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Аннотация. В статье автором исследована трансформация государственного печатного СМИ в Республике Саха (Яку-
тия), а также процесс изменения медиапотребления аудитории в условиях цифровизации в отдельно взятом регионе 
Российской Федерации. Приводится опыт печатного издания на якутском языке по сохранению традиционной аудитории 
и работе в качестве Интернет СМИ, а также по приобретению новой аудитории в социальных сетях. Рассматриваются 
тенденции соотношения новых и традиционных медиа и даются рекомендации для органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) по сохранению и развитию СМИ на якутском языке. На основе данных социологического иссле-
дования о предпочтениях аудитории и сокращающихся тиражей печатных СМИ автором выдвигается предположение, 
что тенденция сокращения аудитории печатных СМИ, в том числе на якутском языке, будет продолжаться. Данное сокра-
щение, несмотря на молодежную аудиторию в социальной сети, неминуемо повлечет за собой проблемы в вопросах 
сохранения самобытной культуры народа саха, развития литературы на якутском языке, социализации подрастающего 
поколения. 
Ключевые слова: трансформация СМИ, цифровизация, новые медиа, медиапотребление, Республика Саха, Якутия, 
региональная информационная политика, государственные СМИ, этнические СМИ, национальная пресса.

Трансформации медиа и массовых коммуникаций 

в информационном обществе уделяется достаточное вни-

мание со стороны ученых и журналистов. Вместе с тем не-

достаточно изучены вопросы трансформации этнических 

СМИ и прессы на национальных языках в цифровом меди-

апространстве. С одной стороны, трансформация этни-

ческих СМИ имеет схожие тенденции с глобальной циф-

ровизацией медиаотрасли [1, с. 99-104], с другой стороны 

имеются, как нам кажется, свои особенности, связанные 

с цифровым неравенством, ограниченностью потребле-

ния информации в цифровом пространстве на языке эт-

носа и двуязычием целевой аудитории медиа. 

Язык саха (якутский язык) является государственным язы-

ком в Республике Саха (Якутия). Согласно статье 52 Кон-

ституции Республики Саха (Якутия) «обеспечивать сохра-

нение и развитие его родного языка». В Якутии действует 

закон «О языках в Республике Саха (Якутия)».

Печатные издания на якутском языке в Республике 

Саха (Якутия) представлены республиканскими газетами 

«Кыым», «Саха сирэ», «Туймаада», двуязычной газетой для 

ветеранов «Забота-Арчы», районными печатными издани-

ями, журналом «Далбар Хотун» для женщин, городской 

газетой «Киин куорат», газетой «Кэскил» для школьников, 

журналом «Чуораанчык» для детей дошкольного и школь-

ного возраста. 

В последние годы наблюдается сокращение аудитории 

печатных изданий. Снижение читательского спроса прессы 

подтверждается социологическим исследованием «СМИ и 

Интернет-ресурсы как канал формирования обществен-

ного мнения» и мониторингом, которое проводилось Наци-

ональным агентством «Информационный центр при Главе 

Республики Саха (Якутия). Последнее исследование было 

проведено в марте-апреле 2019 года в форме массового 

анкетного опроса. В опросе приняли участие 10 650 чело-

век. Полученные данные по основным статусным характе-

ристикам, заложенным в выборку, распределились следу-

ющим образом (данные приведены в %-ном соотношении 

к данным по всему массиву): пол: мужчин – 47%, женщин – 
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53%; возраст: 18 - 30 лет – 30%; 30–45 лет – 31%; 46 – 60 лет – 

28%; 61 и старше – 11%; по национальной принадлежности: 

русские – 42%; саха – 49%; малочисленные народы Севе-

ра – 4%; другие – 5%.

Согласно мониторингу, при сравнении с ранними ис-

следованиями, проведенными по схожей выборке в пе-

риод с 2010 года по 2019 год, наблюдается нисходящая 

динамика читателей периодической печати. По данным 

исследования, в 2019 году не читают прессу свыше поло-

вины опрошенных якутян, тогда как в 2010 году это число 

составляло 11%. Таким образом, за прошедшие десять лет 

читательская аудитория традиционных газет в Якутии сокра-

тилась на 40% [2]:

С появлением доступного интернета в районах (в горо-

де Якутске широкополосный доступ появился в 2012 году) 

ежедневный выход газет с новостями утратил свою акту-

альность. Учитывая рост популярности интернет СМИ, кото-

рые намного оперативно выдавали информацию, респу-

бликанские газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» с пятиразового 

выхода в неделю в 2013 году перешли на еженедельный 

выпуск. Переход ежедневных газет на одноразовый выход 

в неделю, а также снижение тиражей печатных изданий 

наблюдается также и в других регионах Российской Феде-

рации, в частности в Республике Карелия [3] и в Республи-

ке Мордовия [4]. 

Тенденция снижения аудитории печатных СМИ в Якутии 

прослеживается также в сокращении тиражей республи-

канских изданий (количество общего тиража газет, разде-

ленный на количество выпусков). 

Тиражи газеты этнической газеты «Кыым» также упали 

в течение трех лет. С января 2013 года по январь 2016 года 

тиражи газеты сократились с 33325 до 23257 (на 30,2 %).  

Учитывая сокращение читательской аудитории, для со-

хранения влияния государственных печатных СМИ на обще-

ственное мнение, учредителем изданий – Правительством 

Якутии - в конце 2012 года была инициирована трансфор-

мация республиканских печатных СМИ. Редакции само-

стоятельных газет «Якутия» (на русском языке), «Саха сирэ» 

(на якутском), а также Якутское-Саха Информационное 

агентство объединились в единый холдинг АО «Сахаме-

Рисунок 1. Активность читательской аудитории печатных СМИ, в %.  
Ответ на вопрос: «Как часто Вы читаете газеты?»

Таблица 1

Среднеразовые тиражи государственных периодических изданий

Издания 2011 2012 2013 2014 2015* 2016
Газета «Якутия» 6515 7868 8009 7945 10174 9745
Изменение тиражей  20,70% 0,018 -0,70% 28% -4%
Саха Сирэ 9831 9254 9780 9220 11024 10982
Изменение тиражей -5,80% 5,70% -5,70% 20%
Динамика изменений тиражей дру-
гих государственных СМИ, в т.ч улус-
ных (городских)

1% -0,075 -6,90% -6,40%  

Рост обусловлен с учетом пятничного тиража, который направлялся в улусы (районы) совместно с районными  
газетами. 



КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2022 (52)

диа» в соответствие с Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) «О мерах по развитию государственных средств 

массовой информации Республики Саха (Якутия)». Офи-

циальная пресса проигрывала конкурентную борьбу за 

аудиторию частным СМИ, постепенно снижался уровень 

доверия к государственным изданиям. 

Интересно рассмотреть изменение рейтинга дове-

рия к периодическим изданиям на якутском языке. Так, по 

уровню доверия в 2019 году первое место занимает газета 

«Кыым». Доверие к изданию «Саха Сирэ» и районным из-

даниям сократилось по сравнению с 2017 годом на 38 % 

[2] (табл. 2). 

Показатели уровня доверия к газете «Кыым» несколько 

сократились и опустились до значений 2013 года. Необ-

ходимо подчеркнуть, что отслеживается повышение рей-

тинга газеты «Саха сирэ» в 2013 и в 2017 году. Считаем, 

что повышение рейтинга государственной газеты «Саха 

сирэ» связана с этапами концепции реформы государ-

ственных СМИ.

В связи с негативной тенденцией снижения подписки 

на республиканские газеты в августе 2016 года Главой Ре-

спублики Саха (Якутия) был утвержден второй этап рефор-

мы государственных СМИ. Для изданий холдинга АО РИИХ 

«Сахамедиа» был обозначен переход на бесплатное рас-

пространение государственных печатных СМИ – республи-

канских газет «Якутия» и «Саха сирэ». Со второй половины 

2016 года до начала 2019 года республиканские государ-

ственные газеты распространялись бесплатно большим 

тиражом. Данный эксперимент был постепенно свернут 

из-за финансового состояния холдинга. 

Возможный положительный эффект от реформ, про-

веденных в государственных печатных СМИ в 2013-2016 гг., 

показывает двойной рост популярности газеты «Саха сирэ» 

на якутском языке с 14 пунктов в 2011 году до 30 в 2017 году 
[2] (табл. 3).  

В 2019 году среди газет на якутском языке первое ме-

сто по популярности занимает газета «Кыым», далее идут 

районные газеты. Газета «Саха сирэ» занимает третью  

позицию. 

Можно предположить, что увеличение бесплатных ти-

ражей до 40 тыс. повлияло на рост популярности газеты 

«Саха сирэ» в 2017 году. В 2013 году возможной причиной 

роста популярности «Саха сирэ» стали - отказ от ежеднев-

ных выпусков и переход на еженедельный (более объем-

ный) 40 страничный выпуск, а также переформатирова-

ние контента.

Таблица 2

Рейтинг доверия периодическим изданиям среди читающих прессу на якутском языке, в %  
Ответ на вопрос: «Информации каких газет Вы доверяете?»

Издания 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2017 2019
Кыым - - - 10 15 19 21 23 26 23
Саха Сирэ 33 31 25 31 21 22 18 20 27 17
Районные газеты 19 29 35 29 28 29 23 28 26 16
Туймаада * * * * * * * 5 6 3
Киин куорат * * * * * * * * 3 2
Забота – Арчы 8 13 12 13 5 7 3 6 3 2
Ил Тумэн 4 5 4 5 4 4 3 3 3 2
Затрудняюсь ответить * * * * * * * * 31

* - на прошлом этапе мониторинга в списках не значились

Таблица 3

Рейтинг популярности газет среди читающих прессу, в % 
Ответ на вопрос: «Какие газеты Вы чаще всего читаете?»

Издания 2009 2011 2013 2017 2019 

Кыым 27 25 31 34 32

Районные газеты 39 34 43 38 27

Саха Сирэ 22 14 23 30 20

Туймаада * 1 9 10 5

Забота-Арчы 5 6 7 5 4

Киин куорат * * * 5 4

Ил Тумэн 3 2 4 3 2

* - на прошлых этапах мониторинга данное издание не отслеживалось
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Государственные печатные СМИ в Республике Саха 

(Якутия) также начали открывать свои сайты в сети Интер-

нет. В конце 2016 года редакция газеты «Саха сирэ» запу-

стила свой сайт Edersaas.ru – первое интернет издание на 

якутском языке. Edersaas.ru не является копией печатного 

издания, а интернет изданием со своими основными при-

знаками согласно Градюшко [5, с. 97–102]. Как было отме-

чено в концепции издания, целевая аудитория – городская 

и сельская интеллигенция, государственные и муниципаль-

ные служащие, менеджеры среднего звена, специалисты, 

руководители компаний, рабочие, домохозяйки, а также 

молодежь, студенты, старшеклассники. Сайт является иин-

формационным общественно-политическим изданием, 

рассчитанным на широкую читательскую аудиторию. 

