы, в том числе дисфункции семьи.
С другой стороны, образы становятся 
не просто зеркалами, отражающими соци-
альную жизнь, но и трансляторами смыс-
лов, морально-нравственных ценностей, 
формирующих личность, или разрушающих 
паттернов эгоистического поведения (Онал, 
2024; Tirasawasdichai et al., 2022).

Отражение характеристик подростка 
в  художественной литературе, драматур-
гии, кинематографе зависит от историче-
ского и социокультурного контекста обще-
ственных проблем, задач формирования 
личности. Так, например, герои соответ-
ствующего возраста в отечественной лите-
ратуре XVIII века «практически не прояв-
ляют характеристик подростков… Герой же 
XIX века обладает многими описанными 
в  современной психологии чертами под-
ростков» (Козлова и др., 2022, с. 94).

Е.А. Артемьева проанализировала образ 
подростка-беспризорника в отечественной 
кинодраматургии 1920–1980-х гг., кото-
рый эволюционирует «от социального за-
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каза к  глубокой лиричности, ... становится 
трагичнее и сложнее, а конфликты, приоб-
ретающие все большую остроту как психо-
логически, так и в социальном плане, отчет-
ливее требуют гуманистического решения» 
(Артемьева, 2013, с. 86).

В советской поэзии 1950–1960-х гг. под-
росток представлен в контексте общена-
родного страдания Великой Отечественной 
войны, которое ранит его душу, приводит 
к преждевременному взрослению. «Жесткая 
оппозиция жизни и смерти, мира и войны 
трансформируется в сложный психологиче-
ский комплекс, когда мучающая память ока-
зывается залогом человеческой нравствен-
ности» (Петров, 2015, с. 23). У Ч. Айтматова 
подросток показан не как часть взрослого 
мира, а в фокусе внутрисемейных обстоя-
тельств, формирующих его личность, «как 
неповторимое … явление, имеющее свою 
ценность и особое эстетическое измерение. 
Посредством обращения к герою-ребенку 
… проверяется взрослый мир. И мир этот не 
всегда выдерживает эту проверку» (Мескин, 
Золотухина, 2018, с. 65). Исследователи совет-
ской литературы выделяют образ Шута (Вали 
Тряпишникова) из повести Ю. Вяземского 
«Шут» (1982), подростка одинокого, но име-
ющего свою программу жизни и систему ее 
осуществления, и Лены Бессольцевой из по-
вести «Чучело» В. Железнякова (1983), «у ко-
торой нет стройной системы. Она ищет свой 
путь ощупью, но безошибочно. Это  путь 
нравственной чистоты и благородства, сме-
лости и доброты. Этот путь оказывается бо-
лее продуктивным. Лена меняет не только 
себя, но и заставляет меняться окружаю-
щих» (Першина, Крыжановская, 2018, с. 8). 
Образ Лены Бессольцевой экранизирован и 
актуален до сих пор, так как в современном 
российском «школьном» кино наблюдаются 
ретротенденции, появляется «живой герой, 
обогащенный новыми знаниями и позици-
ей искателя истины» (Соколов, 2014, с. 131).

Современное искусство характеризу-
ется вариативностью художественных об-
разов подростка – от подростка-читателя 
из рассказа Д. Рубиной «Астральный по-
лет души на уроке физики» (Перепелкина, 

2020), лидера из психологического трилле-
ра Д. Тартт «Тайная история» (Лушникова, 
Куракова, 2019) до подростков-бунтарей из 
романов Ф. Рота «Американская пастораль» 
(Адамян, 2022), Захара Прилепина «Санькя» 
(Сампиева, Долгиева, 2017) и подростка-
оборотня из романа К. Функе «Маленький 
оборотень», от которого «страшно весело» 
(Дулевич, 2023).

Вариативность образов подростков 
во  многом детерминирована информаци-
онной неопределенностью (Ермолова, 2022), 
преждевременным обретением подростка-
ми социальных ролей «взрослого человека, 
к выполнению которых они чаще всего пси-
хологически и физически не готовы. Ранние 
браки, беременность и аборты, родитель-
ство, детский труд, бродяжничество и бес-
призорность, противоправная деятельность 
подростков являются проявлениями пре-
ждевременной социализации, сопровожда-
ются вынужденной идентичностью подрост-
ков» (Салистая, 2019, с. 72). А.В. Полибенцева 
также отмечает расхождение между внеш-
ним видом подростка, который соответ-
ствует его возрастной группе, и образом 
его мыслей, способами принятия решений, 
выполнения социальных ролей, которые 
идентифицируются со статусной позицией 
взрослого человека. «Кинематографисты со-
знательно увеличивают возраст героев или 
берут на их роли актеров постарше, тем самым 
конструируя определенный образ подростка, 
который начинает восприниматься аудитори-
ей как данность» (Полибенцева, 2015, с. 766).

По мнению Т. Журчевой, современной 
драматургией образ подростка показан 
сквозь призму метафоры «настоящее без 
будущего» посредством мотивов заброшен-
ности, сиротства, одиночества, смерти и 
кладбища, что является индикатором со-
стояния современного общества: «Ребенок/
подросток утрачивает те функции, которые 
этот образ имел в классической литерату-
ре. Он становится своего рода инвариантом 
(новым, модифицированным воплощени-
ем) образа «маленького человека». Только не 
доброго и пассивного Акакия Акакиевича, 
не  благородного помыслами Самсона 
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Вырина. Ребенок слаб и беззащитен перед 
жестокостью мира, но и он жесток. Он  не 
противостоит миру, он живет в нем и по его 
законам. Поэтому он так же безжалостен 
к тем, кто слабее его. Он жертва, но каждую 
минуту готов стать палачом» (Журчева, 2018, 
с. 200).

Таким образом, реальные страдания 
войны в социокультурном контексте опре-
деленного этапа истории СССР у подростка 
формируют становление личности, раннее 
взросление с одновременным становле-
нием морально-нравственных ценностей, 
а сытый, мертвый мир без морали, предан-
ной и непереданной взрослыми, приводит 
к выходу подростков из детства, взрослению 
в ролях одиночек, бунтарей, оборотней, шу-
тов, чучел и палачей. Социальное поведение 
в  этих ролях зачастую ситуативно. Все это 
актуализирует исследование экранных об-
разов подростка.

Методы исследования
Цель нашего исследования – анализ об-

раза подростка в популярных российских 
сериалах, которые составляют значитель-
ную часть медиа-контента. Как отмечают 
исследователи, появляется культура про-
смотра сериала, изменяющая ментали-
тет и образ жизни людей (Tomoiagă, 2019). 
Телесериалы стали продуктами, которые не 
просто развлекают, но и обучают, однако об-
учение зачастую базируется на моральной 
двусмысленности, еще большем ослаблении 
причинно-следственных связей (Rusaków, 
2015). Сериалы выступают одним из прояв-
лений трансформаций кодирования време-
ни в  обществе потребления, которое име-
нуется «здесь-и-сейчас», «реальное время». 
«Это  растягивающееся время встречи по-
требителя с объектом потребления. Черты 
«реального времени» хорошо узнаваемы, на-
пример, в растягивающихся на многие меся-
цы и даже годы сериалах и реалити-шоу, где 
главным оказывается не сюжетная связь про-
шлого-настоящего-будущего, а увлеченность 
актуальными событиями, в которые хаотич-
ным образом могут втягиваться фрагменты 
из других времен» (Горин, 2016, с. 133).

Молодежь предпочитает сериалы другим 
художественным фильмам (Шумков, 2012). 
Часто и очень часто их смотрят более по-
ловины подростков (Аникина и др., 2019). 
Телесериалы представляют собой медиа-
тексты, которые для тинейджеров выпол-
няют «функции и рукописного альбома, и 
инструкции по взрослению» (Спутницкая, 
2019, с. 101). «Функциональная специфика 
сериала как особого явления экранной куль-
туры заметна прежде всего на материале, 
в  котором затрагиваются актуальные соци-
альные вопросы. Среди них огромное зна-
чение приобретает отражение молодежной 
культуры. Она оказывается на пересечении 
таких значимых культурных сегментов, как 
массовая культура, элитарная культура, и 
непосредственно связанными с инкульту-
рацией такими важными институтами, как 
образование, отвечающими за формиро-
вание нормативного индивида. Кризисные 
явления в культуре и социуме наиболее 
болезненно протекают именно в молодеж-
ной культуре, принимают здесь нередко 
уродливые, гипертрофированные формы» 
(Спутницкая, Казючиц, 2022, с. 117).

Отметим важность анализа образа под-
ростка в контексте выхода из постмодер-
нистского проекта, зачастую ориентирован-
ного на прошлое (Хлыщева, 2021). Как отме-
чает Д.Г. Горин, «время, способы его кодиро-
вания и переживания представляют собой 
фундаментальный фактор, определяющий 
особенности целостных систем мысли» 
(Горин, 2016, с. 130). По его мнению, в со-
временной России особую остроту приобре-
тает «необходимость укрепления ценности 
долгосрочного или хотя бы среднесрочного 
эволюционного процесса, направленного 
на достижение не только привлекательного, 
но и внятного и реалистичного образа буду-
щего» (Горин, 2015, с. 135).

В связи с этим актуализируется вопрос о 
том, какие ориентиры будущего задают об-
разы подростков популярных отечествен-
ных сериалов. На наш взгляд, отечествен-
ная кинопродукция, на которую выделяется 
бюджетное финансирование, в том числе 
телесериалы, должна содействовать реали-
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зации государственной политики, опреде-
ляемой указами Президента РФ, например 
«Об утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей»2. Научная новизна нашего 
исследования состоит в получении резуль-
татов, проявляющих соответствие медиа-
контента целям государственной политики 
страны в условиях острого геополитическо-
го противостояния, борьбы идеологий.

