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Аннотация. Цель исследования — определить характеристики самосохранительного 
поведения населения трудоспособного возраста Тюменской области в контексте потреб-
ности в долголетии и ее мотивации.

Методологическую базу исследования представляют положения концепции само-
сохранительного поведения, разработанной А. И. Антоновым. Исследование построено 
по материалам социологического опроса 1543 человек в возрасте 17–44 года Тюменской 
области в 2022 году. Объем выборки и ее структура по основным социально-демографичес-
ким характеристикам позволили получить репрезентативные результаты для области.

Результаты. Потребность в долголетии даже у молодых людей с наиболее высокими 
оценками желаемой продолжительности жизни является достаточно скромной и прак-
тически соответствует уже достигнутым в наиболее развитых странах мира фактичес-
ким уровням продолжительности жизни населения.

Наиболее значимые мотивы долголетия связаны с потребностью использовать время 
и средства после выхода на пенсию для саморазвития, для мужчин также заметную роль 
играет профессиональная карьера — желание завершить дело своей жизни. Среди семей-
ных мотивов, которые отошли на вторую позицию, больший вес приобретает нежелание 
расставаться с родными и близкими, а отнюдь не тема детей и внуков.

Неуверенность респондентов в том, что удастся прожить желаемое число лет, обусловле-
на, по их мнению, недостатками социальной политики, тогда как роль собственных усилий не-
дооценивается или вовсе не считается значимой для достижения долголетия. Это находит от-
ражение в самосохранительном поведении. От четверти до трети мужчин и женщин из групп 
риска по питанию, гиподинамии, курению и потреблению алкоголя не считают сложившиеся 
привычки опасными для здоровья и не планируют никаких действий для их изменения.

Перспективы исследования заключаются в анализе социально-экономической диффе-
ренциации самосохранительного поведения для выявления групп риска.
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Abstract. The purpose of the research is to determine the characteristics of self-preservation 
behavior of the working-age population of the Tyumen region in the context of the need for longevity 
and its motivation.

The methodological basis of the research is represented by the provisions of the concept of 
self-preserving behavior developed by A. I. Antonov. The study was based on the materials of a 
sociological survey of 1543 people aged 17–44 in the Tyumen region in 2022. The sample size and 
its structure according to the main socio-demographic characteristics made it possible to obtain 
representative results for the region.

Research result. The need for longevity, even among young people with the highest estimates 
of desired life expectancy, is quite modest and practically corresponds to the actual levels of life 
expectancy already achieved in the most developed countries of the world.

The most significant motives for longevity are related to the need to use time and money after 
retirement for self-development and the need to use time and money after retirement for self-
development. For men, a professional career also plays a significant role: the desire to complete 
their life’s work. Among the family motives that moved to the second position, the reluctance to 
part with relatives and friends acquires more weight, and by no means the theme of children and 
grandchildren.

Respondents’ uncertainty that they will be able to live the desired number of years is due, in their 
opinion, to the shortcomings of social policy, while the role of their own efforts is underestimated 
or not at all considered significant for achieving longevity. This is reflected in self-preservation 
behavior. From a quarter to a third of men and women at risk for nutrition, physical inactivity, 
smoking and alcohol consumption do not consider existing habits dangerous to health, and do not 
plan any actions to change them.
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The prospects of the research are to analyze the socio-economic differentiation of self-
preserving behavior to identify risk groups.
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Введение. Тот факт, что население тру-
доспособного возраста, особенно мужчины, 
является главной группой риска в России 
по преждевременной смертности, обуслов-
ливающей значительные потери продолжи-
тельности жизни населения, уже не вызывает 
ни у кого сомнения. Также очевидно, что веду-
щей причиной преждевременной смертности 
в этих возрастах являются потери от причин, 
ассоциированных с поведенческими факто-
рами риска: злоупотреблением алкоголем, 
курением, нездоровым питанием, низкой 
физической активностью. С 2005 года разра-
батываются и реализуются на федеральном 
и региональном уровнях программы, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни (ЗОЖ), на сокращение распространен-
ности факторов риска. Однако далеко не по 
всем направлениям ЗОЖ удалось добиться 
устойчивого успеха [2; 5; 9; 19], а в тех слу-
чаях, когда результаты достигнуты, все еще 
остаются значительные резервы.

Теме недостаточной эффективности мер, 
направленных на оздоровление образа жизни 
российского населения, посвящено множес-
тво исследований. Основные выводы сводят-
ся к недостаткам теоретического осмысления 
феномена самосохранительного поведения на-
селения [5; 7; 12; 16; 18] на фоне накопления 
большого объема эмпирических данных, с од-
ной стороны, с другой — к противоречивости 
результатов отдельных исследований, зачастую 
полученных на малых нерепрезентативных 
выборках [8; 11]. Цель настоящего исследова-
ния — определить характеристики самосохра-
нительного поведения населения трудоспособ-

ного возраста Тюменской области в контексте 
потребности в долголетии и ее мотивации.

Методика. Методологическую базу ис-
следования представляют положения кон-
цепции самосохранительного поведения, 
разработанной А. И. Антоновым. Исследо-
вание построено по материалам социоло-
гического опроса 1543 человек в возрасте 
17–44 года Тюменской области в 2022 году. 
Структура опрошенных по таким социаль-
но-демографическим характеристикам, как 
пол, возраст, уровень образования и состоя-
ние в браке, очень близка к структуре насе-
ления Тюменской области (без автономных 
округов) по этим параметрам, что (учитывая 
и количество опрошенных) дает основания 
говорить о репрезентативности полученных 
данных социологического опроса.

