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Авторы анализируют возможности социологических исследований в области деменции и социальных про-
блем, которые она порождает. В условиях роста неблагоприятных тенденций, связанных с деменцией, отме-
чаются снижение социального статуса больных и ухаживающих за ними родственников, увеличение их соци-
ально-экономической дезадаптации, ухудшение социального и психологического самочувствия, стигматиза-
ция и даже социальная изоляция тех, кого затрагивает проблема (включая лиц, работающих с дементными 
больными). Вследствие деменции меняется социальная идентичность больного и его близких, образ, каче-
ство и уровень жизни, ухаживающие начинают меньше времени посвящать себе и своим основным потреб-
ностям, обостряются противоречия в семье. Опросы показывают готовность многих россиян гипотетиче-
ски оставить в семье и обеспечить домашней заботой заболевшего родственника. Возрастает необходи-
мость развития социальных институтов в области лечебно-профилактической и социально-реабилитаци-
онной помощи. Однако выделяются определенные трудности проведения социологических опросов людей с де-
менцией, что указывает на необходимость апробации специальных исследовательских методик. Методы 
исследования могут варьировать от массовых опросов до глубинных интервью, от анализа официальных до-
кументов до фокус-групп. Востребованы изучение общественного мнения, экспертных оценок, опросы бли-
жайшего социального окружения для выделения социальных рисков, обусловленных деменцией, определение 
тех социальных групп, которые наиболее подвержены ее негативному влиянию, анализ ожиданий и устано-
вок социального окружения, возможностей социальной адаптации и интеграции в общество всех, кто так 
или иначе затронут проблемой, улучшения их социального положения.
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The article analyzes possibilities in sociological research of dementia and social problems it generates. In conditions of in-
crease of unfavorable tendencies related to dementia, occurs decreasing of social status of patients and their relatives 
tending them, increasing of their socioeconomic maladjustment, deterioration of social and psychological well-being, stig-
matization and even social isolation of individuals affected by the problem (including people working with patients with 
dementia). The dementia results in changes of social identity of patient and one’s relatives, image, quality and standard of 
living. The caregivers begin to devote less time to themselves and their basic needs. The contradictions in family are be-
coming more aggravated. The results of surveys demonstrate readiness of many Russians to hypothetically leave in family 
and provide home caring of diseased relative. The necessity of development of social institutes of curative preventive and 
social rehabilitative care increases. However, particular difficulties of carrying out sociological surveys of people with de-
mentia that indicates necessity of approbation of special research methodologies. The research methods can vary from 
mass surveys to depth interview, from analysis of official documents to focus groups. In demand are study of public opin-
ion, expert appraisal, surveys of nearest social environment to identify social risks conditioned by dementia, detection of 
social groups most affected by its negative impact, analysis of expectations and attitudes of social environment, possibili-
ties of social adaptation and integration in society of those who anyway are affected by the problem, amelioration of their 
social positioning. of public opinion, expert assessments, surveys of the immediate social environment are in demand in 
order to highlight the social risks caused by dementia; to identify those social groups that are most susceptible to its nega-
tive impact; analysis of expectations and attitudes of the social environment, opportunities for social adaptation and inte-
gration into society of all those affected by the problem.
K e y w o r d s : dementia; social problem; sociological studies; potential research issues.
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Введение
В современном обществе все более актуальной и 

практически значимой становится задача комплекс-

ных, междисциплинарных исследований проблем, 
связанных с деменцией. Значительную роль в них 
могут сыграть социологические исследования в си-
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лу возрастающей социальной значимости и стати-
стической распространенности этой болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
подчеркивает, что повышение осведомленности, 
мобилизация заинтересованных сторон и предо-
ставление инструментов социального взаимодей-
ствия обретут ключевое значение для реагирования 
общественного здравоохранения на деменцию как 
значительную угрозу не только психическому здо-
ровью, но и социальному благополучию. В соответ-
ствии с этим ВОЗ разработала глобальную инициа-
тиву «На пути к обществу, учитывающему демен-
цию», содержащую тематические исследования [1].

Деменция представляет собой заболевание, при 
котором происходит деградация памяти, мышле-
ния, поведения и способности выполнять ежеднев-
ные действия, часто приводящее к инвалидности 
[2]. В условиях глобальной проблемы старения со-
временного общества это заболевание, поражаю-
щее преимущественно людей старшего поколения, 
создает множество социальных проблем, поскольку 
может привести к десоциализации и девиантному 
поведению самих больных, социально-экономиче-
ской дезадаптации лиц из их ближайшего социаль-
ного окружения, и прежде всего родственников, ко-
торым приходится осуществлять постоянный кон-
троль и уход.

