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Аннотация. Архитектоника авторского исследования отражает парадоксы общественного 
сознания, касающиеся восприятия феномена социального одиночества через призму полноты 
семьи и наличия детей. Прерогатива материального достатка во имя перспектив будущего 
семейного благополучия в условиях современного рынка труда в ряде случаев приводит к соци-
альному одиночеству, когда возмещающим результатом жизненного цикла женщины высту-
пает профессиональная состоятельность при отсутствии семьи и детей. Социальное оди-
ночество начинает утрачивать негативный контекст в восприятии самого индивида, что 
выражается в увеличении доли россиян в возрасте от 30 до 45 лет, ни разу не состоявших 
в браке. Авторы раскрывают женские рефлексии феномена социального одиночества в кон-
тексте существующих семейных конструктов, а также аспекты стигматизации матерей-
одиночек и детей, растущих без отца. Объективно и с позиции интересов демографической 
политики РФ откладывание важных демографических событий на более поздние возраста 
увеличивает риски социального одиночества, выраженные в меньших шансах создания семьи 
и рождения детей. Исследование направлено на выяснение особенностей восприятия социаль-
ного одиночества женщинами, идентификацию ими своей роли в обществе, значимости для 
них основных социальных позиций, их желания быть причастными тем или иным социальным 
группам. Результаты исследования представлены на основе проведенного общероссийского 
социологического опроса. Первичная обработка полученных эмпирических данных позволила 
сделать ряд выводов относительно ценностных ориентаций женщин и  формирования ими 
социального поведения в контексте построения профессиональной, семейной и брачной жиз-
ненной траектории. Исследовательский фокус представления результатов ориентирован на 
поиск путей минимизации социального одиночества в общественных представлениях.
Ключевые слова: социальное одиночество, семья, женщины, репродуктивное и брачное пове-
дение.
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Введение

Социальная роль женщины в  россий-
ском обществе традиционно связывалась 
с  реализацией супружеской и  материн-
ской функции. Устранение противоречи-
вости значимости статуса женщины-ма-
тери в  современных реалиях, сопряжён-
ная, с  одной стороны, тем, что государ-
ство мотивирует женщин целевыми посо-
биями к деторождению, с другой стороны, 
с  момента зачатия ребёнка женщина по-
падает в  зону риска и  неопределённости 
на рынке труда (в наибольшей степени это 
затрагивает девушек самых молодых воз-
растов, с  которыми работодатели заклю-
чают краткосрочные трудовые договора), 
нашло отражение в утверждённой Распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 марта 2017 г. № 410-р Нацио-
нальной стратегии действий в  интересах 
женщин на 2017–2022 годы 1.

Постановка вопроса, когда современ-
ная женщина в  ходе выстраивания соб-
ственного жизненного благополучия пре-
жде всего ориентирована на достижение 
профессиональной стабильности, в  пер-
спективе обеспечивающей ей более устой-
чивое материальное обеспечение на пери-
од декретного отпуска, отдаляет её снача-
ла от вступления в брак, далее от рожде-
ния ребёнка (в  ряде случаев это сопро-
вождается абортивным поведением, об-
условленным, в том числе, страхом поте-
рять работу).

Приближение к  моменту профессио-
нальной стабильности удлиняется с  учё-
том срока обучения в  современных ву-
зах. Социальная норма среднего возра-
ста вступления в  брак в  российском об-
ществе за последние 30  лет выросла на 
8  лет: с  22–24  лет в  начале 1990-х гг. до 
30,33 года у женщин и 32,11 года у мужчин 
в  2021 г.; средний возраст матери по РФ 
в  2021 г. составлял 28,89  лет: минималь-
ный —  в  Северо-Кавказском федераль-
ном округе (27,93 года), максимальный —  

1 Официальный сайт Минтруда России / Националь-
ная стратегия действий в  интересах женщин на 2017–
2022 годы https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/
6fbee78a-1500964810.pdf (дата обращения: 08.08.2022).

в  Северо-Западном федеральном округе 
(29,67 года).