Результаты
Потребность в долголетии и ее мо-

тивация
Основная часть респондентов оценивает 

состояние своего здоровья вполне позитив-
но (табл. 1). Несмотря на то, что с возрастом 
оценки ожидаемо снижаются, более полови-
ны мужчин (52,7 %) и около трети женщин 
(33,2 %) старше 35 считают свое здоровье 
хорошим, и только десятая часть мужчин 
и женщин этого возраста (10,1 % и 11,4 % 
соответственно) довольно часто чувствуют 
себя нездоровыми, в том числе имеют хрони-
ческие заболевания.

Желаемая продолжительность жизни 1 
на этом фоне выглядит довольно скромно: 80,8 

1 Ответ на вопрос «Если бы у Вас была возможность выбора, то какое число лет Вы предпочли бы прожить 
при самых благоприятных условиях?».
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лет для мужчин и 86,4 года для женщин. Не-
сколько более высокие показатели характерны 
для молодых людей до 25 лет: 82,2 и 89,6 лет 
соответственно. Эта особенность прослежи-
вается и в других исследованиях [4; 8; 10].

Желаемая продолжительность жизни 
довольно заметно варьирует в зависимости 
от самооценки здоровья: от 87,7 у женщин 
и 81,2 лет у мужчин, оценивающих свое здо-
ровье, как хорошее, до 82,6 и 70,9 лет у рес-
пондентов, считающих свое здоровье пло-
хим. Из этой закономерности выбиваются 
крайние группы: те, кто считает свое здоро-
вье очень хорошим (у них желаемая продол-
жительность жизни несколько меньше, чем 
среди оценивающих здоровье как хорошее), 
и те, кто считает свое здоровье очень плохим 
(у них желаемая продолжительность жизни 
максимальна среди мужчин и сопоставима 
с теми, кто оценивает здоровье как очень хо-
рошее, — у женщин). Скорее всего, эти нару-
шения закономерности обусловлены малым 
числом респондентов в крайних группах.

Попытки анализа социальной дифферен-
циации желаемой продолжительности жизни 
не выявили статистически значимых разли-
чий ни по уровню образования, ни по соци-

альному статусу, ни в зависимости от места 
жительства, а также самооценки жилищных 
условий и финансового положения (табл. 2). 
Исключения с наиболее высокими показате-
лями составляют женщины с послевузовским 
образованием, а также — с самыми низкими 
показателями — мужчины и женщины толь-
ко лишь с начальным образованием. По это-
му же признаку с наиболее высокими пока-
зателями выделятся женщины-предпринима-
тельницы и мужчины-домохозяева. Однако, 
эти группы крайне малочисленны, поэтому 
полученные оценки могут быть статистичес-
ким артефактом.

Полученные результаты повышают ин-
терес к мотивации потребности в долголетии 
(табл. 3). Каждому мотиву респонденты при-
сваивали определенное число баллов по 5-бал-
льной шкале, которое соответствовало значи-
мости для них данного мотива долголетия.

Все мотивы можно условно разделить 
на три группы. Первая — семейные мотивы, 
связанные с нежеланием оставлять близких 
людей, прежде всего, супруга (у) без помо-
щи и поддержки, а также с потребностью 
дождаться внуков и помогать им. Вторая 
группа — потребность использовать время 

Таблица 1
Table 1

Распределение респондентов по полу, возрасту и самооценке здоровья, %
Distribution of respondents by gender, age and self-assessment of health, %

Вариант ответа
Женщины Мужчины

до 25 25–34 35 и старше до 25 25–34 35 и старше
Очень хорошее (никогда не болею, 
обычно прекрасно себя чувствую) 14,2 4,5 4,8 3,6 6,6 2,7

Хорошее (болею очень редко, 
обычно хорошо себя чувствую) 61 44,7 28,4 80,4 69,5 50

Удовлетворительное (иногда бо-
лею или чувствую себя нездоро-
вым (-ой))

19,1 40,2 50,2 9,5 14,5 30,5

Плохое (довольно часто болею или 
чувствую себя нездоровым (-ой)) 2,1 4,5 6,9 0 1,8 7

Очень плохое (есть хронические 
заболевания, постоянно плохо себя 
чувствую)

0,7 3,1 4,5 0 0,6 3,1

Затрудняюсь ответить 2,8 3,1 5,2 6,5 6,9 6,6
Итого 100 100 100 100 100 100
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и средства после выхода на пенсию для са-
моразвития. Третья группа мотивов связана 
со страхом смерти.

Для женщин роль семейных мотивов до-
вольно велика, но главным является нежела-
ние расставаться с родными и близкими (4,3 
балла), тогда как потребность помощи детям 

(3,8 балла) и особенно желание увидеть вну-
ков (правнуков) значимо существенно мень-
ше (3,2 балла). Для мужчин семейные моти-
вы играют намного меньшую роль по срав-
нению с женщинами, причем нежелание 
расставаться с родными и близкими также яв-
ляется наиболее значимым (3,9 балла), тогда 

Женщины Мужчины
Уровень образования

Начальное общее (начальное) 80 80
Основное общее (неполное среднее) 87,3 80,8
Среднее (полное) общее 86,4 81,1
Начальное профессиональное 86,7 82,2
Среднее профессиональное 85,9 80,7
Неполное высшее 88 80,8
Высшее профессиональное 86,4 80,6
Послевузовское профессиональное 92,5 79