Для решения этой задачи мы реали-
зовали исследование методом контент-
анализа. Нами были выбраны восемнадцать 
популярных российских сериалов, в  кото-
рых значимыми являются сюжетные ли-
нии, связанные с подростками («Sпарта», 
«Закон каменных джунглей», «Трудные 
подростки», «Мир! Дружба! Жвачка!», 
«Жуки», «Красные браслеты», «Кризис неж-
ного возраста», «Молодежка», «Новенький», 
«Папины дочки», «Пингвин моей мамы», 
«Пищеблок», «Подслушано», «Сама дура», 
«Сваты», «Физика или Химия», «Физрук», 
«Шестнадцать+»). Сериалы отбирались на 
платформе «Кинопоиск» по рейтингу (~7,1). 
Именно рейтинг как числовой, порядковый 
или условный показатель, который отражает 
оценку различных объектов, а также их ран-
жирование по каким-либо критериям, стал 
основой отбора – от сериалов с более высо-
ким рейтингом к сериалам с более низким 
рейтингом. При этом среднее значение рей-
тинга всех просмотренных нами сериалов 
свидетельствует о том, что в список попали 
сериалы, в наибольшей степени отвечающие 
запросам современной зрительской аудито-
рии нашей страны.

Мы проанализировали 108 персонажей-
подростков. Подчеркнем, что зрительская 
аудитория сериалов включает не только 
подростков, но и взрослых – их родителей, 
а  также представителей молодого поколе-
ния – будущих родителей, что масштабиру-
ет эффекты воздействия образов подростка 
на социокультурное пространство страны, 

2 Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502

систему ценностей, представлений конкрет-
ных индивидов и возрастных групп.

Среди категорий анализа – пол персона-
жа, тип личности (экстраверт/интроверт), 
увлечения, стиль одежды, отрицательные 
и положительные черты личности, состав 
семьи, характер детско-родительских отно-
шений. Отметим, что состав семьи и отно-
шения с родителями как значимыми фигу-
рами оказывают значительное влияние на 
психологическое благополучие подростков 
(Муратова, 2020, с. 386), самосохранитель-
ное, просоциальное поведение (Кривенцева, 
2023). «В семьях неполных и с нарушенными 
функциями чаще встречаются дети с раз-
личными проявлениями девиантного пове-
дения» (Хуснутдинова, 2011, с. 20). Как отме-
чают исследователи, «постоянная занятость 
родителей, инфантилизм взрослых и эгоизм 
приводят к тому, что подросток не имеет об-
разца для подражания (как, например, в ро-
мане Н. Хорнби «Мой мальчик» и повести 
Э. Файн «Мучные младенцы»)» (Желябина и 
др., 2017, с. 91).

Среди категорий анализа также присут-
ствует место действия телесериала, опреде-
ляющее социальную среду жизнедеятель-
ности подростка, состояние здоровья как 
ресурс социального и физического здоровья.

Результаты
Среди исследованных персонажей ока-

залось 55% юношей-подростков и 45% деву-
шек; 63% экстравертов, ориентированных на 
социальный мир, и 37% интровертов, харак-
теризующихся стремлением к уединению, 
серьезностью, выдержанностью, педантич-
ностью, склонностью к депрессии.

По результатам контент-анализа, 45% 
персонажей-подростков воспитываются 
в полной семье, но практически столько же 
(44%) – в неполной, 5% – в приемной, 6% – 
сироты. Мы проанализировали также типы 
отношений экранных подростков с родите-
лями. Начнем рассмотрение с единственно-
го типа здоровых отношений – отношений, 
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основанных на сотрудничестве. Его можно 
характеризовать высоким уровнем доверия 
между ребенком и родителем. В таких отно-
шениях подросток не только получает под-
держку со стороны родителей, но и сам готов 
помочь им в трудной ситуации. К сожале-
нию, такие отношения были показаны реже 
всего – только у 17% персонажей. Вероятно, 
современному зрителю такие взаимоотно-
шения не так интересны, как, например, 
конфликтные.

Диктаторские отношения с родителями 
встречаются у 18% персонажей. Такие отно-
шения характерны для семей, в которых ро-
дители чувствуют господство над ребенком 
и стремятся подчинить его себе; подросток, 
как правило, не имеет права голоса и воли 
на самовыражение; все, что не укладывается 
в рамки дозволенного, порицается и пресе-
кается. В связи с этим отметим результаты 
исследования реальных отношений с роди-
телями девиантных подростков, которые 
«характеризуются большей директивно-
стью, враждебностью и непоследователь-
ностью, чем отношения родителей к под-
росткам контрольной группы» (Кривенцева, 
2023, с. 130). Таким образом, девиантное по-
ведение ребенка и диктаторский стиль от-
ношения родителей к нему находятся в пря-
мой зависимости.

В отношении 28% персонажей фиксиру-
ется гиперопека, которая негативно сказы-
вается на подростке. И последний самый 
частый (37%) тип отношений – невмеша-
тельство. Родителей не заботит жизнь под-
ростка, они не стремятся как-то повлиять 
на него. А подросток, в свою очередь, не 
настроен делиться своими переживаниями 
с родителями. Таким образом, экранные об-
разы во многом поддерживают, транслиру-
ют проблемы неполных семей, риски деви-
антного поведения.

В проанализированных нами сериалах 
чаще всего (43%) сюжеты с персонажами-
подростками разворачиваются в школе, ко-
торая традиционно занимает важнейшее 

3 Сумма более 100%, т. к. один персонаж может обладать набором черт характера.
4 Сумма более 100%, т. к. один персонаж может сталкиваться с различными проявлениями взаимоотношений 

с окружающими.

место в социализации на данном возрастном 
этапе (Пронина, Гришаева, 2019). У 16% пер-
сонажей местом взаимодействия является 
улица, у 13% – квартира, по 9% – спортивная 
школа и деревня. Также выявлено несколько 
нетипичных мест, например больница (5%) 
и пионерский лагерь (4%). Так, в известном 
российском сериале «Красные браслеты» 
все взаимодействия подростков происхо-
дят в больнице, где они проходят лечение. 
Получается, что подростков показывают не 
только сильными и здоровыми. По резуль-
татам нашего исследования, 67% персона-
жей здоровы, иногда болеют 22%, все время 
болеют 6% и 5% – инвалиды. Практически 
каждый третий персонаж в юном возрасте 
уже демонстрирует проблемы со здоровьем, 
соответственно, с реализацией жизненных 
планов, собственного потенциала.

У персонажей-подростков в сериалах 
преобладают положительные черты харак-
тера: они добрые (69%), отзывчивые (49%), 
дружелюбные (46%). Но при этом также 
фиксируется наглость (38%), двуличность 
(31%), слабохарактерность, подверженность 
влиянию (29%), злоба, агрессивность (26%)3. 
Взаимоотношения с другими героями чаще 
всего дружеские (82%), любовные (77%), но 
36% персонажей проявляют ненависть, не-
приязнь, 29% – агрессию, 23% вступают 
в конкурентные отношения; 7% персонажей 
могут оставаться безучастными4.

Самыми популярными увлечения-
ми экранных подростков являются спорт 
(32%), музыка (18%), киберспорт (16%). 
Подчеркнем, что принадлежность к «компь-
ютерной субкультуре» (например кибер-
спорту) «не способствует здоровому образу 
жизни у подростка» (Кремнева, 2021, с. 196). 
15% персонажей увлекаются чтением книг, 
12% – рисованием, 9% – танцами 6% – руко-
делием. Отметим, что у 23% экранных под-
ростков нет увлечений.

Показательным является анализ стиля 
одежды подростков в популярных сериалах. 
Так, чаще всего (каждый третий) персонаж 
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демонстрирует стиль оверсайз (кэжуал). 
Философия данного стиля состоит в выборе 
одежды просторной, большего размера, что 
позиционируется как стремление к комфор-
ту, удобству, однако связана также с отри-
цанием нормативного «прекрасного» тела, 
индивидуализмом, стремлением к свободе, 
агендерностью, демонстрацией неприятия 
ценностей старшего поколения, инфантиль-
ностью, стремлением к обособлению, цен-
ности личного пространства (Гильвичюте и 
др., 2019; Соснина и др., 2019). «Мешковатая 
недемонстративная одежда демонстриро-
вала нежелание участвовать в карьерной 
гонке, равнодушие к социальным статусам, 
недоверие, презрение и враждебность по от-
ношению к обществу и сосредоточенность 
на своем внутреннем мире и творчестве» 
(Соснина и др., 2019). На наш взгляд, «ло-
вушка» этого стиля в том, что люди, носящие 
вещи большего размера, могут не задумы-
ваться о необходимости следить за физиче-
скими параметрами своего тела, не предпо-
лагается спортивный образ жизни. Кроме 
того, размываются гендерные различия, что 
приводит к дезориентации гендерной само-
идентификации, которая является одним 
из  базовых компонентов идентификации 
личности (Ильдарханова, Калачикова 2019).

Спортивного стиля в одежде (футбол-
ки, майки, толстовки и т. п.) придержива-
ются 18% персонажей (напомним, у 16% 
экранных персонажей увлечением является 
спорт). 15% девушек-подростков на экра-
не представлены в стиле софт. Это девичий 
стиль мягких, милых образов в белых и ро-
зовых тонах: теннисные юбочки, кофточки 
и носочки. 8% персонажей следуют класси-
ческому стилю, характеризующемуся сдер-
жанностью и лаконичностью, высоким ка-
чеством ткани и пошива, требующему вну-
тренней дисциплины. Также 8% экранных 
подростков демонстрируют стиль альт чер-
ный с преобладанием черного, но с исполь-
зованием яркого, даже броского, макияжа и 
милой детали в образе (например, брошь-
котенок, кулон в виде яркого сердца, бабоч-
ки и т. п.). У 6% персонажей прослеживается 
стиль индикид (от англ. «indipendent» – «не-

зависимый») с акцентированием самовыра-
жения и творческой независимости посред-
ством кастомной, персонализированной 
одежды ярких, кислотных тонов. 4% персо-
нажей придерживаются стиля гранж, основ-
ная идея которого – бунт против гламура и 
изысков в моде через преобладание темного 
цвета в  одежде, воплощающегося в джин-
сах с завышенной талией, футболках, кедах. 
В целом одежда отражает различные марке-
тинговые идеологии, основанные на знании 
особенностей психологии и покупательной 
способности подростков. Разнообразие сти-
лей одежды для подростков может свиде-
тельствовать о том, что в обществе потреб-
ления маркетолог знает о подростке, его по-
требностях, мотивации, проблемах больше, 
чем отстраненный родитель и равнодушный 
учитель.