«Старородящие матери» стали нормой 
российской демографии. Текущие пока-
затели среднего возраста брачности и ма-
теринства отражают и медицинскую про-
блему потенциального здоровья матери 
и  новорожденного, снижение репродук-
тивного здоровья с возрастом, увеличение 
риска нерождения детей. Демографиче-
ский мониторинг Центра семьи и демогра-
фии Академии наук Республики Татарстан 
выявил, что «наибольшая доля умерших 
детей в  возрасте до 1  года зафиксирова-
на у женщин возрастной группы 35–39 лет 
(1,1% от количества рождений), 18–19  лет 
(1%) и 40–44 года (0,9%). И, наоборот, наи-
меньшая доля смертей детей в возрасте до 
1 года приходилась на матерей в возрасте 
20–29  лет. Возрастная беременность объ-
ективно представляет риск. Анализ дан-
ных Росстата выявил, что с возрастом по-
вышается вероятность преждевременных 
родов и  рождения детей весом менее 500 
грамм. В 2018 г. 16 новорожденных с таким 
весом родились у матерей в возрасте от 25 
до 44  лет (у  женщин возрастной группы 
до 25 лет рождение ребёнка с критичным 
весом не зарегистрировано) »2. Драматизм 
анализируемой проблемы усугубляется 
увеличением доли никогда не состоявших 
в  браке в  возрасте от 30 до 49  лет, стати-
стически подтверждаемый сравнитель-
ными данными переписей населения 2002 
и 2010 гг. (рис. 1).

Представленный ракурс проблемы по-
зволяет очертить канву исследования: 
как стремление обрести будущее семей-
ное благополучие в условиях современно-
го рынка труда может привести к социаль-
ному одиночеству, когда возмещающим 
результатом жизненного цикла женщи-
ны выступает профессиональная состоя-
тельность при отсутствии детей. По сути, 
женщина стоит перед выбором —  реали-
зоваться как мать и ощущать свое счастье 
и самореализацию в детях или ориентиро-

2 Демографический доклад-2020. Демографическое 
самочувствие Республики Татарстан: статистический мони-
торинг и рефлексии населения / ред. Ч. И. Ильдарханова. —  
Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2020. —  578 с. С. 187.
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ваться на профессиональный рост, кото-
рому наличие детей не способствует.

Теоретические предпосылки, 
материалы и методы

Методологические подходы к  изуче-
нию одиночества варьируются от интер-
претации его как нормы, присущей при-
роде человека, до отклонения. В  соот-
ветствии с  теориями экзистенциальной 
психологии реальности одинокого суще-
ствования предшествует некоторая по-
граничная жизненная ситуация: смерть, 
жизненные потрясения и  трагедии, пе-
реживаемые индивидом в  одиночку [1]. 
В  основе трактования социального оди-
ночества экзистенциальной философи-
ей лежит принцип конфликтности в  от-
ношении объективного мира, при этом 
экзистенциалисты определяют причины 
одиночества в условиях бытия индивида 
[2–5]. В  парадигме психоаналитическо-
го подхода предпосылки одиночества 
определяются некоторыми событиями 

и  переживаниями детства (в  части нео-
фрейдистской парадигмы) [6–8]. В  рам-
ках данного направления [6] различа-
ются понятия одиночество как явление 
непреодолимое, причины которого за-
ключаются в самой личности, и уедине-
ние, расцениваемое как нормальное со-
стояние. Значимость влияния внешней 
среды на человека в контексте одиноче-
ства интерпретирует гуманистическая 
социология [9; 4; 10]. Одиночество как 
неотъемлемая характеристика совре-
менного общества, где социальные свя-
зи с  малой социальной группой ослаб-
лены настолько, что социальная вклю-
ченность индивида в  общество опреде-
ляется как «одинокая толпа», отражено 
в  концепциях социально-психологиче-
ского подхода [11; 10]. Несоответствие 
личностного и  социального опыта ин-
дивида как базис одиночества представ-
лено учеными-представителями когни-
тивного подхода [12–14].