Социально-экономический статус
Наемный работник 86,3 80,8
Безработный 86,4 81,2
Индивидуальный предприниматель 91,9 80,4
Школьник, студент 87,5 80,5
Домохозяин (домохозяйка) 86,2 85
Место жительства
Сельские поселения 86,7 80,6
Прочие города 86,7 80,5
Тобольск 85,6 80,2
Тюмень 86,3 81,3

Самооценка жилищных условий
1–3 балла (плохие) 86,1 80,8
4–6 баллов (средние) 87,2 81,2
7 и более баллов (хорошие) 85,9 80,6

Самооценка финансового положения семьи
1–3 балла (плохое) 86,5 81,1
4–6 баллов (среднее) 86,2 80,8
7 и более баллов (хорошее) 86,5 80,7

Таблица 2
Table 2

Оценка респондентами желаемой продолжительности жизни
в зависимости от социально-экономических характеристик, лет

Respondents’ assessment of the desired life expectancy
depending on socio-economic characteristics, years
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как тема детей мало существенна в формиро-
вании потребности в долголетии (2,7–3,3 бал-
ла), как и нежелание оставлять супругу одну 
без помощи и поддержки (2,7 балла).

Мотивы, связанные со страхом смерти, 
мало влияют на формирование потребности 
в долголетии, при этом у мужчин в еще мень-
шей степени, чем у женщин.

На первые позиции по значимости вы-
шли мотивы, связанные с потребностью ис-
пользовать время и средства после выхода 
на пенсию для саморазвития. Максималь-
ные баллы получил мотив «хочу испытать 
и увидеть в жизни как можно больше»: 4,4 
балла у мужчин и 4,0 у женщин. «Желание 
пожить для себя, не работая» — следующий 
по важности мотив потребности жить долго 
(4,0 и 3,8 балла соответственно). Исполь-
зование накоплений для реализации собс-
твенных интересов — также важный мотив 
для того, чтобы жить долго. Кроме того, для 
мужчин заметную роль играет профессио-
нальная карьера — желание завершить дело 
своей жизни.

С учетом данных результатов рассмот-
рим далее оценки респондентами ожидаемой 
продолжительности жизни 2. У женщин она 
составила в среднем 77,6 года, у мужчин 73,3 

года, т. е. на 8,8 и 7,5 лет меньше, чем желае-
мая продолжительность жизни. Что же меша-
ет опрошенным прожить желаемое количест-
во лет (табл. 4)?

Набор возможных причин разбит на три 
блока. В первый вошли причины, обуслов-
ленные социальной политикой государства, 
прежде всего, в отношении пожилых: ме-
дицинская помощь, социальная поддержка 
пожилых и связанная с этим бедность в ста-
рости, недостаток имеющихся возможнос-
тей для занятий физической активностью 
и здорового образа жизни (ЗОЖ), недоста-
ток достоверной информации о ЗОЖ. Вто-
рой блок образовали причины, связанные 
с собственными обстоятельствами респон-
дента: материальное положение, большая 
занятость, недостаток средств для ЗОЖ, 
опасение остаться одиноким в старости или 
стать обузой для близких. В третий блок 
вошли причины, связанные с мотивацией 
долголетия: нежелание себя ограничивать 
ради продления жизни, недооценка ЗОЖ как 
фактора долголетия.

Как и в других исследованиях, факто-
ры, связанные с социальной политикой, 
рассматриваются респондентами, как серь-
езные помехи для того, чтобы прожить же-

Таблица 3
Table 3

Мотивы желаемой продолжительности жизни, среднее число баллов
Motives for the desired life expectancy, the average number of points

Вариант ответа Женщины Мужчины
Хочу испытать и увидеть в жизни как можно больше 4 4,4
Не хочу расставаться со своими родными и близкими 4,3 3,9
Хочу пожить для себя, не работая 3,8 4
Хочу подольше помогать моим детям и внукам 3,8 3,3
Хочу долго жить, чтобы увидеть внуков (правнуков) 3,2 2,7
Хочу по максимуму использовать все нажитое (в том числе, пенси-
онные накопления) 3,6 3,7

Не хочу оставить супруга(у) одного (одну) без помощи и поддержки 3,1 2,7
Хочу завершить дело своей жизни 3,2 3,6
Лучше жить болея, чем не жить вообще 2,6 2
Боюсь неизвестности после смерти 2,5 1,9

2 Ожидаемая продолжительность жизни представляет собой ответ на вопрос «Если учесть все: Ваше здоро-
вье, условия и образ жизни, до какого примерно возраста Вам удастся дожить?».
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лаемое число лет [10; 13; 14]. Наиболее зна-
чимыми «помехами» являются, по мнению 
респондентов, недостаточная социальная 
поддержка в старости со стороны государс-
тва и, соответственно, опасение бедности 
в старости. Вместе с тем такие вопросы, как 
медицинская помощь, возможности для фи-
зической активности и информация о ЗОЖ, 
существенно реже оцениваются как «поме-

хи», а это значит, что ситуация в области 
по этим направлениям выглядит относи-
тельно благополучно.