Заключение
В мире постмодерна ориентиры буду-

щего у подростка зачастую сопрягаются 
с  кризисом, акцентирующим биологиче-
ские аспекты гормонального созревания, 
болезненное вхождение в несовершенный, 
несправедливый, зачастую жестокий и опас-
ный социальный мир взрослых, по сути, еще 
детской души, которая не утратила свою це-
лостность и наивность и помнит об этом.

Продукты визуальной массовой культу-
ры, которыми являются сериалы, не только 
развлечение для зрителей, но и своеобраз-
ное зеркало социального мира. При этом 
степень их воздействия на личностное 
становление/деградацию подростка на-
столько значительна, что образы (изобра-
жения в зеркале) транслируются в реаль-
ный мир, задают ориентиры будущего как 
источники далеко не всегда адекватного 
социального опыта. Так, по результатам на-
шего исследования, менее половины экран-
ных подростков воспитываются в полных 
семьях, и только у каждого пятого-шестого 
персонажа наблюдаются доверительные 
отношения с родителями. Это проявля-
ет и усиливает кризис семейных отноше-
ний, значимость родителей как важней-
ших агентов социализации, формирования 
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личности. Для персонажей-подростков 
школа не является превалирующей соци-
альной средой. Таким образом, может де-
вальвироваться значимость учебной дея-
тельности как фундамента формирования 
личности, субъекта социального развития. 
Каждый третий подросток имеет пробле-
мы со здоровьем. У персонажей преобла-
дают положительные качества, отношения 
со сверстниками  –  дружеские, доброжела-
тельные. Но  также велика доля демонстри-
руемых отрицательных качеств и отноше-
ний агрессии, соперничества. Это отража-
ет неустойчивость комплекса морально-
нравственных качеств, составляющих стер-
жень личности. Базовые статусные позиции 
подростка, связанные с формированием се-

мейной идентичности, непопулярностью об-
раза прилежного ученика, подменяются симу-
лякрами идентичностей в разнообразии сти-
лей одежды. Ориентирами будущего у  под-
ростка, таким образом, могут стать одино-
чество, социальное, физическое и психичес-
кое нездоровье (Мельников, Станько, 2005; 
Дубинина, 2021; Егорова, Шишкина, 2021).

На наш взгляд, ориентиры будущего под-
ростков в телесериальной продукции тре-
буют скорейшей корректировки на основе 
традиционных представлений о семье, в ко-
торой мама и папа ближе, чем маркетолог. 
В  условиях глобальных трансформаций 
требуется воспитание личности, здорово-
го телом и душой, крепкого духом субъекта 
общественного развития.

ЛИТЕРАТУРА
Адамян Л.Л. (2022). Мэри Левов как образ бунтующего американского подростка в романе Филипа 

Фота «Американская пастораль // Вестник РАУ. № 2. С. 199–216.
Аникина М.А., Туранова Л.М., Дядькин Г.В., Сяглова А.М. (2019). Интерес подростков к просмотру 

телевизионных сериалов как психолого-педагогическая проблема // Глобальный научный 
потенциал. № 12 (105). С. 62–66.

Артемьева Е.А. (2013). Образ подростка-беспризорника в отечественной кинодраматургии 1920–
1980-х годов // Вестник Центра международного образования Московского государственного 
университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. № 3. С. 82–86.

Бойко С.В., Магомедова А.М. (2013). Общество потребления в России и тенденции развития российского 
социума // Современные проблемы науки и образования. № 2. С. 457.

Гильвичюте Я.Д., Зарипова Р.А., Игнатова П.С. (2019). Стиль «оверсайз» в молодежной моде // 
Международный академический вестник. № 6 (38). С. 16–18.

Головина М.С. (2011). Формирование личности подростка: шаги к становлению морального сознания // 
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. № 21-1. С. 49–54.

Горин Д.Г. (2016). Хронополитический анализ трансформации идеологического сознания // 
Среднерусский вестник общественных наук. Т. 11. № 5. С. 129–135.

Дубинина В.В. (2021). Оценка распространенности панических атак у подростков // Современные 
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: cб. статей XVIII Междунар. 
науч.-практ. конф. Пенза. С. 281–283.

Дулевич К.А. (2023). Страшно весело: образ подростка-оборотня в романе К. Функе «Маленький 
оборотень» // Языковая личность и перевод: мат-лы VII Междунар. науч.-образов. форума молодых 
переводчиков им. Д.О. Половцева / редкол.: С.В. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. Минск. С. 106–108.

Егорова О.С., Шишкина Ю.М. (2021). Панические атаки и обострение одиночества – болезни нашего 
века // Вопросы науки и образования. № 13 (138). С. 65–68.

Ермолова Е.О. (2022). Образ тела и психологические границы личности современного подростка // 
Развитие человека в современном мире. № 2. С. 27–41.

Желябина А.Г., Игонина С.В., Павлова Т.Л. (2017). Образ подростка в современной британской 
литературе (на примере произведений Н. Хорнби «Мой мальчик» и Э. Файн «Мучные младенцы») // 
Казанская наука. № 5. С. 89–91.

Журчева Т. (2018). Настоящее без будущего. Образ ребенка/подростка в новейшей русской драматургии 
как индикатор состояния современного общества // Современная драматургия. № 3. С. 197–200.



10СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Социокультурные исследования

Ильдарханова Ч.И., Калачикова О.Н. (2019). Концептуализация понятия «генеративное поведение 
мужчин»: методологические возможности гендерного подхода // Казанский экономический 
вестник. № 5 (43). С. 77–84.

Козлова В.В., Лазаренко В.П., Славинская А.Н. (2022). Образ подростка в русской литературе XVIII и XIX 
веков // Комплексные исследования детства. Т. 4. № 2. С. 94–103.

Корнеенков С.С. (2011). Гуманистическая парадигма высшего образования // Сибирский педагогический 
журнал. № 7. С. 26–37.

Кремнева В.Н. (2021). Тип (образ) жизни подростка как фактор или антифактор здоровья // Вопросы 
педагогики. № 12-1. С. 196–199.

Кривенцева С.М. (2023). Образ родителя в сознании девиантного подростка // Международный журнал 
медицины и психологии. Т. 6. № 7. С. 129–134.

Лушникова Г.И., Куракова И.А. (2019). Образ лидера-подростка в психологическом триллере «Тайная 
история» Донны Тартт // Филология: научные исследования. № 2. С. 83–95. DOI: 10.7256/2454-
0749.2019.2.29553

Мельников А.Н., Станько Э.П. (2005). Панические атаки у детей и подростков // Журнал Гродненского 
гос. мед. ун-та. № 3 (11). С. 33–35.

Мескин В.А., Золотухина А.В. (2018). Образ подростка в повестях Ч. Айтматова 1970-х годов // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Сер.: Литературоведение. Журналистика. Т. 23. № 1. 
С. 59–65.

Муратова Д.Я. (2020). Образ родителей как фактор психологического благополучия подростка // 
Инновации. Наука. Образование. № 11. С. 384–388.

Онал И.О. (2024). Медиаобраз короля Великобритании Карла III в политической карикатуре // 
Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. Вып. 4 (64). С. 94–106.

Осташева Е.И. (2014). Проблема формирование личности подростка в условиях современной 
образовательной среды // Безопасность образовательной среды: создание и внедрение психолого-
педагогических технологий сопровождения: мат-лы Всерос. заочн. научно-практ. конф. с междунар. 
участием / под ред. И.А. Баевой, О.В. Вихристюк, Л.А. Гаязовой. Москва: Московский гос. психол.-
пед. ун-т. С. 13–16.

Перепелкина Л.П. (2020). Образ подростка-читателя в рассказе Д. Рубиной «Астральный полет души 
на уроке физики» // Буслаевские чтения: сб. науч. статей по мат-лам VIII Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием. Пенза. С. 104–111.

Першина Г.Я., Крыжановская Т.В. (2018). Образ подростка в русской литературе разных десятилетий 
(1970–2010-х гг.) // Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи: из прошлого 
в современность: мат-лы I Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С.В. Беспаловой. С. 8–9.

Петров И.В. (2015). «Война вошла в мальчишество мое...»: образ подростка в поэзии 1950–1960-х годов // 
Филологический класс. № 1 (39). С. 18–23.

Полибенцева А.В. (2015). Образ героя-подростка в западных научно-фантастических и фэнтези-
фильмах 21 века // Молодой ученый. № 13 (93). С. 766–770.

Пронина Е.И., Гришаева Н.П. (2019). Школа и ее роль в социализации старшеклассников в условиях 
модернизации системы образования // Primo Aspectu. № 2 (38). С. 21–27.

Протасов С.Ю. (2020). Обезличивание субъекта в философии постмодернизма // Актуальные научные 
исследования в современном мире. № 10-6 (66). С. 120–124.

Салистая Г.С. (2019). Раннее освоение взрослых ролей российскими подростками // Primo Aspectu. № 3 
(39). С. 72–78.

Сампиева М.Т., Долгиева (2017). Образ подростка-бунтаря в романе Захара Прилепина «Санькя» // 
Инновационные подходы в современной науке: сб. статей по мат-лам XII Междунар. науч.-практ. 
конф. С. 112–117.

Соколов Ф.К. (2024). Тенденции образования и воспитания в кинематографе («школьное кино» 1990–
2024 гг.) // Актуальные проблемы лингвистики, языкознания, психологии: сб. статей III Всерос. 
науч.-практ. конф. Пенза: Пензенский гос. аграрн. ун-т. С. 128–131.

Соснина Н.О., Герасимова Ю.Л., Толмачева П.А. (2019). Концепция оверсайз в моде // Костюмология. Т. 4. 
№ 4. С. 5.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34068039&selid=23384362


11СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Каргаполова Е.В., Аванесова И.А., Аристова А.А.  |  Формирование образа подростка...

Спутницкая Н.Ю. (2019). Телесериалы США о школе 2000–2010-х годов: интеграция 
фольклорномифологической компоненты // Театр. Живопись. Кино. Музыка. № 1. С. 100–109.

Спутницкая Н.Ю., Казючиц М.Ф. (2022). Американские телесериалы для молодежи в системе экранных 
искусств: историческая рецепция и современность // Вестник Академии медиаиндустрии. № 2 (30). 
С. 116–129.

Хлыщева Е.В. (2021). Метамодерн как новое мировидение: синтез массового и элитарного // Вопросы 
элитологии. Т. 2. № 2. С. 10–21.