В начале 2017 года сайт вошел в топ-15 рейтинга в ре-

гиональном сегменте и занял в пятое место после инфор-

мационных на русском языке сайтов: Yktnews, ЯСИА, Са-

халайф, Сахапресс. Несмотря на то, что название сайта 

переводится на русский язык как «молодость», согласно 

Яндекс.Метрике основным пользователем сайта являются 

читатели старше 55 лет. В среднем в день на сайт заходят 

4200 пользователей. Можно предположить у сайта Eder-

saas.ru сложилась стабильная аудитория (рис. 2). 

В социологическом исследовании отмечается, что 

можно говорить о доминировании интернет ресурсов над 

традиционными СМИ. В пользу выбора интернет источников 

выступают такие факторы как оперативность, возможность 

выбора из информационного контента определенной 

темы. Также отмечается, что ежедневная аудитория респу-

бликанских новостных сайтов с 2013 г. остается на одном 

уровне (13%).

При этом наблюдается рост пользователей социаль-

ной сети Инстаграмм. В 2019 году 60% участников опро-

са ответили, что пользуются данным приложением. Ранее 

в 2017 году эту социальную сеть в качестве наиболее ис-

пользуемой социальной сети считали 38% опрошенных [2].

На страницу Edersaas.ru в Инстаграмме подписаны 

54.4 тыс пользователей. Данные об этой аудитории свиде-

тельствует о росте интереса к контенту на якутском язы-

ке среди молодежи. Так, 65% подписчиков страницы мо-

лодое поколение в возрасте до 44 лет: 25–34 года – 35%,  

34-44 лет – 30%.  

Таким образом, принимая во внимание динамику со-

кращения тиражей печатных изданий, а также учитывая ре-

зультаты вышеназванного социологического исследования, 

тенденцию роста пользователей в социальной сети Инста-

грам, можно прийти к следующим выводам:

Во-первых, в Республике Саха (Якутия) сохраняется 

традиционное медиапотребление связанное с цифро-

вым неравенством аудитории. В Арктической части Яку-

тии, а также в отдаленных населенных пунктах имеется 

только спутниковый интернет с низкой скоростью и высо-

кими расценками за предоставляемые услуги. Данная 

аудитория не может широко использовать современные 

информационные технологии и обмениваться данными 

в социальных сетях. 

Во-вторых, аудитория печатных СМИ в Республике 

Саха (Якутия) сокращается, как и в других субъектах РФ. 

При этом этнический фактор особо не играет роли в части 

традиционного медиапотребления. 

В-третьих, отмечается относительная стабильность ау-

дитории республиканских интернет СМИ. Аудитория печат-

ных СМИ все больше переходит в интернет и социальные 

сети. Так, основным пользователями сайта Edersaas.ru явля-

ются люди старше 55 лет, которые ранее читали печатные 

издания. Контент на якутском языке в интернете читают в ос-

новном представители старшей возрастной группы. 

Рисунок 2. Аудитория сайта Edersaas.ru по данным Яндекс. Метрика на ноябрь 2021 года  
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В-четвертых, несмотря на относительную стабильность 

аудитории в интернете, а также сокращение читателей 

печатных газет, количество подписчиков страницы в Ин-

стаграм Edersaas.ru достигло 54,4 тыс., что свидетельствует 

о том, что адаптированный под социальные сети контент 

на якутском языке может стать востребованным среди мо-

лодого поколения. Необходимо изучить потребность более 

молодой аудитории на информацию на якутском языке 

в сети Интернет, в частности в социальных сетях.

Таким образом, подтверждается тезис выдвинутый Яки-

мовым О.Д. в 2012 году, о том, что существующая структура 

СМИ не останется неизменной. «Производство контента не 

ограничится традиционной печатной продукцией, а потре-

бует новых носителей информации. Следовательно, пе-

ред журналистским сообществом и теми, кто формирует 

в регионе информационную политику в качестве важней-

шей задачи, возникает необходимость поиска оптималь-

ного сочетания печатных, онлайновых и Интернет изданий, 

то есть традиционных и новых средств массовой инфор-

мации» [1, с. 103]. Аргыловым Н.А. был сделан вывод, что 

в условиях стагнации печатного рынка, для государственно-

го, так и для частного секторов медиарынка Якутии пред-

принимаются скорее меры по «выживанию» медиа, неже-

ли по инвестированию в их развитие [6]. Трансформация 

печатного государственного СМИ на якутском языке под-

тверждает выводы А. Гладковой и Ю. Мкртычевой по итогам 

экспертного опроса о том, что «этнические СМИ активно 

осваивают новые онлайн-платформы, стремятся расши-

рить свою аудиторию в Интернете, в том числе за счет бо-

лее активного присутствия в социальных сетях». [7, с. 47].   

Как показывают социологическое исследование и со-

кращающиеся тиражи, тенденция сокращения аудитории 

печатных СМИ, в том числе на якутском языке, будет про-

должаться. Медиапотребление в интернете останется ста-

бильным. При этом считаем, что возможен некоторый рост 

читательской аудитории в социальной сети за счет моло-

дежной аудитории при создании качественного и востре-

бованного контента в данной сфере коммуникации. 

Государству как основному актору общественных от-

ношений и учредителю государственных СМИ необходимо 

постараться вернуть уровень доверия к официальным СМИ. 

Учитывая положительный опыт роста доверия при больших 

тиражах возможно предложить комбинированный вариант 

распространения печатных изданий, когда часть распро-

страняется бесплатно, а часть – в виде подписки. 

Необходимо пересмотреть параметры государствен-

ного заказа и субсидирования социально-значимых печат-

ных СМИ. В настоящее время большая часть субсидиро-

вания направляется на покрытие части затрат на создание 

печатного экземпляра продукции. Представляется возмож-

ным создать новый механизм субсидирования размеще-

ния официальной информации на сайте и (или) в соци-

альных сетях.

С учетом имеющейся аудитории предлагается пере-

настроить контент сайта Edersaas.ru на более возрастное 

поколение. Далее предлагается развивать страницу Ин-

стаграмм на базе Еdersaas.ru, который должен создавать 

совершенно иной востребованный контент для более мо-

лодой аудитории. 

Постепенное сокращение получаемой информации 

на якутском языке из различных медиа, старение аудито-

рии традиционных печатных СМИ, несомненно, повлечет 

за собой проблемы в вопросах сохранения самобытной 

культуры народа саха, развития литературы на якутском 

языке, социализации подрастающего поколения. В свя-

зи с этим представляется, что для сохранения и развития 

государственного языка в Республике Саха (Якутия) вла-

сти должны оказывать всемерную поддержку всем СМИ 

на якутском языке, т.к. конкуренция, как нам кажется, воз-

никает не только среди сахаязычной прессы, например, 

между сахаязычными редакциями «Саха сирэ» и «Кыым», 

но и с другими источниками информации как телевиде-

ние, Интернет СМИ и социальные сети. Конкуренция усу-

губляется также двуязычным информационным медиапо-

треблением, когда аудитория этнических СМИ, сможет 

удовлетворить свои потребности из других русскоязычных 

интернет медиа, постепенно отказываясь от сахаязычного 

контента. При этом необходимо подчеркнуть, что пробле-

ма двуязычного медиапотребления в цифровом простран-

стве, его влияния на выбор аудитории СМИ недостаточно 

изучены. 
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Аннотация. В статье автором исследована роль семьи в качестве фактора продолжения пенсионерами трудовой де-
ятельности. Теоретической основой, позволяющей рассматривать семью в качестве фактора принятия пенсионерами 
решения продолжать работать, выступает концепция межмпоколенческих трансфертов. Она предполагает, что в се-
мье старшие и молодые поколения добровольно оказывают друг другу материальную помощь. Проводится сравнение 
межпоколенческих трансфертов с участием работающих и неработающих пенсионеров в России и Китае. На основе 
результатов социологического исследования установлено, что в России и Китае доминирует модель межпоколенческих 
трансфертов, которая предполагают помощь работающих пенсионеров – детям и внукам. При этом данная модель 
реализуется в разных формах. В России работающие пенсионеры непосредственно поддерживают детей и внуков, ока-
зывая им материальную помощь. В свою очередь, китайские пенсионеры стремятся снизить экономическую «нагрузку» 
на молодые поколения, продолжая работать и самостоятельно обеспечивать себя. Подобная модель реализуется в рас-
ширенных семьях. Реципиентами помощи выступают преимущественно неработающие пенсионеры, проживающие 
отдельно от детей и внуков.
Ключевые слова: семья, пенсионеры, занятость, Россия, Китай.

Введение

Называя аргументы против повышения пенсионного 

возраста, россияне указывают необходимость заниматься 

семьей: растить внуков, оказывать помощь нетрудоспо-

собным родственникам старшего возраста. Особенно ча-

сто подобное объяснение отказа от продолжения трудовой 

деятельности на пенсии приводят женщины [1]. 

В связи с этим актуальным представляется поиск ответа 

на вопрос о роли семьи в принятии решения пенсионером 

продолжить трудовую деятельность.

Теоретические основания для анализа роли семьи 

в принятии пенсионером решения продолжить работать 

после выхода на пенсию создают исследования, в которых 

раскрываются общественные и индивидуальные функции, 

закрепленные за институтом семьи в экономической сфе-

ре семейной деятельности. Так, Т.А. Гурко связывает об-

щественные функции семьи в экономической сфере ее 

деятельности с экономической «поддержкой несовершен-

нолетних и нетрудоспособных членов общества» [2, с. 58]. 

В свою очередь, индивидуальные функции связаны с «полу-

чением материальных средство одними членами семьи от 

других в случае нетрудоспособности или обмена за услу-

ги» [2, с. 58].