Среди собственных обстоятельств рес-
пондентов значимое место среди «помех», 
как и следовало ожидать, занимают матери-
альные и жилищные трудности. Но в еще 
большей степени респондентов волнует пер-
спектива остаться одиноким в старости (пе-

Вариант ответа

Женщины Мужчины

М
ож

ет
по

ме
ш

ат
ь

Уж
е

ме
ш

ае
т

Н
е 

мо
ж

ет
по

ме
ш

ат
ь

М
ож

ет
по

ме
ш

ат
ь

Уж
е

ме
ш

ае
т

Н
е 

мо
ж

ет
по

ме
ш

ат
ь

Материальные и жилищные трудности 42,3 38,2 19,5 41,5 39,6 18,9
Опасение в старости быть обузой своим 
родным и близким 55,2 1,5 43,3 24,1 2,3 73,6

Неудовлетворительная медицинская помощь 33,8 30,7 35,5 34 31,5 34,4
Недостаточная социальная поддержка ста-
риков со стороны государства 62,2 6 31,9 51,4 13,1 35,5

Опасение остаться одиноким (пережить 
своих родных и близких) 50,3 15 34,8 25 6 69

Ради продления жизни не хочу себя ни в чем 
ограничивать 33,2 30,7 36 32,7 35,6 31,7

Опасение бедности в старости 57,4 26,1 16,5 69,4 19,7 10,9
Боюсь немощи и физических страданий в 
старости 53,9 8,6 37,4 39,7 11,7 48,6

Недостаток достоверной информации о под-
держании здоровья 34 31,9 34,1 35,2 33,6 31,1

Недостаточно возможностей создано для 
людей, чтобы заниматься физкультурой, оз-
доровительными видами спорта, вести здо-
ровый образ жизни

33,2 33 33,8 32,7 34,6 32,7

Большая занятость, отсутствие времени для 
заботы о здоровье 33,8 33,9 32,4 34,2 33,6 32,2

Недостаточно финансовых средств для ве-
дения здорового образа жизни 43,8 49 7,2 59,1 26,2 14,7

Не считаю важным ведение здорового образа 
жизни для того, чтобы прожить долгую жизнь 29,4 33,6 36,9 32,7 39,9 27,4

Таблица 4
Table 4

Проблемы, мешающие респондентам прожить желаемое количество лет
Problems preventing respondents from living the desired number of years
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режить своих родных и близких) или опасе-
ние стать обузой своим родным. По сути, эти 
тревоги означают перенесение на личност-
ный уровень проблем социальной полити-
ки, связанных с недостаточной поддержкой 
и бедностью пожилых. Об этом же свидетель-
ствует высокая значимость для респондентов 
такой проблемы, как опасение немощи и фи-
зических страданий в старости.

Объективные обстоятельства, несомнен-
но, имеют большое значение с точки зрения 
мотивации долголетия. Но нельзя при этом 
недооценивать роль собственных усилий че-
ловека. Однако этим факторам респонденты 
придают существенно меньшее значение. 
Неготовность отказывать себе в чем-то ради 
продления жизни считают «помехой» для до-
стижения долголетия не более трети респон-
дентов и примерно столько же уверены, что 
это не может им помешать прожить желаемое 
число лет. И только треть опрошенных пола-
гают, что подобный образ жизни уже мешает 
им достичь долголетия. Аналогичное рас-
пределение мнений получено и в отношении 
важности ЗОЖ для долголетия.

С учетом полученных результатов рас-
смотрим далее особенности самосохрани-
тельного поведения.

Образ жизни и самосохранительное 
поведение

Основой здорового образа жизни являет-
ся правильное питание. Вместе с тем только 
15,4 % женщин и 4,4 % мужчин придержива-
ются в своем рационе рекомендаций по здо-
ровому питанию. Экономические факторы 
выбора рациона являются приоритетом для 
14,7 % и 13,4 % респондентов, предпочтения 
членов семьи — для 15,0 % и 12,7 % соот-
ветственно. Как и по результатам других ис-
следований, главным фактором при выборе 
рациона женщин является желание похудеть 
(19,2 %), а мужчин — вкусовые предпочте-
ния (44,9 %) [10]. Вообще не задумываются 
о характере питания 11,0 % женщин и 14,2 % 
мужчин (табл. 5).

Возрастная динамика отношения к пита-
нию характеризуется несколькими особен-
ностями, специфичными для мужчин и жен-
щин. С возрастом увеличивается доля жен-
щин, планирующих рацион, исходя из жела-
ния похудеть, и при этом сокращается доля 
тех, кто придерживается диеты по медицин-
ским показаниям. Последняя тенденция тем 
более удивительна, что доля мужчин, соблю-
дающих диету по данной причине, увеличи-
вается, причем существенно. Параллельно 

Таблица 5
Table 5

Распределение респондентов по возрасту и характеру питания, %
Distribution of respondents by age and type of nutrition, %

Вариант ответа
Женщины Мужчины

до 25 25–34 35 и 
старше Итого до 25 25–34 35 и 

старше Итого

Руководствуюсь рекоменда-
циями о здоровом питании 15,6 17,6 12,5 15,4 1,2 5,4 5,1 4,4

Выбираю то, что вкусно 19,9 16,2 13,1 15,7 54,8 49,2 32,8 44,9
Стараюсь похудеть 9,9 20,4 22,1 19,2 3 3,6 5,5 4,1
Выбираю то, что доступно 
по доходам 14,9 12 18 14,7 12,5 13,6 13,7 13,4

Выбираю, исходя из пред-
почтений членов семьи 19,9 11,5 17 15 12,5 13,9 11,3 12,7

Придерживаюсь диеты по 
медицинским показаниям 11,3 8,9 8 9 1,8 3,9 12,5 6,4

Не думаю об этом 8,5 13,4 9,3 11 14,3 10,3 19,1 14,2
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
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заметно снижается доля мужчин, которые 
выбирают то, что вкусно. Видимо, нараста-
ющие, в том числе из-за пренебрежения воп-
росами питания, проблемы здоровья вынуж-
дают мужчин переходить на более здоровое 
питание. У женщин доминантой остается 
тема похудения, что далеко не всегда означа-
ет более здоровое питание.