Хуснутдинова З.А. (2011). Семья и образ жизни подростка // Вестник НЦБЖД. № 3 (9). С. 20–23.
Челышев П.В. (2016). «Неклассическая модель грехопадения» или обезличивание личности // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 5-1. С. 143–144.
Шабанов Л.В. (2015). Конфликт «Nemo»: обезличивание как проблема социализации личности в 

поликультурном обществе // Вестник Кемеровского гос. ун-та. № 3-3 (63). С. 59–62.
Шумков Д.В. (2012). Визуальный образ молодежи на телевидении (контент-анализ сериалов ведущих 

российских каналов) // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Сер.: Педагогика, психология. № 1 
(8). С. 329–332.

Rusaków S. (2015). Modern Television Series as a Phenomenon of Popular Culture. Studia warmińskie, 52, 
85–94.

Tirasawasdichai T., Obrenovic B., Alsharif H. H.Z. (2022). The impact of TV series consumption on cultural 
knowledge: An empirical study based on gratification-cultivation theory. Front. Psychol., 13, 1061850. 
DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1061850

Tomoiagă L. (2019). Television Series as Mirrors of Contemporary Life.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Екатерина Владимировна Каргаполова – доктор социологических наук, доцент, профессор, 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Российская Федерация, 
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; e-mail: k474671@list.ru)

Ирина Алексеевна Аванесова – социолог, Фонд поддержки образования «Ноосфера» (Россий-
ская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 22; e-mail: avanesova_2003@mail.ru)

Анастасия Александровна Аристова – менеджер по маркетингу, ООО «Альтернативные 
технологические решения» (Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 18; 
e-mail: aristova2905@gmail.com)

Kargapolova E.V., Avanesova I.A., Aristova A.A.

FORMATION OF TEENAGER’S IMAGE 
IN MODERN RUSSIAN TV SERIES: 
GUIDELINES FOR THE FUTURE
In the modern world, the search for future reference points as a way of encoding and experiencing 
time, a fundamental factor that largely determines the development of the individual, social and 
national-state systems, is being actualized. This is especially true for the reference points of socio-
demographic groups that determine the future, such as adolescents. In postmodernist, often past-
oriented social systems, the social status of adolescence is usually associated with a crisis of hormonal 
maturation, entering the imperfect, unjust world of adults, which gives instability to the emerging 
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personality. At the same time, products of visual culture, especially such as TV series, can have a 
significant impact on the formation/degradation of an adolescent’s personality. The aim of this study 
is to analyze the image of a teenager in popular Russian TV series in the context of the guidelines 
for the future of an emerging personality. The method of research is content analysis. The paper 
shows that less than half of the characters of TV series are brought up in complete families, and 
only every fifth-sixth screen teenager develops trusting relationships with parents. This manifests 
and intensifies the crisis of family relations. School is most often broadcast in TV series, but is not 
the prevailing social environment of adolescents’ activities. This reflects the degree of devaluation of 
the importance of learning activities as the foundation of personality formation. The article reveals 
that every third screen teenager has health problems. The combination of a significant proportion 
of both positive and negative qualities in screen teenagers reflects the instability of the core of 
personality – the system of moral and ethical norms. The basic status positions of a teenager (I am a 
family member; I am a diligent student) are replaced by simulacra of consumer identities associated 
with a variety of clothing styles. In our opinion, it is necessary to correct the image of the screen 
teenager as soon as possible on the basis of future reference points determined by the traditional 
system of values, in which parents, family, teacher, school are closer than the marketer, and form 
the Personality as a subject of social development, bring up a happy, harmonious person, healthy 
in body, kind in soul and strong in spirit.

Adolescents, identity formation, mass culture, TV series, visual image, teenage image.
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В работе рассматриваются последствия развития социальной травмы. В современных услови-
ях травматические события начинают играть значительную роль, выходя за рамки социальной 
памяти и встраиваясь в социальные, культурные и политические процессы. Относительно со-
циальной травмы формируются различные исследовательские подходы, которые акцентируют 
внимание на объективной или конструктивистской природе, используют понятия социальной, 
культурной, коллективной или политической травмы (при этом имеющие схожие значения), 
а также распространяют понятие на индивидуальный, групповой уровень или уровень общества 
в целом. Последствия социальной травмы могут выражаться в различных аспектах: межпоко-
ленческой передаче травматических воспоминаний, потере идентичности, повышении тревож-
ности, дезадаптации и т. д. Общество травмы – наиболее разрушительное продолжение со-
циальной травмы, влияющее на социальное самочувствие, идентичность, социальную память, 
процессы и институты внутри существующей системы отношений. Оно формируется как ре-
зультат управленческой дезорганизации, усиления позиции травмы и встраивания ее в социаль-
ную систему и общественные процессы, которые конструируют измененную позицию травма-
тических событий в системе социальных отношений. В результате травма выступает основой 
переустройства социальной системы. Она встраивается в различные сферы общества, социаль-
ная травма становится объектной и материальной, закрепляется ее положение. В статье опре-
делены причины становления обществ травмы, специфика их функционирования и последствия 
существования. В дальнейшем возможно рассмотреть конкретные примеры обществ травмы, 
специфику их становления и функционирования, а также провести детальное исследование рабо-
ты социальных систем и общественных отношений внутри общества травмы.

Социальная травма, общество травмы, последствия травмы, социальная память, травмати-
ческие события, современные общества, социальная структура.
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Теоретико-методологические подходы к исследованию социального пространства

Введение
В обществе происходит множество со-

бытий, имеющих различную природу и 
значение. События в данном контексте рас-
сматриваются как законченные смысловые 
акты и действия, которые регистрируются 
в социуме постфактум. Определяет их зна-
чение наблюдатель или участник, интерпре-
тирующий происходящее с учетом субъек-
тивного опыта, социального контекста, кон-
кретной ситуации и т. д. Социальная реаль-
ность – череда событий, которые формиру-
ют и закрепляют социальный порядок, а так-
же провоцируют его изменения. При  этом 
влияние событий не линейно – нет точно 
определенной последовательности, которая 
определяла бы формирование реальности. 
Множество событий влияет на прошлое, на-
стоящее и будущее, встраиваясь в социаль-
ную память участников, обусловливая их 
решения в различные моменты времени и 
определяя реальность.

Роль наблюдателя социального события 
заключается не только в фиксации, но и в ин-
терпретации: с чем связано событие, какие 
чувства или процессы оно вызывает, к чему 
может привести. Социальная травма – шоки-
рующее и драматическое событие, характери-
зующееся разрывом реальности. Его основой 
является потрясение в социальной реально-
сти, которое приводит к всплеску эмоций и 
трудностям понимания происходящих про-
цессов. В данном случае наблюдатель сталки-
вается с трудно объяснимыми и значимыми 
происшествиями, которые ведут к изменени-
ям социальной реальности или ее понимания. 
При этом важное значение имеют интерпре-
тация и возможности обсуждения травмы, 
а также то, как она развивается. Вопросы, ка-
кое место занимают в обществе травматиче-
ские события, как они влияют на его развитие 
и как ими управлять, изучаются в рамках тео-
рий социальной травмы и памяти.

В целом изучение социальной трав-
мы как направление зародилось в конце 
XX века. Изменения в обществе, связанные 
с развитием технологий и информатизаци-
ей, рефлексией и политизацией прошлого 
(Калинин, 2021), изменением характера пу-

бличности (Хабермас, 2016), привели к тому, 
что значение травмы и усилия по работе 
с  травматическим прошлым возрастают. 
При этом область исследования является 
проблематичной: начиная с характеристи-
ки и значения социальной травмы, ее связи 
с другими понятиями и направлениями, за-
канчивая развитием социальной травмы и 
ее последствиями, в том числе становлени-
ем общества травмы.

Травма как концепт в социальных науках 
впервые возникла в работах Дж. Александера 
(Александер, 2012), затем ее изучение было 
продолжено П. Штомпкой (Штомпка, 2001), 
Н. Смелзером (Smelser, 2004) и Р. Айерманом 
(Айерман, 2013). Несмотря на схожесть кон-
цепций, травма в работах исследователей 
может различаться по следующим основа-
ниям: быть культурной, социальной, исто-
рической, политической (при этом разде-
ление может носить условный характер, 
подразумевая одинаковые свойства, или 
сужать травму до какой-либо необходи-
мой автору сферы жизни общества); носить 
конструктивистский характер (Александер, 
2012) или основываться на реальных собы-
тиях прошлого, ставших травматическими 
(Штомпка, 2001). Определения также варьи-
ровались и наполнялись различными харак-
теристиками, акцент смещался со свойств 
травмы на возможные субъективные интер-
претации. Травма может рассматриваться 
на индивидуальном (при этом важно, что-
бы она оставалась массовым явлением, а не 
индивидуальным биографическим эпизо-
дом) уровне воздействия, коллективном или 
распространяться на все общество. Первые 
два варианта исследования травмы более 
распространены, включая интервью с оче-
видцами и биографический анализ (Chaitin, 
2014; Chaitin, Steinberg, 2014; Luyten et al., 
2020), этнические или расовые исследования 
(Баранова, Донцов, 2019; Smith et al., 2006).

Необходимо отметить, что социальная 
травма и ее последствия как объекты изуче-
ния формируют междисциплинарное поле 
исследования, поскольку их специфика 
подразумевает взаимодействие множества 
направлений и наук. Вследствие этого воз-



3СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 1 – 2025

Головачева Е.В.  |  Социальные причины и последствия общества травмы

никают трудности и вопросы, связанные 
с необходимостью отделения социальной 
травмы от психологической (в том числе 
уместность заимствования понятий из пси-
хологии в социальных науках), обосновани-
ем роли социальной травмы в историческом 
процессе, места в памяти общества. На ос-
новании этого разрабатываются направ-
ления изучения травмы в связи с другими 
социальными явлениями (Федосова, 2019; 
Шнирельман, 2021) или проводится разгра-
ничение существующих понятий. Так, отли-
чием социальной травмы от психологиче-
ской, в зависимости от авторских трактовок, 
может выступать конструируемая природа 
социальной травмы (Smelser, 2004), значи-
мость социального контекста и отчуждения 
(Куфтяк, 2018) или симбиоз социального 
контекста и ответной реакции множества 
акторов на произошедшее травмирующее 
событие (Штомпка, 2001).