В ряде теорий одиночество рассматри-
вается как элемент более общей социаль-
ной проблемы [13], или, наоборот, более 
мелкие причины определяются как мо-
тиваторы к  социальному одиночеству. 
Э. Фромм описывает общество потребле-
ния и сам процесс потребления как при-
чину социальной автономии [4]. Пробле-
мы социальной автономии на уровне се-
мьи, по мнению К. Хорни, провоцируют 
и дальнейшее развитие социальной авто-
номии у её членов [10]. Интересна и более 
комплексная интегративная модель [16; 
17], которая в основе социальной автоно-
мии рассматривает внутренний мир ин-
дивида и  его реакцию на внешнее взаи-
модействие [12]. Проблемы одиночества 
сводятся к  определению особенностей 
межличностных отношений и,  в  первую 
очередь, в семье как малой группе. В этой 
связи можно отметить гендерный аспект 
социального одиночества в соответствии 
с репродуктивным и брачным поведени-
ем мужчин и женщин.

Необходимо также определиться в по-
нимании субъективного благополучия, 
определяемого как отношение человека 

Рис. 1. Доли мужчин и женщин 
в возрасте 30–49 лет в РФ, никогда 

не состоявших в браке
Fig. 1. Proportion of men and women aged 30–49 

years in the RF who have never been married
Источник: рассчитано авторами по дан-
ным: Всероссийская перепись населения 
2002  года —  URL: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=31; Всероссийская перепись насе-
ления 2010  года —  URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
(дата обращения: 08.08.2022).
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к своей личности, жизни и процессам [17]. 
Все это характеризует ощущение удовле-
творённости. Изменение сущности та-
кого социального явления как социаль-
ное одиночество ведёт и  к  трансформа-
ции сетевых взаимодействий субъектов, 
в том числе, и в рамках малой социальной 
группы, к трансформации понимания се-
мьи как социальной группы.

Социологическое исследование про-
водилось в 2022 г. в форме онлайн опроса 
в регионах РФ (N = 2500), выборка сплош-
ная, случайная, на последнем этапе —  
гнездовая (выборочная совокупность: 
женщины —  1075 человек). Анкетой иссле-
дования предполагалось определить об-
щие социально-экономические характе-
ристики респондентов; получить их субъ-
ективные оценки самореализации: обще-
ственной, профессиональной, семейной. 
В рамках открытых вопросов респонден-
ты могли определить собственное пони-
мание одиночества и  соотнести данное 
явление со своим текущим положением. 
Результаты исследования были обработа-
ны с помощью инструментов статистиче-
ского анализа. В опросе приняли участие 
преимущественно женщины в  возрасте 
26–35 лет (37%), имеющие высшее образо-
вание (55%). Свой уровень материально-
го обеспечения женщины оценивают как 
«средний» (56%), второй по численности 
является группа с  доходом «ниже сред-
него» (27%). Тех, кто определяет свой до-
ход как выше среднего или отметивших, 
что вполне удовлетворён своим матери-
альным положением в  целом, по выбор-
ке менее 10%. Наиболее многочисленная 
среди опрошенных —  полные семьи: «я, 
мой муж и  дети» (41%). Далее, неполные 
семьи: «я и  мои дети» (22%). Эта группа 
респондентов вовлечена в дискурс соци-
ального одиночества, когда женщине не 
хватает поддержки мужчины в  воспита-
нии ребёнка, стигматизацией со стороны 
общества («мать-одиночка»), а  ребёнок 
испытывает недостаток отцовского вни-
мания, что усугубляется навешиванием 
ярлыка «безотцовщина». И бездетные се-
мьи: «я и муж» (12%).

Феномен одиночества в конструкте 
социального пространства женщин

Важным локусом исследования явля-
ется сложившийся в  российском обще-
стве стереотип о  том, что только в  семье 
человек не чувствует себя одиноким. Мо-
тивация создания семьи во многом свя-
зана в  общественном восприятии с  ожи-
даниями того, что в старости индивид бу-
дет окружён вниманием и поддержкой де-
тей и  внуков: «будет, кому подать стакан 
воды».