Нездоровое питание зачастую коррели-
рует с курением и потреблением алкоголя.

Три четверти женщин и более полови-
ны мужчин сообщили, что никогда не ку-
рили, кроме того, 9,0 % женщин и 11,8 % 
мужчин на момент опроса также не курили, 
хотя и имели эту привычку ранее (табл. 6). 
Таким образом, для большинства населения 
ситуация с курением выглядит вполне благо-
получно. Вместе с тем нельзя игнорировать 
статистически значимую группу курящих 
в опасных для здоровья количествах — более 
10 сигарет ежедневно, в том числе — более 
пачки. Среди женщин доля группы риска со-
ставляет 13,2 %, среди мужчин — 26,0 %.

У женщин максимум нездорового пове-
дения, связанного с курением, приходится 
на возраст 25–34 года, у мужчин частота ку-
рения растет с возрастом. Пик женского ку-
рения приходится на активный репродуктив-
ный возраст, и, как показывают исследования 
[1], даже в семьях, планирующих рождение 

ребенка, не только часть мужчин, но и жен-
щин продолжают курить, по-видимому, 
не рассматривая эту привычку как серьезный 
риск для здоровья ребенка.

Еще один важный момент связан с ран-
ним началом опасного для здоровья куре-
ния. Уже в возрастах до 25 лет 7,8 % женщин 
и 24,4 % мужчин ежедневно выкуривают бо-
лее 10 сигарет, в том числе 11,3 % мужчин — 
больше пачки.

Алкогольное поведение характеризуется 
распространенностью потребления алкоголя, 
в том числе в опасных для здоровья количествах.

Судя по данным опроса, 2/3 женщин 
и около половины мужчин не употребляют 
алкоголь. Эти данные надо оценивать с оп-
ределенной осторожностью, поскольку такие 
алкогольные напитки, как пиво или коктейли, 
часть населения не склонна воспринимать 
как алкоголь [3].

С возрастом число потребителей алкого-
ля увеличивается: если в возрастах до 25 лет 
потребляют алкоголь 19,1 % женщин и 29,2 % 
мужчин, то среди тех, кто старше 35 лет, доля 
потребителей возрастает до 41,2 % и 67,2 % 
соответственно (табл. 7).

С точки зрения последствий для здоро-
вья выделяется так называемый опасный тип 
алкогольного потребления, представляющий 
собой прием большого числа алкоголя в отно-

Вариант ответа
Женщины Мужчины

до 25 25–34 35 и 
старше Итого до 25 25–34 35 и 

старше Итого

Не курил(а) никогда и не 
курю в настоящее время 81,6 77,1 75,1 77,2 53,6 60,1 48,4 54,7

Раньше курил(а), потом 
бросил(а), в настоящее время 
не курю

7,1 5,3 9 7 13,7 12,4 9,8 11,8

До 5 сигарет 3,5 1,1 1 1,5 3 0,3 5,1 2,5
5–9 сигарет 0 0,8 2,1 1,1 5,4 4,2 5,9 5
10–20 сигарет 5,7 7,5 5,9 6,6 13,1 8,8 9 9,8
Больше пачки 2,1 8,1 6,9 6,6 11,3 14,2 21,9 16,2
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 6
Table 6

Распределение респондентов по отношению и характеру курения, %
Distribution of respondents by attitude and nature of smoking, %
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сительно короткое время. Речь идет не толь-
ко о крепком алкоголе, поскольку даже вино, 
пиво или коктейли в большом количестве 
оказывают крайне негативное воздействие 
на все системы организма.

Среди респондентов, употребляющих 
алкоголь, 15,2 % женщин и 46,9 % мужчин 
хотя бы раз за месяц, предшествующий опро-
су, употребляли алкоголь ударными дозами. 
Среди женщин только 5,1 % сообщили об од-
ном инциденте такого рода, 7,2 % — о 2–5 
событиях, 3,0 % — о 6 и более, то есть 3,0 % 
женщин употребляют алкоголь ударными до-
зами один раз в 5 дней и чаще. Среди муж-
чин таких 19,5 %. Это группа очень высокого 
риска.

С возрастом увеличивается доля рес-
пондентов, которые не практикуют ударные 
дозы алкоголя за короткое время: у женщин 
существенно (с 5,0 % до 25,3 %), у мужчин 
незначительно (с 3,6 % до 7,8 %). Но одновре-
менно возрастает удельный вес группы вы-
сокого риска: с 1,4 % до 4,5 % среди женщин 
и с 11,9 % до 25,8 % среди мужчин.

Помимо негативных практик поведе-
ния, оказывающих разрушительное влияние 

на здоровье, рассмотрим приверженность 
респондентов позитивным активным дейс-
твиям по его сохранению. Прежде всего, речь 
идет о физической активности (табл. 8).

Регулярно (ежедневно и 2–3 раза в неде-
лю) занимаются спортом, фитнесом, вклю-
чая бег и езду на велосипеде, 20,5 % женщин 
и 16,4 % мужчин. На момент опроса более 
половины женщин и 60 % мужчин активны-
ми видами не занимались. С возрастом при-
верженность регулярным видам физичес-
кой активности практически не изменяется 
у женщин (22,0 % среди молодежи до 25 лет 
и 23,9 % среди тех, кому старше 35 лет) и су-
щественно снижается среди мужчин (с 26,8 % 
до 11,7 %).