Вопрос о распространении и влиянии 
травмы действительно актуален. В работах 
изучается влияние травматических явле-
ний на межпоколенческое взаимодействие. 
То  есть социальная травма имеет значение 
не только для участников событий, но и для 
их потомков (Chaitin, Steinberg, 2014). Были 
изучены уровень стресса от травмы и его 
влияние на повседневную жизнь. Доказано, 
что уровень стресса при социальной травме 
равен уровню стресса при военных действи-
ях (Smith et al., 2011). Также травма влия-
ет на идентичность и политический выбор 
(Chaitin, 2014; Симонян, 2019). Следуя из это-
го, травма предстает не столько единичным и 
частным видом событий, сколько имеет зна-
чение для общественных процессов в целом. 
В связи с этим открытым остается вопрос, как 
развивается социальная травма и каковы по-
следствия ее влияния на общество.

При этом рассмотрение травмы на уровне 
социума не является уникальным. В работах 
П. Штомпки (Штомпка, 2001), Н. Смелзера 
(Smelser, 2004), Г. Хиршбергера (Hirschberger, 
2018) авторы делают акцент на массовом 
негативном эффекте от травматических со-
бытий, а также выделяют значимость дан-
ных процессов для всего общества. Однако 

в исследованиях не обозначено дальнейшее 
развитие общества, погруженного в травма-
тические процессы. Кроме того, академи-
ком Ж.Т. Тощенко разработана концепция 
общества травмы (Тощенко, 2020), в рамках 
которой рассматривается погружение в кри-
зисное состояние не отдельной группы лю-
дей, а общества в целом. При этом делается 
акцент на управленческой дезорганизации 
государства/общества и его кризисном со-
стоянии, а не отдельной травме и ее влиянии 
на систему. Травма рассматривается как не-
что само собой разумеющееся в кризисной 
системе без меняющихся смыслов и объект-
ности.

Исходя из этого, цель работы заключает-
ся в определении влияния социальной трав-
мы на общество и выявлении специфики 
становления общества травмы как продол-
жения социальной травмы. Исследование 
будет направлено на рассмотрение послед-
ствий развития социальной травмы в обще-
стве с учетом ее природы и свойств.

Научную новизну исследования состав-
ляет определение последствий социальной 
травмы в виде теоретической модели обще-
ства травмы: особенностей его становления 
и функционирования, последствий развития 
в контексте социальной травмы.

Понятие социальной травмы
Важно отметить, как понимается соци-

альная травма в работе. Прежде всего, по-
нятие травмы носит конструктивистский 
характер. Согласно Дж. Александеру, собы-
тие, ставшее причиной травмы, вторично, 
поэтому не каждое событие становится со-
циальной травмой (Александер, 2012). При 
этом событие должно быть реальным, соот-
носиться с социальным контекстом и харак-
теризоваться эмоциональностью. Согласно 
П. Штомпке, события, связанные с массо-
выми смертями, имеют больший травмати-
ческий потенциал (Штомпка, 2001). Однако 
становление социальной травмы невозмож-
но без обсуждений и интерпретации. Таким 
образом, социальная травма представляет 
собой взаимодействие двух составляющих: 
шокирующего/драматического  события, 
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чаще всего связанного с массовой гибелью 
людей, и способов обсуждения, интерпрета-
ции и мифологизации данного события.

Шокирующее событие должно быть 
встроено в социальную повестку, иметь мас-
совый характер, а также различные варианты 
развития. Обсуждение может быть иниции-
ровано средствами массовой информации, 
государственными органами или заинте-
ресованными в распространении травмы 
субъектами. Социальная травма в процессе 
становления обрастает смыслами, версиями, 
которые меняются в зависимости от воспри-
ятия, характеристик и роли самих участников 
события. В процессе обсуждения травма мо-
жет стать причиной многочисленных дискус-
сий, участие в которых принимают различ-
ные субъекты общества. Результатом дискус-
сий становится версия или канон, который 
используется для дальнейших интерпрета-
ций и встраивается в память (Костров, 2020).

Важной особенностью социальной 
травмы является то, что она встраивает-
ся в  социальные отношения и помогает 
формировать понимание себя и мира во-
круг. Представление о себе может зависеть 
от того, насколько индивид принимает или 
не принимает сложившиеся вокруг группы 
конструкты. Он может поддерживать или 
отрицать сложившиеся нарративы, а также 
встраивать их в свою идентичность (Chaitin, 
2014). Вследствие этого члены группы, кото-
рые не были прямыми свидетелями соци-
альной травмы, испытывают ее влияние и 
значимость (Chaitin, 2014).

Социальная травма не соотносится с от-
дельными индивидами. Она всегда встро-
ена в социальный контекст. Совместные 
переживания могут ощущать отдельные со-
циальные группы или все члены общества. 
В связи с этим социальная травма может по-
разному проявляться на различных уровнях. 
На индивидуальном уровне последствия со-
циальной травмы могут отражаться на мен-
тальном здоровье, уровне доверия и тревож-
ности, а на коллективном она становится 
частью социальной памяти и встраивается 
в культуру и восприятие индивидов, порож-
дая конфликты и изменения в социальной 

структуре. К числу основных последствий 
социальной травмы относятся:

– проблемы доверия: люди, пережившие 
социальную травму, могут испытывать про-
блемы с доверием, что проявляется в труд-
ностях формирования отношений, постоян-
ной готовности к угрозе или предательству; 
в контексте всего общества может формиро-
ваться недоверие к государству и его охра-
няющей функции, а также к другим группам;

– cоциальная изоляция: травматический 
опыт может привести к отказу от социаль-
ного взаимодействия; люди могут изоли-
роваться от других членов общества, чтобы 
защитить себя от возможного вреда, что 
приводит к ограничению сети социальной 
поддержки и чувству одиночества; также это 
явление получает развитие в социальных 
медиа, где кроме чувства изолированно-
сти могут появляться негативные реакции 
от взаимодействия и обсуждения; социаль-
ная изоляция проявляется и у детей, пере-
живших миграцию как вид травматического 
опыта (Куфтяк, 2018);

– трудности в формировании или под-
держании отношений: социальная травма 
может нарушить способность человека эф-
фективно общаться, сопереживать другим 
людям и устанавливать доверительные от-
ношения, что затрудняет формирование 
полноценной привязанности; кроме того, 
члены группы могут воспринимать другие 
группы как объекты или преграды для своей 
деятельности, применяя жесткие и негуман-
ные методы устранения.

На уровне социальной группы из-за со-
циальной травмы могут меняться границы 
восприятия «свои – чужие», выделяться осо-
бенности группы, формироваться чувство 
принадлежности. Также социальные травмы, 
формирующиеся в результате конфликтов и 
боевых действий, воссоздают роли «победи-
телей» и «побежденных», которые определяют 
понимание конфликта и дальнейшее развитие 
социальной травмы (Hirschberger, 2018). Одну 
из решающих ролей играет внешнее влияние 
агентов, не принимающих участия в конфлик-
те. Их поддержка может стать стимулом для 
развития и конфликта, и социальной травмы.
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Формирование общества травмы
Другой стороной развития социальной 

травмы становится ее распространение 
на уровень всего общества. Необходимо от-
метить, что не каждое общество становится 
обществом травмы. В исторической перспек-
тиве можно выделить множество травмати-
ческих, шокирующих событий, связанных 
со смертью, насилием или другими событи-
ями, которые не стали основой для форми-
рования вокруг них кризисных изменений. 
Например, Великая Отечественная война 
для российского общества стала центром со-
лидаризации и восхваления прошлого, спо-
собом осмысления настоящего и будущего. 
Несмотря на большие потери и масштабные 
разрушения, общество продолжило восста-
навливаться и развиваться. Вследствие это-
го возникает необходимость определить, 
какие социальные составляющие влияют на 
формирование обществ травмы. Сделать это 
возможно, аналитически разложив форми-
рование общества травмы на компоненты. 
Необходимо отметить, что социальная трав-
ма динамична и зависит от наблюдателя, по-
этому следует учитывать ее влияние не толь-
ко на систему, но и на членов общества.

Первой и основной составляющей в ис-
следованиях травмы становится социаль-
ное событие. Как отмечалось ранее, само 
по себе оно не является причиной трав-
мы, а выступает лишь ее предшественни-
ком. В связи с этим необходимо выделить 
специфику события, которое формирует 
общество травмы.

1. Прежде всего, социальная травма свя-
зана только с шокирующими аспектами 
жизни. Она разрушает привычный уклад 
жизни, рутинные действия перестают быть 
значимыми, а последствия кажутся чем-то 
невообразимым, выходящим за рамки по-
нимания. Например, массовая гибель людей 
или антропогенный характер катастроф по-
рождают шок и неверие. Социальная травма 
порождает негативные эмоции и пережива-
ния (Симонян, 2019), влияющие на тревож-
ность, возрастание уровня стресса, что мо-
жет быть исследовано в рамках всего обще-
ства (Subica, Link, 2021).

2. Формирование общества травмы свя-
зано с масштабными травматическими 
событиями, которые распространяются 
на всех членов общества или значительную 
его часть. Такие события, как войны, рево-
люции, кризисы, становятся частью мифо-
логизации и обсуждения из-за своей все-
общей природы. Для современных обществ 
характерен увеличивающийся масштаб раз-
рушений, связанный с достижениями науч-
ного и технологического прогресса, а также 
с последствиями глобализации. Другой ва-
риант развития наблюдается, когда трав-
матическое событие становится значимым 
для всего общества через конструирование. 
С учетом ценностей, эмоций и проблем, су-
ществующих в обществе, травматические 
события прошлого могут использоваться 
в политическом или другом контексте. В ре-
зультате травма может воссоздаваться, ре-
конструироваться и получает иное значение 
вне ранее упомянутого канона.

3. Социальная травма предполагает об-
суждение, переживание и мифологизацию 
(Штомпка, 2001), то есть событие не долж-
но остаться незамеченным в социальных 
медиа, СМИ и среди других участников. 
Более того, событие накладывает отпечаток 
на историческое развитие и может переда-
ваться из поколения в поколение (Баранова, 
Донцов, 2019). Ключевая роль в процессе 
формирования и распространения травмы 
отводится медиа. В связи с этим возникают 
утверждения, что травма может конструи-
роваться и любое событие может стать со-
циальной травмой. Однако любая мифоло-
гизация должна основываться на значимом 
для общества переживании, поэтому трав-
му действительно можно сконструировать, 
но только при условии наличия изначально 
травматического события.