По данным ВОЗ, в современном мире насчиты-
вается почти 50 млн людей с деменцией и ежегодно 
добавляется около 10 млн новых случаев заболева-
ния. Прогнозы этой авторитетной организации не-
утешительны: общее число лиц с деменцией при-
близится к 82 млн в 2030 г. и к 152 млн в 2050 г. [2]. 
В связи с этим нарастает необходимость развития 
социальных институтов в области лечебно-профи-
лактической и реабилитационной помощи, соци-
альной поддержки больных и ухаживающих род-
ственников, подготовки и повышения квалифика-
ции кадров, просветительской деятельности среди 
населения.

Социологи не обходят вниманием проблемы со-
временного стареющего общества. Можно отметить 
исследования Д. К. Танатовой, М. В. Вдовиной, 
Т. Н. Юдиной [3], И. А. Григорьевой [4], Е. Здраво-
мысловой, А. Низамовой [5], Т. Смирновой, 
В. Смирнова [6], О. Ткач [7] и др.

В то же время социологических исследований 
собственно деменции мало. C одной стороны, это 
объясняется тем, что до сих пор весьма устойчиво 
не совсем верное представление о том, что пробле-
мы деменции (как и многих других психических 
расстройств) — исключительно сфера медицины; 
социальные же трудности, порождаемые деменцией 
(особенно негативные изменения в социальном по-
ложении родственников, осуществляющих долго-
временный уход за больными), пока еще остаются 
на периферии исследовательских интересов социо-
логов. С другой стороны, это связано с тем, что воз-
никают не только методологические, но и методиче-
ские сложности проведения социологических опро-
сов среди столь специфических респондентов. 

Специальные методики изучения людей с деменци-
ей находятся в стадии становления. Поэтому вос-
требованность анализа потенциальных тем социо-
логических исследований по проблемам деменции, 
обобщения самого опыта исследовательской дея-
тельности в данной предметной области послужили 
основанием для нашего исследования.

Материалы и методы
Ведущими методами исследования стали методы 

количественного и качественного анализа, ком-
плексного и сравнительного анализа, наблюдения, 
анализа официальных документов.

Информационной базой явились международ-
ные и российские научные публикации и документы 
по проблемам деменции, данные вторичных эмпи-
рических исследований, проведенных методами 
опроса и полевого наблюдения. Были использованы 
результаты опросов Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), экспертных 
опросов. Привлекались материалы опросов род-
ственников больных и собственно лиц, страдающих 
деменцией (на начальных стадиях заболевания, по-
зволявших получить незначительно искаженные 
когнитивными нарушениями ответы). Анализом ох-
вачены отечественные и зарубежные материалы в 
основном за 2015—2022 гг.

Результаты исследования
Недостаточная осведомленность об особенно-

стях деменции часто приводит к стигматизации как 
самих заболевших, которые «клеймятся» как «не-
нормальные» в обществе, так и членов их семей, а 
порой и кадров, занятых оказанием профессиональ-
ной помощи. Неслучайно опрос ВЦИОМ показал, 
что среди болезней, о которых человеку очень труд-
но говорить даже со своим лечащим врачом, демен-
ция находится на 7-м месте из 36 довольно неприят-
ных патологий, после таких заболеваний, как ВИЧ, 
наркомания и импотенция, онкология, сифилис, 
шизофрения, гепатит С [8]. Это может способство-
вать социальной изоляции заболевших и их род-
ственников (многие убеждены, что болезнь непре-
менно передастся по наследству, генетически), а 
также «обеднению» сферы помощи высококвалифи-
цированными кадрами.

В то же время, по результатам опроса ВЦИОМ, 
проведенного осенью 2021 г., люди задумываются 
об определенных стратегиях возможной адаптации 
к этой проблеме. В гипотетической ситуации, при 
которой проживающий совместно с респондентом 
пожилой родственник болеет деменцией и его уже 
нельзя оставить одного дома, 24% опрошенных рос-
сиян наняли бы сиделку, 22% обратились бы в соци-
альные службы для получения помощи на дому или 
уволились бы с работы, чтобы ухаживать за род-
ственником (19%). Только 7% отправили бы такого 
члена семьи к другим родственникам, которые уже 
не работают, 5% постарались бы устроить в государ-
ственный дом престарелых, а 4% — в частный [9]. 
Иными словами, прикладные социологические ис-
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следования указывают на общее стремление все-та-
ки оставить дементного родственника семье.