Регулярная физическая зарядка еще ме-
нее популярна: в среднем ею занимаются 
18,9 % женщин и 14,6 % мужчин. У женщин 
число приверженцев регулярной зарядки за-
метно сокращается в 25–34 года, а у мужчин 
в этот возрастной период их число даже рас-
тет. Но в возрасте старше 35 лет женщины 
вновь активизируют регулярные занятия ут-
ренней зарядкой, тогда как среди их ровесни-
ков популярность ее снижается до минимума.

Вариант ответа
Женщины Мужчины

до 25 25–34 35 и старше итого до 25 25–34 35 и старше Итого
Употребляете ли Вы алкогольные напитки?

Да 19,1 38,3 41,2 35,9 29,2 50,5 67,2 51,4
Нет 80,9 61,7 58,8 64,1 70,8 49,5 32,8 48,6
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Сколько раз за последние 30 дней Вы выпивали в день 5 и более стандартных порций?
Такого не было 5 23,2 25,3 20,7 3,6 2,4 7,8 4,5
1 раз 5,7 5,6 4,2 5,1 3,6 8,2 5,9 6,4
2 раза 4,3 3,6 3,8 3,8 5,4 10,9 13,7 10,6
3–5 раз 2,8 3,6 3,5 3,4 4,8 10,6 14,1 10,5
6–9 раз 1,4 2 2,8 2,2 7,1 8,5 14,5 10,2
10 раз и более 0 0,3 1,7 0,8 4,8 10 11,3 9,3
Всего 19,1 38,3 41,2 35,9 29,2 50,5 67,2 51,4
«Стандартная порция» — это бокал вина (150 мл), бутылка или банка пива (500 мл), рюмка 
крепкого напитка (50 мл) или алкогольный коктейль

Таблица 7
Table 7

Распределение респондентов по потреблению алкоголя, %
Distribution of respondents by alcohol consumption, %



17

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 4

Вариант ответа
Женщины Мужчины

до 25 25–34 35 и 
старше Итого до 25 25–34 35 и 

старше Итого

Ходьба более 30 мин
Ежедневно 10,6 6,7 8,3 8 8,3 5,4 8,9 7,2
2–3 раза в неделю 19,9 6,7 10,7 10,5 10,7 13,3 10,9 11,9
2–3 раза в месяц 41,8 10,3 8,7 15,4 6,5 16 10,9 12,2
Сейчас не занимаюсь 19,9 66,5 56,1 54,3 69 55,9 63,3 61,3
Никогда не занимался(ась) 7,8 9,8 16,3 11,8 5,4 9,4 6 7,4
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Фитнес, спорт, включая бег, езду на велосипеде
Ежедневно 4,3 12,3 7,6 9,1 11,3 6,9 4,8 7,2
2–3 раза в неделю 17,7 5 16,3 11,4 15,5 7,9 6,9 9,2
2–3 раза в месяц 29,8 7,3 10,4 12,4 5,4 9,4 4,8 7
Сейчас не занимаюсь 32,6 61,7 50,2 52,3 60,1 55,9 69,8 61,4
Никогда не занимался(ась) 15,6 13,7 15,6 14,7 7,7 19,9 13,7 15,1
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Утренняя зарядка
Ежедневно 14,9 7,3 10 9,6 7,1 10 2,4 6,8
2–3 раза в неделю 12,8 7 10,4 9,3 4,8 9,1 8,1 7,8
2–3 раза в месяц 9,2 7,3 8 7,9 12,5 8,2 3,6 7,6
Сейчас не занимаюсь 19,9 60,6 37,4 44,8 61,3 60,4 57,3 59,6
Никогда не занимался(ась) 43,3 17,9 34,3 28,4 14,3 12,4 28,6 18,2
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Много двигаюсь на работе / занимаясь домашними делами
Ежедневно 44,7 29,9 38,4 35,7 43,5 44,1 37,9 41,9
2–3 раза в неделю 45,4 37,4 45 41,6 26,8 29 32,3 29,6
2–3 раза в месяц 9,9 32,7 16,6 22,7 29,8 26,9 29,8 28,5
Сейчас не занимаюсь – – – – – – – –
Никогда не занимался(ась) – – – – – – – –
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 8
Table 8

Распределение респондентов по приверженности различным видам
оздоровительной физической активности, %

Distribution of respondents by adherence to various types
of recreational physical activity, %
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Популярность ходьбы как вида физичес-
кой активности более распространена в стар-
ших возрастах, тогда как среди молодежи 
и лиц средних возрастов специально ходьбой 
занимаются редко. Отвечая на вопрос о ре-
гулярной ходьбе не меньше 30 минут, рес-
понденты, по-видимому, расценивают таким 
образом обычные пешеходные перемеще-
ния в течение дня. Тем не менее и такой вид 
физической активности важен в условиях 
распространения гиподинамии среди город-
ского населения. О регулярной ходьбе более 
30 минут сообщили 18,5 % женщин и 19,1 % 
мужчин. Среди женщин такой вид физичес-
кой активности наиболее популярен в моло-
дости — до 25 лет, в период от 25 до 35 лет 
приверженность регулярной ходьбе снижает-
ся, и вновь интерес к ней возвращается среди 
тех, кто старше 35 лет. У мужчин доля регу-
лярно занимающихся ходьбой с возрастом 
практически не меняется.

Помимо специальных занятий физичес-
кой культурой для поддержания здоровья 
важна любая физическая активность, в том 
числе связанная с выполнением профессио-
нальных или бытовых функций. По мнению 
респондентов, почти 4/5 из них много двига-
ются на работе и/или занимаясь домашними 
делами, причем происходит это в ежеднев-
ном режиме или 2–3 раза в неделю. Таким об-
разом, если полагаться на мнение опрошен-
ных об их двигательной активности в быту, 
то сравнительно низкая приверженность спе-
циальным занятиям физической культурой 
не является угрозой гиподинамии и разви-
тию хронических заболеваний.