Вторая, не менее важная составляющая 
развития общества травмы – социальный 
контекст и историчность. Общество всегда 
находится в определенном контексте исто-
рического времени, поэтому социальные 
события и травмы имеют свой временной 
отпечаток. Актуальность социального со-
бытия усиливает его значение и распро-
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страненность, дает основу для массового 
обсуждения. Кроме того, общество подвер-
гается воздействию со стороны внутренних 
и внешних процессов. Нормы, ценности и 
правила взаимодействия постоянно видоиз-
меняются под воздействием определенных 
событий. В данных процессах можно найти 
одну из причин появления общества травмы. 
Шокирующее событие формирует разрыв 
прошлого и будущего. Приспосабливание 
к новым условиям требует изменений, пере-
смотра ценностей, поиска путей выхода из 
сложившейся ситуации, что может противо-
речить ценностям или сложившемуся укла-
ду. В таком случае возникает кризисное со-
стояние.

Также важно отметить, что общество 
травмы является продуктом современного 
социального развития. Социальная струк-
тура современного общества определяется 
интересом к травматичным событиям, рас-
пространенностью медиа как платформ пе-
редачи и манипулирования травмой, а так-
же возможностями для многочисленных 
интерпретаций существующих событий. 
Данные феномены могут по-разному влиять 
на развитие государства. В контексте обще-
ства травмы зацикленность на прошлом 
может стать причиной кризисного разви-
тия, когда все системы общества подчинены 
травме. Функционирование общества трав-
мы невозможно без развития современных 
технологий.

Кроме того, специфической чертой трав-
мы выступает длительность ее влияния 
на социальную память. Несмотря на измене-
ния социальных условий, смену поколений 
или возможные компромиссы, социальная 
травма может проявляться и становиться 
значимой в зависимости от исторического 
времени. Так, травма Холокоста использует-
ся в политической риторике стран, но и яв-
ляется причиной для межгрупповой напря-
женности. Подобным образом проявляются 
и межгрупповые конфликты, которые могут 
быть забыты и «пережиты» столетия на-
зад, но влияют на политическое расслоение 
и на  поддержку. Данная черта социальной 
травмы формирует необходимость поиска 

критериев и элементов, которые определя-
ют ее влияние на социальное пространство.

Третьим аспектом становления обще-
ства травмы являются управленческие и по-
литические процессы. Подробно специфи-
ку управленческих воздействий и ошибок, 
приводящих к кризисному состоянию обще-
ства, описал Ж.Т. Тощенко (Тощенко, 2020). 
Необходимо отметить, что непринятие 
травмы, ее отрицание или замалчивание 
ведут к ухудшению ситуации в обществе. 
Также важно учитывать специфику социаль-
ной памяти, которая может рассматривать 
различные события, меняя угол зрения или 
удаляя неподходящие сведения. С помощью 
памяти конструируется образ себя и груп-
пы. Например, государство может отождест-
вляться с героическими победами, уни-
кальными изобретениями или достижени-
ем определенных ценностей, что приводит 
к развитию и повышению удовлетворенно-
сти жизнью членов общества. Однако может 
быть и противоположная ситуация, когда 
группа ощущает себя недостойной, унижен-
ной или члены общества перестают соотно-
сить себя с государством. С помощью соци-
альной памяти вырабатывается понимание 
мира, и травма становится частью памяти 
(чаще всего болезненной), что может фор-
мировать страх, враждебность, недоверие и 
агрессию по отношению к другим культурам 
(Luyten et al., 2019). Травма включается в эту 
среду, разрушая ее. Воздействие может быть 
стремительным или постепенным в зависи-
мости от конкретной ситуации. Изменяется 
множество компонентов, определяющих 
индивида, группу или общество в целом.

Как уже упоминалось, на становление об-
щества травмы влияют и внешние аспекты 
развития общества. Взаимодействие между 
странами, влияние международных органи-
заций и других субъектов международных 
отношений могут усиливать воздействие 
социальной травмы. Поддержка или одобре-
ние со стороны международного сообщества 
может стимулировать развитие государства, 
улучшать социальные отношения в его гра-
ницах, а также снимать уровень социального 
напряжения. Обратная ситуации усиливает 
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развитие социальной травмы, формирует 
чувство изолированности, может влиять на 
распространение национализма и менять 
идентичность группы (Hirschberger, 2018). 
Именно поэтому к обществам травмы мо-
гут быть отнесены общества, которые на-
ходятся в состоянии длительной стагнации, 
экономического и социального упадка и 
являются непризнанными мировым сооб-
ществом или играющими незначительную 
роль в международной системе в результа-
те травматического воздействия: военные 
действия, революции, разрушение колони-
альной системы и т. д.

Следовательно, в результате влияния 
трех названных аспектов социальная трав-
ма трансформируется в общество травмы. 
Она  обретает некую объектность – воспро-
изводится в социальном нарративе, полу-
чает материальные носители в виде памят-
ников, дат, названий, мероприятий. Как уже 
упоминалось, социальные события влияют 
на изменение и обновление реальности. 
В данном случае происходит внедрение со-
циальной травмы в образ мышления, груп-
повую идентичность, управленческую дея-
тельность и социальную систему.

Последствия развития общества 
травмы

Общество травмы представляет собой 
более узкое понятие по отношению к трав-
ме как таковой. Оно вбирает характеристики 
травматических событий, но при этом рас-
пространяет их на все институты общества. 
Таким образом, травма становится не только 
частью культурной и исторической памяти, 
но и способом существования государства 
в целом. Именно поэтому исследование та-
ких обществ должно охватывать широкий 
круг вопросов и переходить с микроуровня 
на макроуровень, так как изменение соци-
альной системы несет угрозу формирования 
ситуации неопределенности, изменений 
в структуре, что еще больше погрузит обще-
ство в состояние травмы.

Общества травмы представляют собой 
страны, которые в силу внутренних (управ-
ленческих, экономических, политических) 

или внешних (военных) противоречий, кон-
фликтов, состояния депривации оказались 
в ситуации стагнации и дезорганизации. 
Травма обрастает воспоминаниями, чув-
ствами, нарративами и становится частью 
общественного обсуждения или даже куль-
туры (Шедько и др., 2019).

Распространение общества травмы ох-
ватывает и социальные отношения, и его 
структуру. Социальная структура общества 
травмы является неправомерной, обрывча-
той и закрытой. В условиях общества травмы 
наблюдается дезинтеграция, когда происхо-
дящие в нем процессы приводят к разруше-
нию социальных отношений. Они выража-
ются в различных показателях, прежде всего 
в утрате доверия к социальным институтам 
(Тощенко, 2020). В таком обществе теряется 
понимание стратегических целей и форми-
руются лишь тактические, которые также не 
способны успешно реализовать существую-
щие программы. Именно поэтому в нем все 
больше обостряется неравенство в распре-
делении ресурсов, а социальные механизмы, 
в том числе стратификационный, перестают 
эффективно организовывать социальное 
пространство даже под воздействием управ-
ленческих инноваций.

В связи с этим формируются разнона-
правленные социальные движения, выра-
жающиеся различные настроения общества. 
Например, социальная травма может про-
являться через протестные настроения или, 
наоборот, как консолидация для решения 
социальных проблем (экологические акции, 
благотворительная деятельность, мемори-
альные мероприятия). При этом важную 
роль в выборе стратегии действий играют со-
циальные механизмы, в том числе механизм 
социальной стратификации, так как он фор-
мирует возможности изменений в системе 
и основы слоеобразования. Стратификация 
представляет собой распределение благ и 
возможностей, а также определяет специфи-
ку перемещения в социальной системе – со-
циальную мобильность. В связи с этим она 
представляет собой основу для рассмотре-
ния работы социальной системы во время 
воздействия травмы.
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Общество травмы функционирует путем 
воздействия травмы на различные аспекты 
жизни человека и его окружения. Оно может 
привести к ухудшению качества жизни лю-
дей. Общество травмы может оказать серьез-
ное влияние на социальное самочувствие 
человека. Травматические события могут 
вызвать у человека чувство страха, беспо-
мощности, уязвимости и потери контроля 
над своей жизнью (Luyten et al., 2020). В ре-
зультате возникают проблемы с адаптацией 
к обществу и взаимодействием с другими 
людьми. Травматические события также мо-
гут повлиять на социальные отношения че-
ловека. Он может чувствовать себя отчужден-
ным от окружающих, испытывать проблемы 
с доверием к другим людям, стать изолиро-
ванным и избегать контактов с социумом. 
Цифровая среда может усиливать данный 
процесс. Гиперреалистичное пространство, 
которое создается цифровыми технология-
ми, делает проблемные ситуации более яв-
ными и эмоционально окрашенными, усили-
вает чувство изолированности группы. Чтобы 
справиться с влиянием общества травмы, 
необходимо разработать комплексную стра-
тегию адаптации общества и восстановить 
социальные связи. Воздействие должно быть 
комплексным и основываться на проведен-
ных исследованиях характеристик общества, 
а также разработанной стратегии работы 
с травмой. Важность данного подхода состоит 
в том, что травма может передаваться через 
поколения и влиять на социальную ситуацию 
длительный период времени, не всегда на-
прямую. Примером такого влияния является 
Германия1.

Для преодоления травмы необходимо 
притупление и в дальнейшем избавление 
от  травматических переживаний. Выход 
скопившихся негативных эмоций, стресса, 
снижения значения обсуждений и мифо-
логизации возможен в ряде случаев. Во-
первых, действие травмирующего события 
должно быть прекращено, что может быть 
трудным в случае с политической изоля-

1 Хорольская М.В. (2019). Германия после объединения: политические проблемы и противоречия интеграци-
онного процесса: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Нац. иссл. ин-т мировой экономики и междунар. отношений 
им. Е.М. Примакова Российской академии наук. 274 с.