Фактически, институт семьи создает основу для осу-

ществления так называемых «межпоколенческих транс-

фертов», под которыми А.В. Сурков понимает «добро-

вольную передачу материальных благ от индивидов к их 

совершеннолетним родственникам, принадлежащим 

к другому поколению» [3].

В контексте рассматриваемой проблемы можем опи-

сать следующие межпоколенческие трансферты, в кото-

рые вовлечены пенсионеры. С одной стороны, они могут 

выступить в качестве реципиентов финансовой помощи 

от своих работающих детей. С другой стороны, они сами 

могут выступить «донорами» и оказывать материальную по-

мощь своим неработающим совершеннолетним детям 

или внукам. 

От чего зависит выбор модели реализации «межпо-

коленческих трансфертов» с участием пенсионеров в их 

семьях?

Ответим на поставленный вопрос на основе анализа 

результатов авторского социологического исследования, 



1122.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

направленного на изучение структуры занятости пенсионе-

ров Китая и России.

Условия для возникновения межпоколенческих 
 трансфертов в Китае и в России

Проблему занятости пенсионеров в Китае необходи-

мо рассматривать в контексте проводимой с 1979 г. со-

циально-демографической политики «одна семья – один 

ребенок». 

Действующие на протяжении нескольких десятилетий 

ограничения на количество детей в китайских семьях при-

вели к тому, что в Китае получила распространение мо-

дель семьи «4-2-1», в которой один ребенок, став взрослым, 

вынужден заботиться о двух своих родителях и четырех ба-

бушках и дедушках [4, c. 27]. Можем ожидать, что подоб-

ная структура семьи создает условия для распростране-

ния модели межпоколенческих трансфертов второго типа, 

когда пожилые родственники выступают в качестве доно-

ров помощи для своих детей. 

Вместе с тем, закрепленная Конституцией КНР тради-

ционная модель построения отношений в семье, которая 

предполагает участие детей в обеспечении старости ро-

дителей, создает основания для распространения модели 

межпоколенческих трансфертов первого типа, когда пен-

сионеры выступают в качестве реципиентов материальной 

помощи от молодых родственников.

Обзор результатов социологических исследований со-

временных китайских ученых позволяет сделать вывод, что 

«традиция “заботиться о стариках” сегодня превратилась 

в модель “жить за счёт родителей”» [5, с. 48].

Исследователи Се Яру и Ван Вэнь полагают, что воз-

раст и пол детей оказывают существенное влияние на 

решение о трудоустройстве пенсионеров-женщин. Чем 

старше дети, тем выше среди них доля сыновей и тем 

ниже вероятность продолжения женщинами трудовой де-

ятельности. Причина может заключаться в том, что пожи-

лые женщины берут на себя ответственность по воспита-

нию внуков [6, c. 23].

В свою очередь, Юй Ли, Ма Лиюань и Инь Сюньдун при-

шли к выводу, что уровень трудоустройства пенсионеров 

положительно коррелируют с количеством детей в семье 

[5, c. 26]. Иначе говоря, чем больше детей в семье, тем 

выше доля мепоколенческих трансфертов от детей к по-

жилым родителям, и, соответственно, тем ниже мотивация 

последних продолжить трудовую деятельность после выхо-

да на пенсию. 

Вместе с тем, эти же исследователи отметили, что дети 

не спешат оказывать помощь родителям в силу того, что им 

самим приходится решать материальные проблемы, свя-

занные, например, с необходимостью приобретать жилье. 

Вместе с ростом доходов населения наблюдается и рост 

цен на жилую недвижимость в городах. В результате – воз-

растает финансовая нагрузка на молодых членов семьи. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что дети не только 

не оказывают материальную помощь своим родителям, но 

и становятся реципиентами помощи. В результате пенсио-

неры, имеющие детей, продолжают работать, чтобы осла-

бить финансовую нагрузку на молодые поколения семьи 

[5, c. 26].

Ли Цинь и Пэн Хаоран исследовали мотивацию к про-

должению трудовой деятельности у одиноких пенсионеров. 

Они показали, что овдовевшие пенсионеры не склонны 

прекращать трудовую деятельность. Вдовство означает по-

терю пенсионного обеспечения супруга и снижение дохо-

да, а значит – склонность к продолжительной трудовой дея-

тельности [7, c. 126]. 

Обобщая результаты краткого обзора исследований 

китайских ученых, можем сделать вывод, что традиции ин-

ститута семьи в китайском обществе и трансформация 

структуры семьи вследствие проводимой социально-де-

мографической политики создают условия для реализации 

разнообразных моделей межпоколенческих трансфер-

тов. На фоне расширения трансфертов, в которых моло-

дые поколения семьи выступают реципиентами помощи от 

старших поколений, сохраняется и модель, согласно кото-

рой молодые поколения заботятся о благополучии пожилых 

членов семьи. 

В свою очередь, россияне рассматривают членов се-

мьи в качестве источника оказания помощи. Так, по данным 

опроса Фонда Общественное мнение, 88% опрошенных 

полагают, что если они заболеют и им потребуется финан-

совая или иная помощь, то ее окажут родственники [8]. Кро-

ме того, удалось выявить возрастные различия в ожиданиях 

относительно получения помощи от родственников в усло-

виях экономических трудностей. Поддержку родственников 

чаще ощущали респонденты 18-24 лет (79%). Реже других 

возрастных групп поддержку родственников ощущают 

представители группы старше 60 лет (53%). Одновременно 

они чаще других отмечают отсутствие какой бы то ни было 

поддержки (13%). При этом респонденты 35-44 лет полага-

ют, что именно они оказывают помощь другим членам се-

мьи, нежели получают ее (20%) [9].

Представленные результаты позволяют сделать вывод, 

что в России в отношениях с пенсионерами реже реали-

зуется модель межпоколенческих трансфертов, которая 

предполагает оказание помощи пожилым членам семьи 

представителями молодых поколений. Вероятней всего, 

реализуется вторая модель, когда старшие поколения, 

в том числе, пенсионеры, выступают в качестве «доноров» 

материальной помощи для самых молодых поколений 

семьи. Не ожидая получить помощь от молодых родствен-
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ников и сами выступая источником помощи, пенсионеры 

вынуждены продолжать трудовую деятельность.

Таким образом, обзор эмпирических социологических 

исследований, проведенных в Китае и в России, позволя-

ет сформулировать гипотезу о моделях межпоколенных 

трансфертов с участием пенсионеров. В Китае более 

широкое распространение получает модель, предпола-

гающая оказание старшим поколениям помощи молоды-

ми поколениями семьи. В свою очередь в России более 

распространена другая модель, которая подразумевает, 

что старшие поколения поддерживают молодых членов се-

мьи. Как следствие, в Китае помощь молодых родственни-

ков рассматривается пенсионерами в качестве источника 

дохода и позволяет отказаться от продолжения трудовой 

деятельности. В России необходимость поддерживать мо-

лодых членов семьи мотивирует пенсионеров продолжать 

работать.

Описание методики исследования

С целью проверки сформулированных предположе-

ний проанализированы результаты социологического ис-

следования структуры занятости пенсионеров Китая, про-

веденного в период c 13.01.2021 по 04.02.2021 методом 

анкетирования.

В частности, рассмотрены ответы на вопросы о наме-

рении продолжить или завершить трудовую деятельность, 

мотивах принятых решений, структуре доходов на пенсии. 

Анализируется выбор траектории занятости пенсионеров 

в зависимости от того, в какой семье живет пенсионер: 

в расширенной семье, в семье со своим супругом или су-

пругой, или живет один. 

В качестве респондентов выступили пенсионеры Китая, 

проживающие в провинции Хэйлунцзян. В исследовании 

применена квотная выборка. Всего для описания занятости 

китайских пенсионеров в провинции Хэйлунцзян опроше-

но 1137 респондентов: 571 мужчина (50,2%) и 566 женщин 

(49,8%).

Для проведения сравнительного исследования исполь-

зованы результаты авторского социологического исследо-

вания – анкетирования пенсионеров, проведенного в пери-

од 15.02.2021 по 10.03.2021. Респонденты отвечали на те же 

вопросы анкеты, что и китайские респонденты. Опроше-

ны 282 человека: из них 105 мужчин (37,2%) и 177 женщин 

(62,8%). Квоты определены с учетом численности мужчин 

на 1000 женщин в возрастных группах 55–59 лет, 60–64 года, 

65–69 лет и старше 70 лет [10]. 

Сбор первичных социологических данных в Китае 

проведен дистанционно посредством программы для 

онлайн-опросов «Wenjuanxing» с помощью мобильного 

приложения WeChat. Российские респонденты опрошены 

в ходе очного индивидуального анкетирования. Математи-

ко-статистическая обработка данных опроса выполнена 

с помощью программы IBM SPSS Statistics 26.

Полученные результаты и их обсуждение

В Китае занятость респондентов связана с со структу-

рой семей, в которых они проживают. 

Среди опрошенных 34,7% проживают в расширенных 

семьях – с детьми, внуками или другими родственниками; 

53,5% – проживают только с мужем или женой; 11,9% ре-

спондентов – одиноки. Таким образом, большинство китай-

ских пенсионеров проживают отдельно от молодых поко-

лений своей семьи. 

Сравнение доли работающих пенсионеров в каждой 

из трех групп респондентов позволяет заметить, что самое 

большое количество работающих пенсионеров отмеча-

ется среди тех, кто живет в расширенных семьях (28,7%). 

В свою очередь, среди респондентов, которые живут одни 

или вместе с супругами, доля занятых составляет 22,2% 

и 21,8% соответственно. Различия достигают уровня стати-

стической значимости и позволяют опровергнуть гипотезу 

об отсутствии связи между исследуемыми переменными: 

критерий χ2 
df=2 = 6,947; р = 0,031.

Обобщая полученные результаты, можем сделать вы-

вод, что в Китае продолжают работать пенсионеры, кото-

рые проживают вместе с молодыми поколениями семьи. 

В данном случае вероятней всего реализуется модель 

межпоколенческих трансфертов, предполагающая ока-

зание пенсионерами экономической помощи детям 

и внукам. 

Среди российских пенсионеров нет статистически зна-

чимых различий в готовности продолжить трудовую деятель-

ность после выхода на пенсию в зависимости от структу-

ры их семьи. Вместе с тем, чаще работают респонденты, 

проживающие в расширенных семьях (49,1%). Доля рабо-

тающих среди других категорий респондентов последова-

тельно уменьшается и достигает 42,0% среди респонден-

тов, которые проживают только с супругами, и 39,7% среди 

респондентов, которые живут одни.