Цель вступления в  брак женщины ви-
дят, в  первую очередь, в  «создании се-
мьи» (68%), далее в  том, чтобы «не быть 
одинокими» (15%) и  чуть меньше в  том, 
чтобы «завести детей» (10%). Необходи-
мо учитывать, что традиционно россий-
ские женщины отождествляют создание 
семьи с  регистрацией брака в  ЗАГСе. По-
веденческие траектории, способствую-
щие регистрации брака, разнообразны: от 
взаимного желания мужчины и  женщи-
ны создать брачную пару с последующим 
рождением детей до добрачной беремен-
ности, выступающей регулятором и  сти-
мулятором со стороны женщины в  отно-
шении намерения мужчины идти в ЗАГС. 
Ребёнок в ряде случаев выступает инстру-
ментом для создания семьи, что впослед-
ствии усугубляет вероятность социаль-
ного одиночества всех членов этой семьи 
(женщина беременеет, чтобы удержать 
мужчину, он женится из чувства долга).

На вопрос «Чувствуете ли Вы себя оди-
ноко?», ответили «нет, никогда» 29,2% 
опрошенных женщин, преимущественно 
в возрасте 26–35 лет, проживающие с му-
жем и детьми и определяющие в качестве 
цели вступления в  брак создание семьи. 
А вот групп социального риска по крите-
рию «социальное одиночество» в  пред-
ставленной выборке две: 1) женщины, 
которые определяют целью вступления 
в брак «завести детей», и 2) женщины, це-
лью вступления в  брак которых является 
«создание семьи», но по каким-то причи-
нам на момент опроса проживает лишь 
с  детьми (без мужа). Представители этих 
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обеих групп на вопрос о  самоощущении 
себя одинокими на момент опроса выбра-
ли позицию «часто». Однако доля таких 
женщин невысока: в  целом по выборке —  
это 7,3% респондентов. Таким образом, 
многие респонденты, являясь в  восприя-
тии общества одинокими, не чувствуют 
себя таковыми. Социальное одиночество 
начинает утрачивать негативный кон-
текст в восприятии самого индивида.

Причины одиночества женщины ви-
дят далеко не в области социального дис-
сонанса в отношении брачного или репро-
дуктивного поведения. Каждая третья 
(36,5%) отметила, что «причина в  самом 
человеке», и еще 26,8% респондентов ска-
зали, что причина в том, что «нет любимо-
го дела». Этим подчёркивается важность 
социальной идентификации женщин, со-
циальная включённость, но по критерию 
общественной значимости, а не по семей-
ной или репродуктивной роли женщины.

Критерии «хорошей жизни» женщи-
ны видят в  здоровье (70,7%), наличии се-
мьи (56%), материальном обеспечении 
(53,6%), наличии детей (26,8%). Располо-
женные в  порядке уменьшения значимо-
сти в ответах респондентов обозначенные 
позиции ставят на передний план важ-
ность для женщин материальной стороны 
их жизни, наличия семьи и  их здоровья, 
и в меньшей мере —  наличие детей. Прак-
тически каждая вторая смотрит в будущее 
позитивно —  «с надеждой и  оптимизмом» 
(48,7%). Примерно половина респондентов 
отметили, что у них нормальные отноше-
ния с родителями (48,8%). Вспоминая себя 
в  детстве, респонденты отмечают, что 
преимущественно своё свободное время 
они проводили с  «друзьями», «с братом 
(сестрой) », «с родителями», «с бабушкой 
(дедушкой) ». При этом, вспоминая, когда 
респонденты не ощущали себя одинокими 
в большей степени, они в основном вспо-
минают своё детство и выбирают позицию 
«с родителями» (31,7%), а уже потом пози-
ции: «в своей семье с  мужем и/или деть-
ми» (29,2%) и «среди друзей» (26,8%).