цией. Во-вторых, травма должна получить 
признание, что подразумевает обширную 
и сложную социальную и управленческую 
работу. При этом признание не обязатель-
но должно транслироваться на все общество 
в  целом. Социальная травма может быть 
представлена в виде памятников, площа-
док для обсуждения, мероприятий и т. д., 
что возможно реализовать в городском про-
странстве (Головачева, 2024).

Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, 

что социальная травма может проявлять-
ся по-разному, в зависимости от характера 
пережитого события. Социальная травма не 
может быть индивидуальной проблемой, 
так как формируется из общего наррати-
ва. При  этом процесс распространения мо-
жет происходить как на индивидуальном, 
так и на структурном уровне. Отталкиваясь 
от  общности переживаний, возникают раз-
личные формирующие аспекты травмати-
зации, поэтому травма может определяться 
с позиции индивидуальной, массовой или 
социальной перспективы. Индивидуальный 
уровень рассмотрения связан как с воз-
можными уникальными опытом и реак-
циями, которые приобретаются в процес-
се адаптации к изменяющимся условиям, 
так и с  трансляцией переживаний, общих 
для группы, рутинизацией травматических 
практик и интериоризацией обновленных 
ценностей.

Кроме того, социальная травма может 
формировать различные реакции, отли-
чаться по длительности воздействия, опре-
делять возникновение различного рода по-
следствий – вплоть до потери идентично-
сти, а также формировать «общество трав-
мы» как закрепленную модель управления 
и взаимодействий на ее основе. Общества 
травмы – продукт современного развития, 
на которое влияет углубление воздействия 
социальной травмы, ее политическое ис-
пользование, ускорение травматических и 
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изоляционных процессов с помощью циф-
ровых технологий, а также общий уровень 
неопределенности социальной ситуации. 
В комплексе с управленческими проблема-
ми и влиянием международной повестки 
происходит закрепление травмы в соци-
альной системе. Общества вырабатывают 
определенные модели воспроизводства и 
формирования социальных отношений, ко-
торые могут использоваться для изучения и 
возможности корректирования в ситуациях 
неопределенности или кризисов, вызван-

ных внешними воздействиями. Для  вы-
хода из травматической ситуации важно, 
чтобы социальная травма получила завер-
шение и дальнейшее признание, которое 
может быть достигнуто различными путя-
ми. Подобная концепция также включает 
функциональное рассмотрение его струк-
туры и свойств, что возможно исследовать 
в дальнейшем. Также необходимо уделить 
внимание конкретным примерам обществ 
травм и их способам борьбы с подобным 
состоянием.
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SOCIAL CAUSES AND IMPLICATIONS 
OF TRAUMA SOCIETY
The paper examines the consequences of the social trauma development. In modern conditions 
traumatic events begin playing a significant role, going beyond social memory and embedded 
in social, cultural and political processes. In relation to social trauma, different research 
approaches are formed that emphasize the objective or constructivist nature, use the concepts 
of social, cultural, collective or political trauma (with similar meanings), and extend the concept 
to the individual, group or societal level. The social trauma effects can be expressed in various 
aspects: intergenerational transmission of traumatic memories, loss of identity, increased anxiety, 
maladaptation, etc. Trauma society is the most destructive extension of social trauma, affecting 
social well-being, identity, social memory, processes and institutions within the existing system 
of relations. It is formed as a result of managerial disorganization, strengthening the position 
of trauma and embedding it in the social system and social processes that construct a changed 
position of traumatic events in the system of social relations. As a result, trauma acts as a basis 
for the reorganization of the social system. It is embedded in various spheres of society, social 
trauma becomes tangible and object, its position is fixed. The article identifies the reasons for 
the formation of trauma societies, the specifics of their functioning and the consequences of their 
existence. In the future, it is possible to consider specific examples of trauma societies, the specifics 
of their formation and functioning, as well as to conduct a detailed study of the work of social 
systems and social relations within the society of trauma.

Social trauma, trauma society, effects of trauma, social memory, traumatic events, modern societies, 
social structure.
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ИТОГИ 2024 ГОДА В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН

Опрос проходил в период с 17 января по 12 февраля 2025 года. В нижеследующем ма-
териале представлены результаты исследований, характеризующие оценки жителей 
Вологодской области об итогах прошедшего года и своих ожиданиях по поводу перспектив 
года наступившего1. Также представлен анализ общественного мнения за период проведе-
ния специальной военной операции (для этого осуществлялось сравнение итогов 2024 и 
2022 гг.).

В графиках представлена динамика данных мониторинга за весь период проведения ис-
следования (2005–2024 гг.).

В таблицах дается сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данны-
ми за 2000 (первый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II прези-
дентского срока В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президент-
ской деятельности), 2012 и 2018 гг. (первые годы III и IV президентских сроков В.В. Путина). 
С 2020 года представлена ежегодная динамика среднегодовых данных.

Оценка жителями Вологодской области итогов 2024 года для страны в целом не сильно 
отличается от оценок итогов года предыдущего: 24–25% опрошенных охарактеризовали его 
как «очень удачный, в целом хороший»; 65–66% назвали его «трудным, плохим, очень тяже-
лым» (рис. 1).

Незначительные позитивные изменения отмечаются при сравнении итогов 2024 года 
с 2022 годом: доля положительных суждений увеличилась на 3 п. п. (с 22 до 25%).

1  Вопросы задавались в феврале последующего года, то есть в начале 2025 года оценивались итоги 2024 года 
и перспективы на 2025 год. В начале 2024 года – итоги 2023 года и перспективы на 2024 год и т. д.

Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН проводится с 1996 года с периодичностью 
один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах Вологде 
и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Тарногском, 
Кирилловском, Никольском муниципальных округах и Шекснинском муниципальном районе. 
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций 
между городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов раз-
личных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структу-
ры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респон-
дентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
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Схожая динамика общественного мне-
ния наблюдается в отношении прогнозов 
развития ситуации в России: по сравнению 
с прошлым годом доля положительных оце-

нок фактически не изменилась (26–28%); за 
последние три года (2022–2024 гг.) отмеча-
ется их незначительный рост (на 3 п. п., с 25 
до 28%; рис. 2).
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Рис. 1. Оценка итогов 2024 года для России*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Оцените, пожалуйста, итоги прошедшего года для России».
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Рис. 2. Оценка перспектив 2025 года для России*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Как Вы считаете, каким будет наступивший год для России?».
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Общие итоги 2024 года для Вологодской 
области жители региона оценили примерно 
так же, как год предыдущий: 29% положи-
тельных суждений и 60% – отрицательных 
(рис. 3).

Вместе с тем за три года проведения СВО 
(2022–2024 гг.) удельный вес позитивных 
характеристик незначительно вырос (на 
4 п. п., с 25 до 29%), негативных – снизился 
(на 3 п. п., с 63 до 60%).
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Рис. 3. Оценка итогов 2024 года для Вологодской области*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Оцените, пожалуйста, итоги прошедшего года для Вологодской области».
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Рис. 4. Оценка перспектив 2025 года для Вологодской области*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Как Вы считаете, каким будет наступивший год для Вологодской области?».
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Оценки перспектив наступающего 2025 
года для Вологодской области существенно не 
изменились: 28% жителей области считают, 
что он сложится в целом удачно; 47% придер-
живаются противоположного мнения (рис. 4).

Примерно так же люди оценивали и пер-
спективы наступающего года в 2022 году.

В начале 2025 года продолжилась тенден-
ция улучшения оценок относительно того, 
как сложился прошедший год лично для 
себя (своей семьи). По сравнению с оценка-
ми 2023 года доля положительных суждений 
увеличилась на 3 п. п. (с 40 до 43%); по срав-
нению с тем, как люди оценивали 2022 год – 
на 7 п. п. (с 36 до 43%; рис. 5).

Также с 2022 года продолжается тенден-
ция улучшения прогнозов населения отно-
сительно перспектив наступающего года для 
своей семьи. В 2022 году доля оптимистиче-
ски настроенных граждан составляла 32%, 
в 2023 году – 35% (+ 3 п. п.), в 2024 году – 38% 
(еще + 3 п. п.; рис. 6).

Соответственно, удельный вес «песси-
мистов» за последние три года снизился на 
5 п. п. (с 42 до 37%).

Основной проблемой, с которой стал-
киваются жители региона, является «отсут-

ствие уверенности в завтрашнем дне». В на-
чале 2025 года (оценивая итоги 2024 года) 
ее отметили 51% населения (табл. 1). В то 
же время наблюдается позитивная динами-
ка: при оценке итогов 2023 года актуальность 
этой проблемы отмечали 54% граждан (то есть 
-3 п. п.); при оценке 2022 года – 56% (-5 п. п.).

Следует отметить, что в целом акту-
альность основных проблем, с которыми 
сталкиваются жители области, за прошед-
ший 2024 год существенно не изменилась. 
Однако отмечается снижение актуальности 
многих проблем за последние 3 года. Так, 
в 2024 году, по сравнению с 2022 годом, люди 
стали реже сталкиваться с:

– «отсутствием уверенности в завтраш-
нем дне» (на 5 п. п., с 56 до 51%);

– «отсутствием средств на платное лече-
ние» (на 5 п. п., с 28 до 23%);

– «невозможностью улучшить жилищные 
условия из-за высокой стоимости жилья» 
(на 4 п. п., с 26 до 22%);

– «невозможностью приобрести туристи-
ческую путевку по причине дороговизны» 
(на 4 п. п., с 17 до 13%);

– «недостатком средств на покупку ле-
карств» (на 4 п. п., с 16 до 12%);
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Рис. 5. Оценка итогов 2024 года для своей семьи*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Оцените, пожалуйста, итоги прошедшего года для Вашей семьи».
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Рис. 6. Оценка перспектив 2025 года для своей семьи*, % от числа опрошенных
* Формулировка вопроса «Как Вы считаете, каким будет наступивший год для Вашей семьи?».