Уточнение связи с учетом фактора пола позволя-

ет заметить, что среди респондентов-мужчин самая 

большая доля занятых наблюдается среди тех, кто жи-

вет в расширенных семьях (66,7%), доля занятых мужчин 

в других типах семей примерно одинаковая: примерно 

треть опрошенных мужчин, проживающих только со су-

пругой (34,2%) и одиноких (35,3%) продолжают работать, 

будучи пенсионерами. В свою очередь, среди респон-

дентов-женщин самая большая доля работающих пен-

сионеров наблюдается среди тех, кто проживает только 

с супругом (48,8%). Для сравнения: доля работающих 

женщин-пенсионеров, проживающих в расширенных 

семьях, составляет 44,4%. 
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Сравнение результатов, полученных в Китае и в Рос-

сии, позволяет сделать вывод, что после выхода на пенсию 

склонны продолжать трудовую деятельность пенсионе-

ры, живущие в многопоколенных семьях. Тем самым они 

стремятся снизить экономическую нагрузку на своих детей 

и внуков. Подобные результаты служат аргументом в поль-

зу участия пенсионеров обеих стран в межпоколенческих 

трансфертах, предполагающих оказание ими помощи 

молодым поколениям семьи. 

Для выявления доминирующей модели межпоколенче-

ских трансфертов с участием пенсионеров в России и Ки-

тае проанализируем ответы респондентов на два вопроса: 

о мотивах продолжить трудовую деятельность после выхода 

на пенсию или отказа от нее и о структуре доходов рабо-

тающих и не работающих пенсионеров. Ответы на первый 

вопрос позволят определить значимость оказания помощи 

детям и другим родственникам в качестве мотива продол-

жения трудовой деятельности и следовательно, раскрыть 

роль пенсионеров в качестве «доноров» помощи. В свою 

очередь, вопрос о структуре доходов позволяет рассмо-

треть пенсионеров в качестве «реципиентов» помощи от 

своих детей и других родственников. Уточним вывод о пре-

обладании одной или другой модели в зависимости от 

структуры семьи, в которой проживает пенсионер, пола 

респондентов, а также – места их проживания (город или 

сельская местность).

Начнем с анализа мотивов китайских и российских 

пенсионеров продолжить трудовую деятельность.

Частота упоминания респондентами мотива оказать 

помощь детям или другим родственникам существенно 

выше среди российских пенсионеров. В частности, у рос-

сиян данный мотив следует вторым по частоте упоминания 

после маленьких размеров пенсии. Исключение состав-

ляют одинокие пенсионеры, у которых он находится на 

четвертом месте по частоте упоминания. В свою очередь, 

у китайских пенсионеров у всех категорий респондентов 

он занимает третье место. Однако по частоте упоминания 

он существенно уступает место двум другим мотивам – 

стремлению сделать сбережения на будущее и увеличить 

за счет заработной платы получаемую в данный момент 

маленькую пенсию. 

Частота данного мотива выше у респондентов, прожи-

вающих в расширенных семьях: его отмечают 60% опро-

шенных российских и 33,3% китайских пенсионеров. Од-

нако его значимость высока и для респондентов, которые 

живут только с супругами (55,2% и 26,7% соответственно) 

или одни (50% и 33,3%).

Частота упоминания данного мотива продолжения тру-

довой деятельности выше у российских городских пенси-

онеров (63,1%), чем сельских пенсионеров (38,2%). В свою 

очередь, у китайских пенсионеров частота упоминания 

мотива продолжения трудовой деятельности для оказания 

помощи детям и другим членам семьи выше у сельских 

жителей (39,7%), нежели у городских (26,9%).

Полученные результаты позволяют уточнить сделанный 

ранее вывод о доминирующей в России и Китае модели 

межпоколенческих трансфертов, предполагающей ока-

зание пенсионерами материальной помощи молодым 

поколениям. В двух странах она реализуется по-разному. 

В то время как в России пенсионеры продолжают рабо-

тать, чтобы непосредственно оказывать помощь молодым 

поколениям своих семей (данный мотив чаще упоминает-

ся респондентами, живущими в расширенных семьях), то 

китайские пенсионеры продолжают работать, чтобы снять 

(или существенно облегчить) со своих детей необходи-

мость заботиться о старших поколениях семьи. 

При этом реализация паттерна оказания помощи за-

висит в том числе от места проживания пенсионеров. В то 

время как российские социологи отмечают факт увели-

чения доли расширенных (межпоколенных) домохозяйств 

[11, c. 100], в том числе, в городах, в Китае в городах все 

чаще представители старшего поколения проживают от-

дельно от молодых членов семьи [12], что снижает возмож-

ность оказывать помощь. 

Феномен разрушения многопоколенных семей в Ки-

тае иначе проявляется в сельской местности. Молодые 

родственники переезжают в города, в то время как бабуш-

ки и дедушки берут на себя заботу о внуках [12]. Однако 

в данном случае речь уже идет об оказании не матери-

альной помощи молодых поколениям семьи, а создании 

благоприятных условий для построения профессиональ-

ной карьеры и самостоятельного заработка. Представляя 

молодым поколениям подобную возможность, пенсионе-

ры вынуждены отказываться от продолжения трудовой де-

ятельности.

Анализ мотивов отказа от продолжения трудовой дея-

тельности у китайских пенсионеров позволяет заметить, что 

необходимость растить внуков или ухаживать за больными 

родственниками как основание для прекращения тру-

довой деятельности – второе по частоте упоминания. При 

этом чаще других (48,6%) его называют пенсионеры, про-

живающие одни. Для городских пенсионеров – это первая 

по частоте упоминания причина завершения трудовой дея-

тельности; для сельских – вторая. 

У российских пенсионеров прекращение трудовой 

деятельности вследствие необходимости помогать растить 

внуков или ухаживать за больными родственниками – тре-

тья по частоте упоминания после проблем со здоровьем и 

потребностью в отдыхе. Чаще других ее называют пенсио-

неры, проживающие с супругами (25,9%) и в расширенных 

семьях (23.8%), нежели живущие одни (9,1%); городские 

(23,1%), нежели сельские (19,4%) пенсионеры.
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Рассмотрим особенности реализации модели межпо-

коленческих трансфертов, предполагающей, что пенси-

онеры выступят в качестве реципиентов помощи, проа-

нализировав структуру доходов российских и китайских 

пенсионеров, а именно: материальную помощь родствен-

ников как источник дохода работающих и не работающих 

пенсионеров.

Структура семьи, в которой проживет пенсионер, вы-

ступает фактором структуры дохода работающих и нера-

ботающих пенсионеров Китая и России. 

Работающие пенсионеры в Китае, независимо от 

структуры семьи, называют в качестве источников дохода 

пенсию и зарплату по основному месту работу и совме-

стительству. Помощь родственников упоминается менее 

чем в 13% ответов. При этом чаще всего на такую помощь 

ссылаются работающие пенсионеры, проживающие толь-

ко со своими супругами.

В свою очередь структура доходов работающих рос-

сийских пенсионеров складывается из трех источников: 

пенсии, заработной платы и снабжения дополнительными 

продуктами питания с дачи, огорода, подсобного хозяй-

ства. При этом респонденты не рассматривают в качестве 

ключевого источника доходов помощь родственников. Осо-

бенно редко помощь родственников как источник дохода 

рассматривают пенсионеры, живущие в расширенных 

семьях (3,6%). Несколько чаще данный источник доходов 

называют пенсионеры, живущие только с супругами (4,5) 

или одни (12%).

Важно отметить, что среди российских респондентов 

данный источник дохода отметили только городские жите-

ли; сельские – ни разу не выбрали данный вариант ответа. 

В свою очередь, среди китайских работающих пенсионе-

ров помощь родственников в качестве источника дохода 

чаще других отмечают сельские пенсионеры, проживаю-

щие в расширенных семьях (25%). Для сравнения: доля упо-

минания помощи родственников в качестве источника до-

хода называют 8,6% городских работающих пенсионеров.

Таким образом, с точки зрения работающих пенсионе-

ров другие члены семьи выступают скорее как потребите-

ли, нежели как «доноры» помощи.

Неработающие китайские пенсионеры в качестве 

источников дохода называют пенсию и помощь родствен-

ников. При этом помощь родственников чаще отмечают 

респонденты, которые проживают в расширенной семье 

(17,2%). Для сравнения: только 11,5% респондентов, которые 

проживают только с супругами, отмечают помощь род-

ственников в качестве источника доходов на пенсии. 

В свою очередь структура доходов неработающих 

российских пенсионеров включает пенсию и снабжение 

дополнительными продуктами с дач, огородов, подсоб-

ных хозяйств. При этом помощь родственников в качестве 

источника доходов рассматривают пенсионеры, живущие 

одни (21,1%) и в расширенных семьях (17,2%). Реже всего 

помощь родственников рассматривается пенсионерами, 

живущими только с мужем или женой (13,8%). 

Значимость данного источника дохода отмечают как го-

родские, так и сельские неработающие российские пен-

сионеры, проживающие в расширенных семьях. Такая же 

тенденция прослеживается и в ответах китайских респон-

дентов.

Несмотря на то, что помощь родственников как источ-

ник доходов неработающие пенсионеры двух стран рас-

сматривают чаще, чем работающие пенсионеры, тем не 

менее оказание помощи распространяется скорее в на-

правлении от пенсионеров к молодым поколениям семьи, 

нежели наоборот. При этом в России отмеченная тенден-

ция выражена ярче.

Выводы

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

в России и Китае реализуются модели межпоколенческих 

трансфертов, которые предполагают как помощь моло-

дых поколений семьи – старшим, так и помощь пожилых 

родственников – детям и внукам. При этом вторая модель 

доминирует, но реализуется в разных формах. В России 

работающие пенсионеры непосредственно поддержи-

вают детей и внуков, оказывая им материальную помощь. 

В свою очередь, китайские пенсионеры стремятся снизить 

экономическую «нагрузку» на молодые поколения, продол-

жая работать и самостоятельно обеспечивать себя. Подоб-

ная модель реализуется в расширенных семьях.

В отношении пенсионеров реализуется и другая мо-

дель, когда они выступаю в качестве реципиентов помощи 

от молодых поколений. Она осуществляется преимуще-

ственно по отношению к неработающим пенсионерам, 

проживающим отдельно от детей и внуков.