В заключение рассмотрим стратегии из-
менения самосохранительного поведения, 
выделив те группы респондентов, которые 
из-за сформированных привычек попадают 
в зону риска ухудшения здоровья (табл. 9). 
Так, стратегии изменения питания рассмат-
риваем среди всех респондентов, исключая 
тех, кто придерживается при составлении 
рациона питания рекомендаций о здоро-
вом питании или диеты по медицинским 
показаниям. Стратегии сокращения или от-
каза от курения включают респондентов, 
курящих в настоящий момент, независимо 
от числа выкуриваемых сигарет. Стратегии 
сокращения алкогольного потребления ана-
лизируются среди респондентов, потреб-

ляющих алкоголь, в том числе ударными 
дозами, независимо от частоты таких со-
бытий. Стратегии повышения физической 
активности включают респондентов, кото-
рые в настоящее время или вообще никогда 
не занимались физической культурой, вклю-
чая утреннюю зарядку, фитнес, бег, езду 
на велосипеде.

Что касается перехода на здоровое пи-
тание, то около трети женщин и более 40 % 
мужчин из групп риска не считают эту тему 
для себя актуальной, что свидетельству-
ет о низкой информированности населения 
о значимости факторов питания в сохране-
нии и укреплении здоровья. Около трети 
респондентов пока ничего не предпринима-
ли, но планируют в дальнейшем. Эта груп-
па респондентов нуждается в поддержке 
и активизации усилий. Это тем более важно, 
что более трети женщин и четверти мужчин 
пытались в течение последних 12 месяцев 
перейти к более здоровому питанию, но им 
это не удалось. Судя по ответам респонден-
тов, ни одному из опрошенных не удалось 
успешно реализовать переход к более здоро-
вому питанию. Подобная ситуация означает, 
что проблема здорового питания не является 
приоритетной в структурах Тюменской об-
ласти, отвечающих за формирование ЗОЖ.

Необходимость сокращения и полного 
отказа от курения не осознается среди трети 
курящих женщин и четверти мужчин. Может 
показаться, что такого мнения придержива-
ются мало курящие, которые считают, что 
выкуривание время от времени нескольких 
сигарет не угрожает их здоровью. Однако, 
как показывают исследования [6; 7], не гото-
вы признавать зависимость и пытаться изба-
виться от нее лица из групп высокого риска. 
Примерно четверть респондентов, как муж-
чин, так и женщин, планируют уменьшить 
потребление сигарет, но пока не предпри-
нимали никаких действий для этого, и еще 
столько же респондентов пытались снизить 
число выкуриваемых сигарет, но им это 
не удалось. Только 13,6 % женщин и 24,4 % 
мужчин из групп риска сообщили о достиг-
нутых позитивных изменениях в привычке 
к курению.

Что касается алкоголя, то пятая часть 
женщин и четверть мужчин из числа потре-
бителей не считает снижение потребления 
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актуальной для себя задачей. Еще примерно 
столько же опрошенных заявили, что плани-
руют снизить потребление, но пока не пред-
принимали никаких усилий в этом направле-
нии. Около трети женщин и четверти мужчин 
потерпели неудачу в своих попытках оздоро-
вить алкогольное поведение, и только 28,3 % 
женщин и 22,9 % мужчин из групп риска 
добились позитивных изменений и снизили 
потребление алкоголя.

В отношении физической активности от-
веты респондентов распределились практи-

чески поровну между различными стратегия-
ми и их результативностью (табл. 9).

Обсуждение. Обсуждая показатели же-
лаемой продолжительности жизни, выявлен-
ные в настоящем исследовании, следует от-
метить несколько противоречий с имеющи-
мися результатами других авторов.

Во-первых, нами отмечены значительные 
гендерные различия желаемой продолжи-
тельности жизни с более высокими оценками 
для женщин. Вместе с тем в других иссле-

Стратегии изменения поведения Женщины Мужчины
Перейти к практике здорового питания

Да, пыталась(ся) и мне это удалось – –
Да, пыталась(ся), но мне это не удалось 37,6 26,3
Нет, не пыталась(ся) пока, но планирую 30,9 31,7
Не пыталась(ся), для меня это не актуально 31,5 41,9
Итого 100 100

Уменьшить потребление сигарет (бросить курить)
Да, пыталась(ся) и мне это удалось 13,6 24,4
Да, пыталась(ся), но мне это не удалось 28 25,6
Нет, не пыталась(ся) пока, но планирую 28 24,8
Не пыталась(ся), для меня это не актуально 30,4 25,2
Итого 100 100

Уменьшить потребление алкоголя
Да, пыталась(ся) и мне это удалось 28,3 22,9
Да, пыталась(ся), но мне это не удалось 31,7 25,7
Нет, не пыталась(ся) пока, но планирую 19,2 26,3
Не пыталась(ся), для меня это не актуально 20,8 25,1
Итого 100 100

Увеличить свою физическую активность
Да, пыталась(ся) и мне это удалось 28,6 27,7
Да, пыталась(ся), но мне это не удалось 23,5 23,5
Нет, не пыталась(ся) пока, но планирую 22,7 22,4
Не пыталась(ся), для меня это не актуально 25,2 26,4
Итого 100 100

Таблица 9
Table 9

Распределение респондентов по стратегиям изменения
самосохранительного поведения в течение последних 12 месяцев, %

Distribution of respondents by strategies for changing
self-preservation behavior over the past 12 months, %
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дованиях различия по полу не фиксируют-
ся или отмечаются более высокие значения 
у мужчин [7; 9]. Противоречия в гендерных 
соотношениях желаемой продолжительности 
жизни в сравнении с фактическими соотно-
шениями продолжительности жизни мужчин 
и женщин всегда вызывали вопросы иссле-
дователей. Результаты, полученные в настоя-
щем исследовании, представляются более ло-
гичными с позиции соответствия фактически 
достигнутым соотношениям продолжитель-
ности жизни.