Таблица 1. Оценка жителями Вологодской области основных проблем, 
с которыми они столкнулись за год*, % от числа опрошенных

Вариант ответа**
Год Изменение (+/-), 

2024 год к
2000 2007 2012 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2023 году 2022 году

Отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне 61,2 38,4 49,3 50,0 56,7 53,9 55,8 53,8 51,1 -3 -5

Отсутствие средств 
на платное лечение 29,5 26,1 24,3 29,1 32,7 29,7 27,5 25,3 22,5 -2 -5

Невозможность улучшить 
жилищные условия 
из-за высокой стоимости жилья

44,4 38,8 35,6 32,6 29,0 27,6 25,9 23,9 22,4 -2 -4

Сокращение времени для отдыха 
в связи с необходимостью 
работать дополнительно

17,9 22,5 24,4 23,5 21,5 18,9 17,5 16,9 16,1 -1 -1

Необходимость поиска 
дополнительной работы 
в связи с низким доходом

34,0 25,0 22,2 24,7 22,4 19,3 17,7 15,7 15,1 -1 -3

Невозможность приобрести 
туристическую путевку 
по причине дороговизны

18,7 21,8 22,7 21,2 19,1 17,0 16,9 14,3 13,3 -1 -4

Недостаток средств 
на покупку лекарств 30,4 17,6 12,1 20,9 20,3 18,4 15,6 15,2 11,9 -3 -4

Разгул преступности 35,9 28,9 18,5 26,1 17,9 16,6 13,6 12,9 10,2 -3 -3
Потеря работы 6,7 5,7 9,1 10,7 14,3 12,9 12,1 10,1 7,5 -2 -5
Задержки выплаты зарплаты 
(пенсии, стипендии) 28,7 11,3 15,8 13,1 11,9 10,3 7,3 5,7 4,5 -1 -3

* Формулировка вопроса: «С какими из перечисленных проблем Вы лично столкнулись в прошлом году?». Ранжиро-
вано по данным на 2024 год.
** Представлены 10 вариантов ответа – проблемы, наиболее распространенные в 2023 году. Полный перечень 
состоит из 13 вариантов.
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Мониторинг перемен

– проблемой «потери работы» (на 5 п. п., 
с 12 до 7%).

То есть в целом за последние три года ак-
туальность большинства проблем (6 из 10) 
незначительно снизилась.

Негативных изменений в оценке реализа-
ции планов на 2024 год (по сравнению с про-
шлым годом) не отмечается. При этом люди 
стали чаще говорить о том, что в 2024  году 
им удалось «обеспечить детям получение 
качественного образования» (на 5 п. п., с 51 
до  56%) и «осуществить необходимое ме-
дицинское лечение» (на 4 п. п., с 37 до 41%; 
табл. 2).

По сравнению с оценкой реализации 
планов 2022 года улучшения наблюдаются 
по 7 (из 11) позициям:

– «приобрести новую одежду, обувь» 
(на 7 п. п., с 70 до 77%);

– «обеспечить детям получение качествен-
ного образования» (на 4 п. п., с 52 до 56%);

– «осуществить необходимое медицин-
ское лечение» (на 8 п. п. с 33 до 41%);

– «провести отпуск в санатории (доме 
отдыха) в пределах России» (на 9 п. п., с 16 
до 25%);

– «повысить зарплату» (на 4 п. п., с 20 
до 24%);

– «приобрести автомобиль» (на 7 п. п., 
с 16 до 23%);

– «провести отпуск за рубежом» (на 8 п. п., 
с 13 до 21%).

Таким образом, оценка жителями об-
ласти общих итогов прошедшего 2024 года, 
а  также перспектив на наступивший 
2025  год, существенно не изменилась по 
сравнению с   результатами опроса, прове-
денного годом ранее.

Вместе с тем наблюдаются очевидные 
позитивные изменения за последние три 
года, в течение которых продолжается спе-
циальная военная операция. Причем сто-

Таблица 2. Оценка жителями Вологодской области реализации своих планов на год 
(доля тех, кому удалось реализовать)*, % от числа планирующих

Вариант ответа
Год Изменение (+/-), 

2024 год к

2000 2007 2012 2018 2020 2021 2022 2023 2024
2023 
году

2022 
году

Приобрести новую одежду, 
обувь 42,9 68,0 69,7 72,2 70,5 68,6 69,8 73,7 76,6 +3 +7

Обеспечить детям получение 
качественного образования** 44,4 45,3 45,0 55,1 40,2 44,8 52,4 51,0 56,2 +5 +4

Улучшить качество питания 36,0 52,8 47,8 48,4 49,9 46,0 44,4 46,3 45,1 -1 +1

Получить работу 51,1 48,9 47,5 47,9 43,4 42,5 42,7 43,5 44,3 0 +2

Осуществить необходимое 
медицинское лечение 30,9 32,0 31,5 23,5 27,4 31,0 32,6 37,3 40,5 +4 +8

Приобрести загородный 
дом, дачный участок 55,7 37,8 23,7 24,4 23,7 22,3 22,6 22,5 25,2 +2 +3

Провести отпуск в санатории 
(доме отдыха) в пределах 
России

18,5 20,0 19,4 19,6 7,7 12,8 16,0 22,2 25,1 +3 +9

Повысить зарплату 33,5 32,8 25,3 22,2 19,7 18,0 20,3 22,3 24,4 +2 +4

Приобрести автомобиль 19,7 29,7 31,5 25,6 18,9 22,0 16,5 19,7 23,2 +3 +7

Провести отпуск за рубежом 16,7 21,7 24,8 18,2 6,6 10,9 13,4 24,2 21,2 -3 +8

Улучшить жилищные условия 21,3 21,0 27,3 25,0 20,3 22,4 21,9 19,6 20,0 0 -2

* Формулировка вопроса: «Что из запланированного на прошедший год Вам удалось и не удалось реализовать?». 
Ранжировано по данным на 2024 год.
** % от тех, у кого есть несовершеннолетние дети.
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Итоги 2024 года в оценках населения Вологодской области

ит отметить, что по большинству вопро-
сов хоть и незначительное, но стабильное 
улучшение оценок общественного мнения 
отмечается ежегодно, что, скорее всего, 
связано с одновременным действием двух 
факторов: с одной стороны, с психологиче-
ской консолидацией общества вокруг главы 
государства и патриотических настроений 
на фоне сохраняющейся высокой степени 
угроз национальной безопасности; с дру-
гой стороны, с активной политикой органов 
власти на всех уровнях по поддержанию 

уровня и качества жизни широких слоев 
населения, а также отдельных категорий 
граждан.

Материал подготовили
М.В. Морев 

кандидат экономических наук 
ведущий научный сотрудник 

ФГБУН ВолНЦ РАН
А.Н. Гордиевская 

научный сотрудник 
ФГБУН ВолНЦ РАН
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Демографическое самочувствие регионов России 
(2025): национальный демографический доклад – 2024 / отв. 
ред. Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова. Вологда: ВолНЦ РАН. 385 с.

Демографическое самочувствие регионов России. 
Национальный демографический доклад – 2024 подготов-
лен научным коллективом Института демографических ис-
следований ФНИСЦ РАН, Вологодского научного центра 
РАН, Российского университета дружбы народов с участием 
научно-образовательного сообщества и представителей ор-
ганов исполнительной власти Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, Республики Тыва, Ставропольского 
края, Амурской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, 
Калининградской, Нижегородской, Свердловской областей, 
ХМАО – Югра и Еврейской автономной области. 

Доклад адресован государственным служащим, научным 
сотрудникам, преподавателям университетов, аспирантам и 
студентам.

Демографическое развитие регионов Северо-
Западного федерального округа (2024): V региональный 
демографический доклад / А.А. Шабунова, О.Н.  Калачикова, 
А.В. Короленко, А.А. Соколова, А.А.  Колесов; под ред. 
А.А.  Шабуновой; Вологодский научный центр РАН. Вологда: 
ВолНЦ РАН. 134 с.

Коллектив авторов Вологодского научного центра РАН 
с 2020 года готовит ежегодный демографический доклад, со-
держащий анализ тенденций демографического развития 
регионов Северо-Западного федерального округа, а также 
муниципальных образований Вологодской области, мер де-
мографической политики. Доклад 2024 года сосредоточен 
на  демографической ситуации в регионах СЗФО с акцентом 
на  миграцию и миграционную политику. Отдельный раздел 
посвящен анализу демографических процессов в муниципаль-
ных образованиях Вологодской области. Анализ базируется 
на официальных данных федеральной и региональной служб 
государственной статистики, результатах мониторинговых со-
циологических исследований Вологодского научного центра 
РАН, материалах научных публикаций.

Доклад предназначен ученым, исследователям, обучающим-
ся и преподавателям, представителям органов власти и неком-
мерческого сектора, а также всем, кто интересуется вопросами 
демографического развития и демографической политики.
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Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

Здоровье детского населения: когортный монито-
ринг (результаты 30 лет исследований) (2024): монография / 
А.А. Шабунова, Ю.Е. Шматова, Л.Н. Нацун, И.Н. Разварина; под 
ред. А.А. Шабуновой; Вологодский научный центр Российской 
академии наук. Вологда: ВолНЦ РАН. 247 с.

В монографии обобщены теоретические и методические 
основы исследования здоровья детского населения, раскрыты 
вопросы выявления факторов риска здоровью детей. С опорой 
на данные регионального лонгитюдного мониторинга здоровья 
нескольких когорт семей проведена оценка распространен-
ности и длительности влияния факторов риска нарушений здо-
ровья и развития детей в разных возрастах. Проанализирована 
многолетняя динамика показателей, характеризующих условия 
и образ жизни семей с детьми. Показаны изменения и уровня 
жизни семей с детьми, и социально-демографического портре-
та родителей. Выявлено, что позитивные перемены в условиях 
жизни семей и общий рост уровня их благополучия способству-
ют позитивным изменениям в здоровье детей. Заключительная 
глава монографии посвящена поиску эффективных подходов 
к управлению факторами риска здоровью детского населения. 
На  основе количественной оценки медицинских, экономи-
ческих и демографических факторов младенческой смертно-
сти сформулированы рекомендации по дальнейшему сниже-
нию ее уровня. Раскрыта специфика социального опыта семей 
с детьми, накопленного в период преодоления стрессовой си-
туации, вызванные пандемией COVID-19; обозначены пробле-
мы, с которыми они сталкивались чаще всего. Предложены на-
правления совершенствования системы здоровьесбережения 
детского населения на региональном уровне, обоснованы по-
ложительные эффекты их реализации. 

Книга адресована научным работникам, специалистам ор-
ганов государственного и муниципального управления, пре-
подавателям и студентам высших учебных заведений эконо-
мического профиля.
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