Наблюдаются особенности межпоколенческих транс-

фертов с участием городских и сельских пенсионеров. 

Однако они в конечном счете обусловлены спецификой 

структуры сельских и городских домохозяйств в России 

и в Китае.
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FAMILY AS A FACTOR OF CONTINUING LABOR ACTIVITIES BY PENSIONERS IN CHINA AND RUSSIA

Abstract. In the article, the author investigates the role of the family as a factor in the continuation of work by pensioners. The 

concept of intergenerational transfers is the theoretical basis for considering the family as a factor in the decision to continue 

working by retirees. The author assumes that in the family the older and younger generations voluntarily provide each other with 

material assistance. A comparison is made of intergenerational transfers involving working and non-working pensioners in Russia 

and China. Based on the results of a sociological study, it has been established that in Russia and China the intergenerational 

transfer model dominates, which involves the assistance of working pensioners - children and grandchildren. Moreover, this mod-

el is implemented in different forms. Working pensioners in Russia directly support their children and grandchildren by providing 

them with material assistance. In turn, Chinese retirees seek to reduce the economic "burden" on the younger generations by 

continuing to work and self-supporting. A similar model is being implemented in extended families. The recipients of aid are mostly 

non-working pensioners who live separately from their children and grandchildren.
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Аннотация. В статье автор обращается к периоду начала 1960-е гг., когда отечественные социальные исследователи 
включались в трудный и долгий процесс возрождения прикладных социологических исследований, прерванный в годы 
сталинизма. В эпоху «оттепели» и «постоттепели» социология, как и другие общественные науки, находилась под жестким 
идеологическим контролем. Так как контроль над проведением прикладных исследований осуществляли партийные ко-
митеты различных уровней, о свободном развитии научной дискуссии, конкуренции научных идей и школ не могло быть 
и речи. Работы западных социологов были малодоступны и должны были подвергаться критике с позиций теории истори-
ческого материализма и научного коммунизма. Несмотря на перечисленные ограничения, цензуру и идеологический 
контроль, в 1960-е гг. начинается медленный процесс освоения отечественными исследователями методов прикладных 
эмпирических исследований. Не остались в стороне от этого процесса и казанские социологи и философы. В данной 
статье рассмотрен пример эмпирического социологического исследования, проведенного в 1967 г. и посвященного 
религиозности жителей Казани.
Ключевые слова: советская социология, эмпирические социологические исследования, социология религии.

История отечественной социологии извилиста и сложна. 

Возникнув в конце XIX – начале XX вв., к началу 1920-х гг. рос-

сийская социология почти сравнялась по своему уровню 

с передовыми европейскими странами [1, с. 665]. Несмо-

тря на высылку в 1922–1923 гг. ряда выдающихся социологов 

и философов, развитие социальных наук, прежде всего 

социальной инженерии и прикладной социологии, продол-

жалось и в 1920-е гг. Н. Бухарин, бывший в этот период глав-

ным идеологом коммунистической партии, рассматривал 

исторический материализм как социологическую теорию 

марксизма [2]. Ситуация радикально меняется в середи-

не 1930-х гг.: социология начинает рассматриваться как 

буржуазная лженаука, враждебная марксизму [1, с. 689]. 

Прекратились социологические опросы, статистическая 

информация стала искажаться и засекречиваться. 

Возрождение или, как предлагают называть этот про-

цесс ряд авторов, реабилитация социологии началось 

в 1950-е гг., что было связано с постепенной интеграци-

ей советских ученых в мировую науку: в 1956 г. делегация 

СССР приняла участие в III Конгрессе Международой 

ассоциации социологов в Амстердаме, а в конце 1957 г. 

была создана Советская социологическая ассоциация 

[3, с. 20–21]. Стали проводиться и массовые социологи-

ческие опросы, в ходе которых исследовались проблемы 

появления новых форм труда и быта, автоматизации про-

изводства, культурно-технического уровня рабочего класса 

и пр. По словам Г. Батыгина, «социология удачно вписыва-

лась в «научную» версию коммунистического строитель-

ства, ее задача заключалась в информационном обеспе-

чении формирования «нового человека» и перерастания 

социалистических общественных отношений в коммуни-

стические» [4, с. 36].

Развитию отечественной социологии посвящен ряд ра-

бот, опубликованных в 1990-е – 2010-е гг. Биографические 

очерки, рассказывающие о становлении социологической 

науки и профессионального сообщества социологов 

в 1960-е годы, содержит сборник «Российская социоло-

гия шестидесятых годов в воспоминаниях и документах» 

[5]. В этом же сборнике, а также в работе «Социология 

и власть: документы и материалы. 1958–1968» [6], опубли-

кованы документы, освещающие процесс институцио-

нализации социологии в СССР и ее сложные отношения 

с партийной олигархией. Целостный обзор возрождения 

советской социологии в контексте «оттепели и «постотте-

пели» представлен в книге Б. Фирсова «История советской 

социологии: 1950-е – 1980-е гг.» [3], а также в главах «Фун-
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даментальной социологии» В.И. Добренькова и А.И. Крав-

ченко [1]. В четырехтомной работе Б. Грушина «Четыре 

жизни России в зеркале общественного мнения» на ос-

нове обзора свыше 250 эмпирических социологических 

исследваний, проведеных в 1960-е – 2000-е гг., препринята 

попытка определить некоторые значимые характеристики 

российского менталитета [7; 8; 9]. Хотя многие из этих ра-

бот обращаются к эмпирическим исследованиям, прове-

денным в провинции (например, «Таганрогский проект»), 

в них никак не упоминаются первые опросы обществен-

ного мнения, проведенные во второй половине 1960-х гг. 

в Казани. Настоящая статья имеет целью отчасти запол-

нить этот пробел.

В начале 1967 г. социологическая лаборатория Казан-

ского государственного университета провела эмпириче-

ское исследование с целью выяснить уровня религиозно-

сти жителей Казани. 

На заседании бюро Казанского горкома КПСС 15 мая 

1967 г. были доложены результаты опроса:

Верующими назвали себя в среднем 21 % опрошенных 

(от 26,7 % в Приволжском р-не до 16 % в Советском р-не). 

Соответственно, атеистами – 79 % (от 73,3 % в Приволжском 

районе до 84 % в Советском районе).

Среди верующих в Казани преобладали, по данным 

опроса, православные. Их доля составила 59,5 %. Доля му-

сульман составила 39 %, и 1,5 % пришлось на верующих 

других конфессий.

Результаты опроса находились в полном соответствии 

с известной установкой, что религия в СССР – пережиток 

прошлого, и среди верующих преобладают люди пожилые 

и малообразованные.

По возрасту среди верующих преобладали люди по-

жилого возраста: 72 % верующих – от 50 лет и старше. 

К молодежи (18 – 30 лет) принадлежали лишь 3 % верую-

щих. По образовательному статусу среди верующих 35 

% были неграмотными, 3,2 % - малограмотными 41,6 % 

имели начальное образование, 19,2 % - среднее и выс-

шее образование. Большинство верующих – пенсионеры 

(42 %), рабочие (34 %), домохозяйки – 17 %. Служащих 4 %. 

58,8 % верующих – русские, 40 % - татары. Абсолютное 

большинство среди опрошенных верующих были женщи-

ны (81 %) [10]. 

Руководителем социологической лаборатории, под-

писавшим процитированную выше справку в Казанский 

горком КПСС о проведенном конкретном социологиче-

ском исследовании, был Равиль Губайдуллович Балтанов 

(1927–1984). В период проведения исследования он был 

кандидатом философских наук (1963), тема диссертации 

«Утверждение коммунистической нравственности и борьба 

с пережитками морали ислама» [11], доцентом кафедры 

философии (1964–1974). В 1977 г. он защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора философских наук 

на тему «Основные проблемы конкретно-социологическо-

го анализа религии и атеизма в СССР» [12].

Приведенные выше результаты социологического опро-

са нельзя понять вне контекста того времени, когда он был 

проведен – первых лет правления Л. Брежнева, иногда ха-

рактеризуемых как «постоттепель», когда завершилось 

время импульсивных («волюнтаристских») кампаний, ини-

циировавшихся Н. Хрущевым и стали проступать первые 

черты периода стагнации. 

Хотя давление на верующих в это время по сравнению 

с предвоенными годами или началом 1960-х гг. существен-

но ослабло, за открытое проявление религиозности могли 

исключить из ВЛКСМ или КПСС. Поэтому открыто заявлять 

о своей религиозности чаще могли те, кто не рисковал 

своим статусом – пенсионеры, рабочие и домохозяйки. 

Хранителем религиозных традиций и обычаев, неконтро-

лируемым со стороны государства оставалось старшее 

поколение [13, с. 330]. 

Вторым обстоятельством, заставляющим с недовери-

ем относиться к результатам приведенного выше опро-

са являются ограничения, накладываемые на конкрет-

ные социологические исследования в СССР партийным 

руководством. Для него функцией этих исследований 

было почти исключительно поддержание stаtus quo, и 

социологическая информация рассматривалась как 

еще один способ подтверждения правильности курса 

КПСС. Если в средние века наука рассматривалась как 

служанка богословия, то в советский период, эпоху нау-

ки – по крайней мере, общественные науки – рассма-

тривались руководством КПСС как служанки идеологии. 

В то же время среди социологов были, конечно, личности 

и целые группы, которые искали новые и честные спосо-

бы научного понимания советского общества [3, с. 97]. 

Но чтобы проводить социологические исследования, уче-

ные нуждались в содействии партийных органов, а если 

результаты исследований отклонялись или шли вразрез 

с линией партии, их могли прекратить поддерживать или 

прямо запретить продолжать. Но, судя по отсутствию не-

гативной реакции, Казанский горком КПСС в 1967 г. был 

удовлетворен проведенным анализом религиозности жи-

телей Казани. Между тем исследования религиозности, 

проведенные в те же годы в других регионах СССР («пен-

зенский проект» 1967–1969 гг.), показали, что даже с ате-

измом (которого, по данным опросов, придерживалось 

большинство респондентов) дело обстоит не так просто. 

Из 67 % опрошенных, заявивших о себе как о неверую-

щих, лишь 11 % идентифицировали себя как убежденные 

атеисты; остальные 58 % были определены социологами 

как «индифферентные», т.е. безразличные по отношению 

к религии [13, c. 341].
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Таким образом, возобновление эмпирических (при-

кладных) социологических исследований, развернувшее-

ся в СССР в 1960-е гг., происходило в сложной ситуации. 