Определяя критерии успеха своей се-
годняшней жизни, и  отмечая, что, по их 

мнению, им уже удалось сделать, женщи-
ны выбрали в порядке снижения значимо-
сти следующие позиции: наличие семьи 
(53,6%), наличие людей, которые меня по-
нимают (51,2%), доверительные отноше-
ния с детьми (41,4%), хорошие отношения 
с родителями (39%), собственное хорошее 
здоровье (38,5%), много друзей (14,6%). 
В  приоритете находятся социальные свя-
зи, позволяющие человеку не чувствовать 
себя одиноко, ощущать признание значи-
мости и необходимости своего существо-
вания и  своей деятельности. Женщины, 
которые сумели обрести крепкие межлич-
ностные отношения со своей семьей, как 
правило, отмечают, что в  других сферах 
им не удалось достичь такого же баланса, 
им не хватает: материального благополу-
чия (51,2%), здоровья (31,7%), верного дру-
га (14,6%), жилья (14%), детей (7,3%).

В современном мире установились ва-
риативные жизненные векторы индивида: 
от традиционного семейно-центристско-
го поведения до «синглтонов» и  «чайлд-
фри» —  категория людей, которые соот-
ветственно не чувствуют себя одиноко без 
брачного партнера и детей. Частично этот 
тип людей характеризуется как самодо-
статочный. Результаты опроса выявили, 
что доминирует группа женщин, нуждаю-
щихся в поддержке детей (51,2%), при этом 
существенна доля ощущающих себя само-
достаточными (26,8%).

В какой мере женщины 
чувствуют себя одинокими?

Градация ощущения одиночества от 
максимального до его отсутствия в  целом 
позволяет по-новому осмыслить феномен 
одиночества, сопрягаемого в  обществен-
ном сознании, в том числе, с такими поня-
тиями как отсутствие мужа-отца ребёнка 
и отсутствие детей (рис. 2). Концептуализа-
ция «одиночества» устами женщин включа-
ет в себя следующие характеристики: ощу-
щение грусти, отсутствие опоры, состояние 
пустоты, отсутствие близких людей, когда 
никого нет рядом, когда о тебе редко вспо-
минают, когда нет «плеча».
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В целом по исследованию можно сде-
лать вывод об отсутствии прямой корре-
ляции в ответах респондентов их состоя-
ния социальной причастности, внутрен-
ней социальной реализованности с  се-
мейной и  репродуктивной реализаци-
ей. В  ответах не прослеживается значи-
мый акцент на выраженность в  понима-
нии социальной позиции женщины как 
жены и матери. Кроме того, особенно важ-
но подчеркнуть общую обеспокоенность 
женщин собственным материальным по-
ложением, которое играет, по их мнению, 
значимую роль при формировании семьи 
и рождении детей, также важным марке-
ром озабоченности женщин выступает как 
собственное здоровье, так и их близких.

В соответствии с общей системой моти-
вации такое распределение ответов может 
говорить о низкой и недостаточной удовле-
творённости базовых потребностей жен-
щин: материальное благополучие, жизнен-
ная стабильность, здоровье, что не позволя-
ет женщинам рационально перейти в своём 

самоощущении на иной уровень мотиваци-
онной пирамиды и  определить в  качестве 
доминантного фактора мотивации своей 
дальнейшей жизни именно социальный 
компонент, который в рамках представлен-
ной тематики выражен факторами семей-
ности, брачности и детности.

Отмеченные повышенные ожидания 
женщин в  отношении своих детей и  их 
острое желание иметь их поддержку под-
чёркивает наличие проблемы межпоко-
ленческого непонимания и/или боязнь 
его наступления. Вместе с  тем в  отноше-
нии собственных родителей респонден-
ты отмечают сохранение нормальных от-
ношений. Базовая мотивационная него-
товность к  исполнению социальной роли 
жены и  матери и  угроза мотивационного 
диссонанса со стороны мужа, и  особенно 
детей ещё более демотивирует женщин 
в  отношении формирования в  собствен-
ной системе жизненной мотивации соци-
альных позиций жены и матери как значи-
мых на данном жизненном этапе.