Во-вторых, вопреки имеющимся в лите-
ратуре данным [2; 4; 14], нами не выявлено 
статистически значимых различий желае-
мой продолжительности жизни ни по уров-
ню образования, ни по социальному статусу, 
ни в зависимости от места жительства, а так-
же самооценки жилищных условий и финан-
сового положения. Можно предположить, что 
уровень социальной однородности населения 
Тюменской области является довольно высо-
ким, что является фактором, сдерживающим 
дифференциацию потребности в долголетии 
по социальным характеристикам. Однако, 
как свидетельствует статистика 3, по данным 
2021 года, степень социального расслое-
ния (коэффициент фондов) хоть и несколько 
ниже, чем в целом по стране (12,3 против 
15,2), а степень концентрации доходов (ко-
эффициент Джини) меньше (0,379 против 
0,409), но показатели Тюменской области 
отнюдь не свидетельствуют о социальной од-
нородности общества и оказываются заметно 
выше, чем в трети российских территорий 4.

Значимые различия с результатами про-
веденных ранее исследований обнаружил 
также анализ мотивов долголетия. В боль-
шинстве исследований выяснилось, что на-
иболее значимыми являются семейные моти-
вы долголетия [1; 4; 17], причем для женщин 
в их структуре преобладают потребности 
дожить до появления внуков и помогать им, 

а для мужчин — нежелание оставлять супру-
гу одну без помощи и поддержки. В данном 
исследовании роль семейных мотивов так-
же довольно велика, но приоритет оказался 
за потребностью использовать время и средс-
тва после выхода на пенсию для саморазви-
тия, причем как у мужчин, так и у женщин. 
Возможно, подобные результаты обусловле-
ны молодым возрастным составом респон-
дентов, для которых значимость индивиду-
альных ценностей оказывается не ниже, а за-
частую и выше, чем семейных.

В опросе населения Тюменской области 
впервые оценивались стратегии поведения 
респондентов по оздоровлению образа жиз-
ни в контексте осознания собственной от-
ветственности за здоровье.

Анализ «помех» к достижению желаемой 
продолжительности жизни показал, что рес-
понденты возлагают ответственность за со-
кращение лет жизни, прежде всего, на госу-
дарство и проводимую им социальную поли-
тику, однако значительно реже осознают лич-
ную ответственность. Около трети респон-
дентов считают, что ведение ЗОЖ не важно, 
для достижения долголетия и таким образом 
они не готовы в чем-либо ограничивать себя 
ради продления жизни. Эти установки пол-
ностью отражаются на самосохранительном 
поведении. В целом можно констатировать, 
что от четверти до трети мужчин и женщин 
из групп риска по питанию, гиподинамии, 
курению и потреблению алкоголя не считают 
сложившиеся привычки опасными для здо-
ровья и не планируют никаких действий для 
их изменения.

Среди тех, кто все же планирует изменить 
поведение или предпринял для этого конкрет-
ные действия, успехом может похвастаться 
меньшинство. Худшие результаты касаются 
перехода к здоровому питанию и снижению 
числа выкуриваемых сигарет среди женщин. 
Несколько лучше результаты по сокращению 

3 Российский статистический ежегодник. 2022 [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/12994.

4 Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характеризует степень социального рас-
слоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самы-
ми высокими доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами. Коэффициент Джини (индекс концент-
рации доходов) характеризует степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов 
от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом чем 
выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Источник: Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показатели — 2022 [Электронный ресурс] // Статистический сборник. Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf.
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потребления алкоголя и повышению физи-
ческой активности, но и они относятся лишь 
к четверти респондентов из соответствую-
щих групп риска.

Заключение. Потребность в долголе-
тии даже у молодых людей с наиболее вы-
сокими оценками желаемой продолжитель-
ности жизни является достаточно скромной 
и практически соответствует уже достигну-
тым в наиболее развитых странах мира фак-
тическим уровням продолжительности жиз-
ни населения.

Наиболее значимые мотивы долголетия 
связаны с потребностью использовать время 
и средства после выхода на пенсию для само-
развития. Для мужчин также заметную роль 
играет профессиональная карьера — жела-
ние завершить дело своей жизни. Среди се-
мейных мотивов, которые отошли на вторую 
позицию, больший вес приобретает нежела-
ние расставаться с родными и близкими, а от-
нюдь не тема детей и внуков.

Неуверенность респондентов в том, что 
удастся прожить желаемое число лет, обус-
ловлена, по их мнению, недостатками соци-
альной политики, тогда как роль собственных 
усилий недооценивается или вовсе не счита-
ется значимой для достижения долголетия. 
Это находит отражение в самосохранитель-
ном поведении: от четверти до трети мужчин 
и женщин из групп риска по питанию, гипо-
динамии и вредным привычкам не считают 
сложившееся поведение опасным для здоро-
вья, и не планируют ничего предпринимать 
для его изменения.
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