Партийное руководство было полно решимости не дать 

кому бы то ни было поставить под вопрос догмы совет-

ского марксизма, но в то же время было заинтересова-

но в подкреплении «генеральной линии» партии данными 

социологических опросов. Знание об обществе, получен-

ное под бдительным контролем партийно-государствен-

ных структур, неизбежно получалось усеченным и огра-

ниченным, о чем свидетельствуют и результаты первых 

социологических опросов, проведенных казанскими со-

циологами в 1960-е гг. 
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Sergeeva Z. Kh.

BETWEEN THE PARTY AND THE BELIEVERS: THE FIRST STEPS OF EMPIRICAL SOCIOLOGY IN KAZAN

Abstract. In the article, the author refers to the period of the early 1960s, when Russian social researchers were involved in the 

difficult and long process of the revival of applied sociological research, interrupted during the years of Stalinism. In the era of the 

«thaw» and «post-thaw» sociology, like other social sciences, was under strict ideological control. Since control over the conduct 

of applied research was carried out by party committees of various levels, there could be no question of free development of 
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scientific discussion, competition of scientific ideas and schools. The works of Western sociologists were inaccessible and had to 

be criticized from the standpoint of the theory of historical materialism and scientific communism. Despite the listed restrictions, 

censorship and ideological control, in the 1960s. the slow process of mastering the methods of applied empirical research by 

domestic researchers begins. Kazan sociologists and philosophers did not remain aloof from this process. This article examines an 

example of an empirical sociological study conducted in 1967 and devoted to the religiosity of the inhabitants of Kazan. 

Keywords: Soviet sociology, empirical sociological research, sociology of religion.
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ОПЫТ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования мнения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на тему их участия в решении повседневных вопросов. Методом сбора данных было интервью (индивидуальное и 
групповое). В опросе принимали участие дети, находящиеся в Центре содействия семейному устройству г. Владивостока 
в мае 2021 г. В исследовании приняли участие 9 человек в возрасте от 10 до 18 лет, в т.ч. 6 девочек и 3 мальчика. Вовлечен-
ность воспитанников ЦССУ в решение вопросов повседневности изучалась через практики выбора еды, одежды, кружков, 
способов организации досуга и др. Исследование показало сложности реализации права детей-сирот на выражение 
своего мнения и последующего учета этого мнения взрослыми. 
Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; право ребенка; интервью; интересы ребенка. 

Введение

Участие детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в решении вопросов, затрагивающих их 

повседневность, является актуальной проблемой для вос-

питанников Центров содействия семейному устройству 

(далее ЦССУ). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 мая 

2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-

телей» [1], деятельность таких учреждений строится на 

принципах наилучшего обеспечения интересов детей, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечелове-

ческих ценностей, гражданственности, свободного разви-

тия личности, защиты прав и интересов детей и светского 

характера образования.

Главная задача Центров содействия семейному устрой-

ству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, заложена в названии организации – способствовать 

реализации права каждого ребенка иметь семью. 

Дети-сироты, воспитывающиеся, а также временно 

проживающие в центрах содействия семейному устрой-

ству, особо нуждаются в выражении собственного мнения, 

это важно для формирования навыка отстаивания своих 

прав, приобретения опыта в дальнейшей самостоятельной 

жизни за пределами учреждения. По мнению экспертов, 

воспитанникам государственных учреждений не всегда 

удается осуществлять свой выбор в государственных уч-

реждениях в силу разных факторов, и это, как следствие, 

влечет за собой множество проблем социально-психоло-

гической адаптации. 

Ранее мы изучали экспертную точку зрения на вопросы 

участия детей-сирот [2]. 

Целью данной статьи вступает изучение точки зрения са-

мих детей, в фокусе – повседневная жизнь в учреждении 

(выбор еды, одежды, кружков, организация досуга и пр.).

Методы исследования

Для изучения представлений об участии воспитанников 

ЦССУ в решении вопросов, затрагивающих их интере-

сы, существующих практиках участия, а также трудностях 

реализации права на выражения своего мнения детьми, 

оставшимися без попечения родителей, был использован 

метод индивидуального и группового интервью. Опрос 

проводился в одном из ЦССУ г. Владивостока в мае 2021 г. 

В исследовании приняли участие 9 человек в возрасте от 10 

до 18 лет, в т.ч. 6 девочек и 3 мальчика. В целях сохранения 

конфиденциальности имена детей были изменены.
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Результаты исследования и их обсуждения

В ходе исследования респондентам был задан вопрос 

по поводу того, в решении каких вопросов в Центре содей-

ствия семейному устройству они принимают участие. Так-

же мы попросили детей привести пример, когда взрослые 

(воспитатель, директор, социальный педагог и др.) учитыва-

ли их мнение:

Принимаю участие в мероприятиях, на которые приез-

жает губернатор ПК, МЧС и другие. Также у нас часто про-

водится ремонт, я помогаю, мне нравится (Антон, 12 лет). 

Когда мы гуляли, я придумала игру, предложила воспи-

тателю, она помогла мне организовать. Всем понравилась 

моя игра (Юля, 10 лет).

Помогаю на кухне, если мне что-то нужно, воспитатели 

мне всегда помогают (Андрей 10 лет).

Ремонт в комнате, у нас спрашивают, что мы хотим 

поставить в комнату, нужен ли ремонт или перестановка. 

Также спрашивают, что нам нужно из вещей (Светлана, 

17 лет).

Учитывают, когда я спрашиваю разрешение у воспи-

тателя погулять со взрослыми на территории учреждения 

(Ева, 10 лет).

Ответы детей демонстрируют подмену понятия участия 

как «выражения своего мнения» участием как «включением 

в разного рода мероприятия». Подобные искажения смыс-

ла участия мы встречаем и у взрослых, в т.ч. работающих 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Возможности детей влиять на свою повседневность 

расширяются по мере взросления (аналогичные процес-

сы мы наблюдаем и в семье) [3], происходит переход от 

выбора игры на прогулке и возможности погулять со взрос-

лым по территории, прилегающей к ЦССУ, к определению 

необходимости ремонта и перестановки мебели, выбору 

одежды. 

Также респондентам был задан вопрос: «Как ты выби-

раешь, что надеть? Участвуешь ли ты в выборе и покупке 

своей одежды?». Были получены следующие ответы:

Иногда приезжают спонсоры, и мы вместе с ними ез-

дим по магазинам и выбираем самостоятельно себе оде-

жду. Здесь нас тоже обеспечивают одеждой. Мы ходим на 

склад одежды и выбираем себе вещи (Кристина, 15 лет).

Воспитатель спрашивает, что необходимо из одежды 

и мы спускаемся на склад, где выбираем одежду (Юля, 

10лет; Алёна, 9 лет; Андрей, 10лет; Антон, 12 лет).

Нам выдают одежду, и мы сами выбираем, что будем 

носить (Галя, 11 лет).

Мы вместе с воспитателем спускаемся на склад одеж-

ды, и я выбираю, что мне нравится, иногда я с дядей езжу 

в магазин и покупаю себе одежду (Лена, 13 лет). 

К нам приходит воспитатель, спрашивает наш размер, 

рост и все, потом мы идем на склад, и нам дают вещи, но 

мало кто берет, мы сами покупаем за свой счет. Потому 

что даже воспитатель говорит, что она такое бы не одела 

(Светлана, 17 лет).

Высказывания участников исследования показывают су-

щественное ограничение возможности выбора одежды. 

Дети вынуждены выбирать из того, что есть на складе, т.е. из 

той одежды, которую уже выбрали для них взрослые. В неко-

торых случаях (спонсорская помощь, помощь родственни-

ков) у детей появляется возможность участвовать в выборе 

одежды в магазине. 

Мы попросили детей привести пример, когда взрослые 

(воспитатель, директор) не учитывали их мнение. Для ана-

лиза были отобраны разные ситуации:  

Например, поездка в лагерь, хочешь-не хочешь, ты пое-

дешь. Так как руководство без твоего ведома включило тебя 

в список. Директор объяснил тем, что я уже есть в списках 

и ничего изменить нельзя. (Кристина, 15 лет).

Дети хотят иметь возможность выбирать еду. Как призна-

лась Кристина (15 л.): …у нас никогда не спрашивают, что 

мы будем кушать, я, например, не кушаю манную кашу, 

поэтому просто жду обед и все. Но у нас есть отдельная 

кухня, где мы можем сами приготовить, поэтому, по воз-

можности, мы покупаем продукты и готовим.

Наличие места, где воспитанники могут готовить себе 

еду, положительно влияет на их подготовку к самостоятель-

ной жизни, дает возможность брать на себя ответствен-

ность, самому что-то делать и решать. 

Также ребята часто говорили о невозможности отка-

заться от участия в разных мероприятиях (в ЦССУ, в школе):

К нам приезжали репетиторы по английскому языку, 

они сказали, что в конце всех занятий мы поедем выступать 

в театре, мне дали роль рассказчика. Я сказала, что не хочу 

быть рассказчиком, но меня не послушали (Галя, 11 лет).

Подобное пренебрежение мнением ребенка связа-

но с отношением взрослой части общества к детям как 

незрелым, неопытным, неумелым (дети-объекты, получа-

тели заботы), поэтому взрослые принимают решение за 

детей, в некоторых случаях, даже не спрашивая, что они по 

этому поводу думают. 

Как показало исследование В.А. Одиноковой, М.М. 

Русаковой, «мнение ребенка принимается во внимание 

чаще, если он достиг старшего подросткового возраста 

и у него нет симптомов эмоциональных и поведенческих 

расстройств» [4].

Участники нашего исследования связывали собствен-

ную невозможность высказать взрослым мнение и/или 

рассчитывать, что это мнение будет принято во внимание, 

с имеющимися финансовыми ограничениями:
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Также мне нужны были деньги на билет чтобы поехать 

на занятие по боксу, занятие проходит на Молодежной, де-

нег не дали, сказали: иди пешком. (Кристина, 15 л.)

Я очень хочу учиться на робототехнике, но никому не 

говорю, потому что меня никто не хочет знать (Антон, 12 л.) 

Финансовые ограничения возникают и при выборе 

одежды и еды.

В.А. Одиноковой, М.М. Русаковой в ходе опроса де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

было установлено, что существует связь между наличием 

доверенного взрослого в детском доме и степенью ре-

ализации права детей на участие в принятии решений 

[4, с. 138].