Рис. 2. Самоощущение женщинами одиночества, %
Fig. 2. Women’s sense of loneliness, %

Источник: составлено по данным авторского исследования.
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Заключение

Следуя полученным результатам ис-
следования, мотивы репродуктивного по-
ведения женщин предопределены пре-
имущественно компонентами материаль-
ной обеспеченности и здоровья, при этом 
материальное обеспечение также вклю-
чает социальный компонент самореали-
зации женщин, но в рамках трудового со-
общества, коллектива, друзей. Также важ-
ным, но в меньшей степени, определяют-
ся компоненты внутреннего непринятия 
социальной роли жены и матери и, наобо-
рот, социальная и внутренняя готовность 
к  принятию и  исполнению роли жены 
и матери, однако обусловленная преиму-
щественно внутренним стремлением 
и внутренней мотивацией женщин, отча-
сти вопреки внешне сформированным со-
циальным предпосылкам.

Рассматривая социальное одиночество 
в  контексте брачного и  репродуктивного 
поведения женщин, можно отметить зна-
чимые выявленные факторы, позволяю-
щие искать пути преодоления подобного 
социального и  личного состояния. В  це-
лом группа факторов формирования со-

циального одиночества женщин опреде-
ляется степенью их реализованности, как 
личностной, так и общественной, посред-
ством включения в три основные социаль-
но-ценностные поля: профессиональное, 
брачное (семейное), репродуктивное (на-
личие детей). Причём значимость и после-
довательность включённости в самооцен-
ках распределяется от профессиональной 
через брачную к  репродуктивной. В  этой 
связи социальное одиночество опрошен-
ными женщинами детерминируется как 
недостаточная реализованность или ее 
отсутствие в  одном (или нескольких) из 
этих социально-ценностных полей.

Исследование затрагивает важные ас-
пекты формирования семейно-ориенти-
рованного поведения современных рос-
сийских женщин. Социальное одиноче-
ство предопределяется в оценках респон-
дентов рядом факторов, которые преиму-
щественно сводятся к  поиску стабильно-
сти: в работе, доходе, профессиональном, 
социальном и личном признании. Сниже-
ние стигматизации одиноких женщин не-
гативно скажется на устойчивости инсти-
тута семьи и  брака в  его традиционном 
для России виде.
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Abstract. The architectonics of the authors’ research reflects the paradoxes of public consciousness 
concerning the perception of the phenomenon of social loneliness through the prism of the 
completeness of family and the presence of children. The prerogative of material prosperity in the 
name of the prospects for future family well-being in the conditions of the modern labor market 
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in some cases results in social loneliness, when the compensating result of a woman’s life cycle 
is professional solvency in the absence of family and children. Social loneliness begins to lose its 
negative context in the perception of the individual himself, which is expressed in an increase in the 
proportion of Russians aged 30 to 45 years who have never been married. The authors reveal women’s 
reflections on the phenomenon of social loneliness in the context of existing family constructs, as 
well as aspects of the stigmatization of single mothers and children growing up without a father. 
Objectively and from the standpoint of the interests of the demographic policy of the Russian 
Federation, postponing important demographic events to later ages increases the risks of social 
loneliness, expressed in lower chances of starting a family and having children. Subjectively, the 
segment of people who, according to various indicators can be considered lonely, is an established 
demographic and social reality and does not feel lonely. The study is aimed at clarifying the 
peculiarities of women’s perception of social loneliness, their identification of their role in society, 
the significance of their main social positions for them, their wish to be involved in one or another 
social group. The results of the study are presented on the basis of a sociological survey conducted in 
the all-Russian format. The sample is characterized as continuous, random, at the last stage nested 
(one cluster of the sample is selected —  women, N=1075). The initial processing of the empirical data 
provided an opportunity to draw a number of conclusions regarding the value orientations of women 
and their formation of social behavior in the context of building a professional, family and marital 
life trajectory. The research focus of presenting the results is on finding ways to minimize social 
loneliness in public perceptions.
Keywords: social loneliness, family, women, reproductive and marital behavior.
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