Мы также задавали воспитанникам ЦССУ вопрос: «Если 

ты сомневаешься, какое решение принять, что ты будешь 

делать, к кому пойдешь за помощью?».

Ответы ребят разделились – часть склонялась в пользу 

сверстников (друзей, близкого человека), часть – взрослых 

в учреждении: 

В первую очередь обращусь к молодому человеку, он 

также проживает в детском доме, но сейчас он дома, его 

забрали на выходные (Кристина, 15 лет).

Обращусь к воспитателю или психологу (Юля, 10 лет; 

Андрей, 10лет; Алёна, 9лет; Максим,13лет; Максим,12 лет, 

Светлана,17лет).

За помощью обращусь к воспитателю, но им я не дове-

ряю (Ксения, 11лет).

Обращусь за помощью к друзьям (Лена,13 лет).

Режим учреждения затрудняет реализацию права де-

тей на свободный выбор досуговой деятельности, выбор 

дополнительных занятий и пр. Ни один из опрошенных не 

посещает кружки, секции, так как после занятий детям не-

обходимо возвращаться в учреждение:

Я не хожу, мне нельзя. Но хотел бы. Там есть курсы по 

робототехнике, но мне не разрешили, сказали, что детский 

дом не участвует в конкурсах. Также я хотел бы заниматься 

оригами, единоборством и ходить в художественный кру-

жок (Антон, 12 лет).

Выводы

Опрос детей, находящихся в Центре содействия се-

мейному устройству, показал, что право на выражение 

собственного мнения и учет этого мнения по вопросам, 

связанным с повседневностью ребенка, очень часто нару-

шается. Причиной нарушения выступает, в первую очередь, 

сам режим закрытого учреждения. От режима учрежде-

ния, удаленности объектов инфраструктуры от ЦССУ нахо-

дится в прямой зависимости выбор форм досуговой дея-

тельности, дополнительных занятий. Нахождение детей на 

полном государственном обеспечении приводит к тому, 

что вопросы приобретения еды, одежды, мягкого инвентаря 

также решаются практически без участия ребенка. Выбор 

появляется только в ситуации предоставления денег род-

ственниками или спонсорами. Также часто игнорируется 

мнение ребенка при определении места летнего отдыха. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы освещения советскими социологами избирательной кампании 1989 года 
по выборам народных депутатов СССР. Узловой проблемой явился переход от неконкурентной системы к системе конку-
рентной с наличием альтернативных кандидатов. В данной ситуации появляется запрос на разнообразные электоральные 
социологические исследования. Появляются первые комплексные исследования по сопровождению избирательного про-
цесса. Проводились целые серии опросов различных типов для выявления электоральной картины в отдельных местностях. 
Некоторые социологи приняли участие в выборах в качестве членов предвыборных штабов. Участие в агитационно-про-
пагандистских мероприятиях определялось ими в качестве таких социологических методов, как включенное наблюде-
ние, нестандартизированное интервью и, даже, эксперимент. Масса публикаций была посвящена общим вопросам, 
в первую очередь, итогам выборов и перспективам развития избирательного процесса. Большое внимание уделялось 
пропаганде идей перестройки. В первую очередь речь идет о курсе на «демократизацию», реализуемую с помощью 
дальнейшей трансформации выборной системы.
Ключевые слова: избирательная кампания, избирательный процесс, электоральная социология, социологические ис-
следования.

Конкурентные всенародные выборы являются базой ле-

гитимации органов власти в рамках системы современ-

ной либеральной демократии. Способы из проведения 

используются в пропагандисткой борьбе в качестве крите-

рия отнесения политического режима к «правильным» (де-

мократическим) или «неправильным» (авторитарным или 

тоталитарным).

Сами выборы давно стали предметом исследова-

ния правоведов и политологов [1–4]. Поэтому актуальным, 

на наш взгляд, является рассмотрение социологического 

аспекта фиксации данного перехода в рамках транс-

формации социально-политической системы СССР.

Политбюро ЦК КПСС 7 июня 1988 г. принимает поста-

новление «О повышении роли марксистско-ленинской со-

циологии в решении узловых социальных проблем совет-

ского общества». Одной из таких проблем являлся переход 

к альтернативным политическим выборам. Рассмотрим, 

каким образом социологи обеспечивали кампанию по из-

бранию народных депутатов СССР.

В первую очередь следует отметить комплексные ис-

следования по сопровождению избирательного процесса. 

Так, в Москве сектор изучения общественного мнения Ин-

ститута социологии АН СССР провели следующие опросы. 

Перед выборами. 1) 1621 респондентов по месту житель-

ства в трех избирательных округах. 2) 280 лиц в одном окру-

ге. 3) телефонный опрос в одном округе (463 абонента).

После выборов. В 14-ти трудовых и учебных коллективах 

(425 респондентов, репрезентативная производственная 

выборка). Таким образом, было опрошено 2789 избирате-

лей [5, С. 33].

Руководитель проекта А.М. Демидов подчеркивал пас-

сивность значительной части избирателей. Большинство 

опрошенных москвичей было удовлетворено, как пораже-

нием непопулярных партийных функционеров, так и избра-

нием священнослужителей. Недовольство вызывали разно-

образные явления: некорректное ведение предвыборной 

борьбы; проведение повторного голосование; предвыбор-

ные собрания; отсутствие ценза оседлости, необъективное 

отношение местных партийных и советских органов к «не-

которым кандидатам»; снижение среди народных депута-

тов процента молодых, беспартийных и рабочих. Интерес-

но, что относительно уменьшения доли депутатов-женщин 

голоса разделились примерно поровну.
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Некоторые социологи приняли участие в выборах в ка-

честве членов предвыборных штабов. Так, сотрудники Ма-

кеевского инженерно-строительного института (Донецкая 

обл., УССР) во время кампании А. Н. Саунина использовали 

следующие методы. 1) Участие в 120-ти встреч и собраний 

(включенное наблюдение). 2) Собеседование с избирате-

лями в перерывах и после собраний (500 высказываний и 

1027 вопросов, нестандартизированное интервью). 3) Экс-

перимент по изучению реакции на корректировку предвы-

борной программы кандидата и языка ее изложения.

Авторы проанализировали результаты разработанного 

ими «комбинированного метода». В качестве недостатков 

выступили: участие в мероприятиях преимущественно об-

щественных активистов, что вело к неполной репрезента-

тивности результатов; невозможность получения объектив-

ных данных о респондентах. Зато список достоинств был 

гораздо длиннее. Это 1) скорость сбора информации, 

2) возможности для достаточно точного прогноза итогов вы-

боров, 3) возможность изучения избирательного процесса 

изнутри, 4) переход от схоластического теоретизирования 

к исследованию реальных проблем развития обществен-

ного мнения, 5) осуществление включенного управления; 

6) включение респондентов «в реальный процесс жизнеде-

ятельности» [6, С. 38].

Социологи указывали на изменение роли избирателя. 

В ходе кампании кандидат традиционно воспринимался 

как лоббист («ходатай»). После I Съезда народных депута-

тов СССР на встречах с депутатом «политически повзро-

слевший» участники задавали вопросы «свидетельствовали 

о более глубоком, конкретном понимании общественных 

проблем, политических в первую очередь <…> Избирате-

ли поддержали проводимые в стране демократические 

преобразования, положительную оценку получила деятель-

ность „парламентского меньшинства“ на съезде» [6, C. 37].

В целом итогам выборов и перспективам развития из-

бирательного процесса была посвящена масса публика-

ций. Так, В. Э. Бойков и Ж. Т. Тощенко опубликовали в га-

зете «Правда» («Посмотрим правде в глаза», 15.10.1989) 

результаты Всесоюзного опроса трудящихся, проведенно-

го в июне Академией общественных наук ЦК КПСС. Авторы 

фиксировали массовую поддержку курса на перестрой-

ку, в сочетании с относительно низким уровнем доверия 

к партийным и советским руководителям, лишь на словах 

выступающим за перемены.

Опирающийся на материалы данного исследования 

сотрудник Института социологии А. А. Возмитель предла-

гал снять данное противоречие с помощью дальнейшей 

трансформации избирательной системы. «Вопрос пер-

востепенной важности – демократически организованные 

выборы, по которым люди судят о степени доверия к ним, 

о перестройке в целом» [7, С. 34].

Но обстоятельнее всего, на наш взгляд, проанализи-

ровал итоги выборов сотрудник НИИ «Опыт» Академии 

общественных наук при ЦК КПСС В. С. Комаровский. На-

селение готовилось к борьбе за свои права, о чем сви-

детельствовал повышенный интерес к законодательству и 

процедуре. Особенно это было заметно в крупных горо-

дах. В процессе борьбы за своих кандидатов избиратель 

постепенно овладевал навыками политической деятель-

ности и самоорганизации. 

«И в целом результаты выборов для партийных коми-

тетов вряд ли верно признавать удовлетворительными. Тот 

факт, что среди депутатов 87% составляют коммунисты, 

нельзя прямолинейно истолковывать как все и вся опреде-

ляющий. Наступила пора более трезво оценить как сам 

этот факт, так и результаты выборов в целом» [8, С. 3–4].

Основными причинами неудачи партийных «бонз» 

являлись: общий неблагоприятный социально-экономиче-

ский фон, и возросшая степень недоверия к способности 

партийного руководства в центре и на местах решать на-

сущные проблемы; непонимание части партийных коми-

тетов глубинного смысла происходящих перемен, отсут-

ствие готовности и умения работать по-новому; отставание 

темпов перестройки в партии от перестроечных процес-

сов в обществе.

Наряду с этим автор указывал на дилетантский под-

ход к организации и планированию выборной кампании; 

отсутствие ярких личностей; номенклатурный принцип вы-

движения в кандидаты; потерю партийными комитетами 

интеллектуальной инициативы, неумение возглавить на-

растающую социальную активность и творчество масс; 

неприятие значительной частью избирателей важного 

тезиса о целесообразности соединения в одном лице 

функций партийного и советского руководства; разноо-

бразные промахи тактического характера; слабую аги-

тационно-массовая работа, основанная большей частью 

на традиционных методах и подходах.

«Отметим также промахи при написании биографий 

и программ кандидатов, недооценку такого элемента вы-

борной кампании, как личные встречи с избирателями, ли-

стовок и плакатов, неумение установить деловые партнер-

ские отношения со средствами массовой информации и 

пропаганды» [8, С. 89].

Таким образом, в ситуации перехода к конкурентной 

избирательной системе появляется запрос на разнообраз-

ные электоральные социологические исследования.

Появляются первые комплексные исследования по со-

провождению избирательного процесса. Проводились 

целые серии опросов различных типов для выявления элек-

торальной картины в отдельных местностях. Причем пред-

выборные замеры сопровождались корректирующими 
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исследованиями, проводимыми по отличающейся от пре-

дыдущих полевых работ методике.

Некоторые социологи приняли участие в выборах в ка-

честве членов предвыборных штабов. Участие в агитаци-

онно-пропагандистских мероприятиях определялось ими 

в качестве таких социологических методов, как включенное 

наблюдение, нестандартизированное интервью и, даже, 

эксперимент.

Масса публикаций была посвящена общим вопро-

сам, в первую очередь, итогам выборов и перспективам 

развития избирательного процесса. Преимущество соци-

ологов состояло в возможности выявлять «волю народа» с 

помощью данных, полученных в результате специальных 

исследований.

Большое внимание уделялось пропаганде идей пе-

рестройки. В первую очередь речь идет о курсе на «де-

мократизацию», реализуемую с помощью дальнейшей 

трансформации выборной системы. Разумеется, не об-

ходилось без критики скрытых противников данного курса 

из числа партийных и советских руководящих работников.

Ведущие советские социологи всесторонне анализи-

ровали практику избирательного процесса, указывая на 

конкретные ошибки, как организаторов, так и отдельных 

участников.
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THE 1989 ELECTION CAMPAIGN IN THE COVERAGE OF SOCIOLOGISTS

Abstract. The article deals with the problems of coverage by Soviet sociologists of the 1989 election campaign for the election 

of People's Deputies of the USSR. The key problem was the transition from a non-competitive system to a competitive system with 

alternative candidates. In this situation, there is a request for a variety of electoral sociological studies. The first comprehensive 

studies on the support of the electoral process appear. A whole series of polls of various types were conducted to identify 

the electoral picture in certain localities. Some sociologists took part in the elections as members of election headquarters. 

Participation in agitation and propaganda events was defined by them as such sociological methods as included observation, 

non-standardized interview and, even, experiment. A lot of publications were devoted to general issues, first of all, the results of 

the elections and the prospects for the development of the electoral process. Much attention was paid to the promotion of the 

ideas of perestroika. First of all, we are talking about the course of «democratization», implemented through further transformation 

of the electoral system.

Keywords: election campaign, electoral process, electoral sociology, sociological research.
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Аннотация. От правильного определения причин во многом зависит решение любой проблемы. В статье обобщены све-
дения трудов российских исследователей за ХХ и ХХI века о причинах распространения абортов в России. До настоя-
щего времени, поиск причин абортов основывается на выявлении закономерностей в социально-экономических, куль-
турно-бытовых, семейных условиях жизни женщин, которые совершали аборт. То есть исследования основываются на 
изучении внешнего аспекта поведения. На основе положений теорий социальных практик автором была осуществлена 
попытка описания внутреннего процесса формирования принятия женщиной решения об аборте. В результате чего были 
выявлены внутренние причины, по которым женщина решается на аборт, определена их роль в этом процессе. Автор 
пришел к выводу, что исследование причин абортов с опорой на концепцию социальных практик раскроет субъективные 
факторы абортов, что позволит продвинуться в познании вопросов о факторах снижения численности абортов в России.
Ключевые слова: проблема абортов, закономерности в условиях жизни, внутренние причины, поведение человека, со-
циальная практика

Возможность решения проблемы абортов во многом 

зависит от правильного определения причин их распро-

странения. Попытки регулирования абортов предприни-

маются с начала прошлого века. Несмотря на это, их 

количество в России до настоящего времени остается зна-

чительным [1]. Для получения возможности повысить эф-

фективность регулирования абортов в России, необходи-

мо обобщить применяемые подходы в трудах российских 

исследователей по данному вопросу, и на основе концеп-

ции социальных практик обозначить их недостаточность, 

определить «темное место» причин абортов.

О причинах, вызывающих аборты, в России заговорили 

еще на рубеже ХХ века на заседаниях медицинских съез-

дов.  К первому фундаментальному труду, в котором за-

трагивалась эта тема, следует отнести работу 1929 года 

А. Генса. Одной из ее задач стало «изучение социально-бы-

товой обстановки, вызывающей аборты» [2, с. 3]. На основе 

обработки статистических карточек, заполняемых женщи-

нами, которые обращались в медучреждение для прове-

дение обозначенной процедуры, автор выделил группы 

женщин по их социально-экономическим условиям жизни, 

которые чаще прибегали к абортам. 

В 1969 году был опубликован на эту же тему труд 

Е.А. Садвокасовой [3]. В результате обработки двадцати 

шести тысяч анкет, автор выделила четыре группы причин 

абортов: не с кем оставить ребенка дома, невозможно 

устроить в детский сад, отсутствие собственной жилой 

площади, материальная необеспеченность – 30%; много-

детность – 10%; отсутствие мужа, болезнь родителей, се-

мейные неполадки – 20%; нежелание матери сохранить 

беременность –- 40% [3, с. 152–163], из которых первые три 

относятся к внешним причинам, последняя к внутренним, 

которая осталась без комментариев автора. Е. А. Садвока-

сова ограничилась выводом о том, что причины соверше-

ния аборта связаны с условиями жизни женщины и ее се-

мьи, улучшение которых само решит проблему абортов. 

Подход через изучение закономерностей с социаль-

но-экономических, культурно-бытовых условиях жизни жен-

щин, совершающих аборт чаще, просматривается в нау-

ке до настоящего времени. С 1990-х годов исследователи 

к обозначенным причинам добавили низкую информиро-

ванность о средствах контрацепции, раннее начало поло-

вой жизни (Л.В. Гаврилова [5], Е.А. Косырева [6]). 

А.Н. Липатов в 1997 году в результате исследования 

выделил факторы риска из жизни женщин, при которых 

аборты встречаются чаще [7]. А.Н. Юсупова в своей мо-

нографии в 2004 году составила «портрет» женщины, ко-

торая чаще других выбирает искусственное прерывание 
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беременности как способ регулирования рождаемости, 

и «картину» той социальной среды, где аборт делается 

чаще [8, с. 73–75]. Определение характеристик женщины, 

для которой совершение аборта имеет большую вероят-

ность наблюдается и в диссертационном исследовании 

С.А. Конакова [9]. В результате, решение проблемы абор-

тов автор увидел в проведении профилактической работы, 

направленной именно на данную категорию женщин. Тен-

денции к поиску «портрета женщины», в большей степени 

склонной к аборту, а также к выявлению социально-эконо-

мических причин абортов просматриваются и в более со-

временных работах (Н.С. Брынза, А.М. Сульдин, А.Д. Ивано-

ва [10], Я.Н. Павлов [11]).

Отметим, что А. Н. Юсупова также впервые обозначи-

ла психологические причины абортов: спешка, в которой 

женщина пытается избавиться от наступившей беремен-

ности и следствие «абортивной культуры» [8, с. 28]. Психо-

логические причины продолжили рассматривать и другие 

авторы (Н. Н. Петрова [12], Е. Г. Руновская [13]). Они попыта-

лись выявить закономерности: в опыте материнства, в опы-

те прерывания беременности, религиозности, в характере 

отношений с отцом ребенка, со значимыми близкими, 

в материально-финансовой базе, необходимой для обе-

спечения ухода и воспитания ребенка.

Таким образом, до конца ΧΧ века, российские иссле-

дователи поиск причин абортов осуществляли через выявле-

ние закономерностей в обстоятельствах жизни женщины, 

то есть исследования ограничивались изучением внешнего 

аспекта ее поведения. Однако, еще из результатов иссле-

дований А. Генса, становится очевидно, что к абортам при-

бегают женщины любого достатка, семейного положения, 

не зависимо от количества детей [2]. Кроме того, при объ-

яснении поведения человека говорить об экономических, 

культурных, или технологических причинных факторах как 

доминирующих ошибочно [14, с. 210]. На ряду с внешними, 

существенную роль имеют внутренние причины, основан-

ные на идеологии, религии, этике и прочем. При этом, ни 

один из причинных факторов социология не квалифициру-

ет как конечную причину изменения социального процес-

са [14, с. 43]. 

В рамках концепций социальных практик (П. Бурдье 

[15], Э. Гидденс [16] и другие) процесс принятия решения 

женщиной искусственно прерывать беременность мо-

жет выглядеть следующим образом: первый этап – факт 

наступления беременности расходится с ее интересами 

или потребностями. Второй этап – она обращается к «бан-

ку своих идей», к нормам общества, где находит убеди-

тельное оправдание аборту, согласовывает это со свои-

ми духовно-нравственными установками, религиозными 

нормами и если не находит противоречий, то решается 

на прерывание беременности. Представленный процесс 

обозначает существенную роль внутренних установок жен-

щины в ее принятии решения об аборте.

Таким образом, причины абортов выходят за рамки 

внешних обстоятельств жизни женщины. Для актуализации 

методов регулирования абортов в России необходимо 

изучение всего комплекса причин, оказывающих воздей-

ствие на поведение женщин. Этому может способство-

вать использование концепции социальных практик, одним 

из важнейших аспектов которой является изучение поведе-

ние человека.
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Shelest M.V.

REVIEW OF THE SCIENTIFIC LITERATURE ON THE CAUSES OF ABORTION

Abstract. The solution of any problem largely depends on the correct definition of the causes. The article summarizes the 

information of the works of Russian researchers for the XX and XXI centuries on the causes of the spread of abortions in Russia. To 

date, the search for the causes of abortions is based on the identification of patterns in the socio-economic, cultural, domestic, 

family living conditions of women who have had an abortion. That is, research is based on the study of the external aspect of 

behavior. Based on the provisions of the theories of social practices, the author made an attempt to describe the internal process 

of forming a woman's decision on abortion. As a result, the internal reasons for which a woman decides to have an abortion were 

identified, their role in this process was determined. The author came to the conclusion that the study of the causes of abortions 

based on the concept of social practices will reveal their internal aspect, which will make it possible to update the methods of 

regulating abortions in Russia.

Keywords: abortion problem, regularity in living conditions, internal causes, human behavior, social practice
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