Сравнительные международные исследования 
затрагивают социальную проблему обеспечения 
больных деменцией долговременным уходом, каче-
ства их жизни и такого ухода [10]. Значительное 
внимание уделяется негативному влиянию на соци-
альное и психологическое самочувствие лиц, осу-
ществляющих уход за дементными больными.

Зарубежными авторами установлено, что по 
сравнению с лицами, ухаживающими за другими 
больными, родственники дементных в 2 раза чаще 
страдают от существенных эмоциональных, финан-
совых и физических трудностей. Особенно это рас-
пространено в таких типах культур, которые тради-
ционно базируются на ценностях «сыновней почти-
тельности». Исследования подтверждают, что, не-
смотря на социально предписанный долг перед ста-
рыми родителями и социально одобряемую заботу о 
них, члены семьи стараются не обсуждать свои про-
блемы за пределами узкого круга близких родствен-
ников именно в силу стигматизации, восприятия 
окружающими деменции как некого «семейного по-
зора». Кроме того, к уходу часто привлекаются им-
мигранты, так как стигматизация охватывает также 
лиц, ухаживающих за такими больными, и на рынке 
труда сложно найти квалифицированный персонал 
[11].

Исследования показывают, что к уходу за людь-
ми с деменцией чаще всего привлекаются женщины 
в возрасте 50—69 лет, обычно дочери больных. Их 
обучение уходу в среднем длится от 5 дней до 6 мес. 
Однако снижение у них стресса, депрессии, гнева, 
беспокойства, по словам респондентов, сильно ва-
рьирует в зависимости от применяемых методик 
поддержки. При этом использование различных 
техник значительно расширилось во время панде-
мии COVID-19. Особенно важно, чтобы такие тех-
ники были адаптированы к потребностям этниче-
ских групп [11].

Обсуждение
Социальная сторона деменции все чаще попада-

ет в фокус социологических исследований.
Отечественные авторы отмечают проблему недо-

статочной институциональной поддержки труда 
родственников, обеспечивающих интенсивную дли-
тельную заботу о людях с деменцией. Родственный 
уход при этом концептуализируется как моральная 
карьера заботы, что позволяет зарегистрировать из-
менения в статусе и идентичности члена семьи в 
процессе ухода [12]. Согласно мнению известного 
социолога И. Гоффмана, моральная карьера инди-
вида представляет собой траекторию изменения его 
социальной позиции, предполагает прохождение 
определенных этапов жизненного опыта, помещен-
ного в институциональные рамки и завершаемого 
обретением нового статуса и новой идентичности 
[13].

Также остаются недостаточно исследованными 
противоречия, порождающие социальные конфлик-

ты, связанные с таким уходом. Возрастание кон-
фликтов в семье больного деменцией отмечено 
М. В. Альшанской, А. С. Макушиной, Н. В. Алексан-
дровой, В. В. Лемиш [14]. В 2019 г. ими было прове-
дено анкетирование родственников. Оно показало, 
что вследствие ухода за больными деменцией все 
опрошенные отметили сокращение внимания к са-
мим себе и другим членам семьи. Более половины 
(55%) респондентов беспокоит изменение образа 
жизни в сторону нехватки личного времени, 40% 
указали на значительное снижение уровня жизни. 
У 33% опрошенных ухудшились сон, аппетит, на-
строение, 32% заметили, что им приходится жертво-
вать личным временем, хобби, отпуском из-за ухо-
да. У 23% возникли материальные трудности, 21% 
указали на усталость от ухода, 19% отметили недо-
статочную информированность о психическом рас-
стройстве и сопутствующих соматических заболева-
ниях, 18% сказали, что стали хуже выглядеть и чув-
ствовать себя, 16% беспокоит их будущее, 15% при-
шлось оставить работу или учебу, 12% выразили 
опасение за собственное здоровье. Лишь 1/3 респон-
дентов, чьи родственники были больны не более 1 
года, отметили, что продолжают жить полноценной 
жизнью.

Возрастание конфликтов в семье из-за необходи-
мости постоянного ухода за тяжело больным род-
ственником показали и наши более ранние исследо-
вания. Как правило, исходом таких конфликтных 
ситуаций становится вынужденный переезд старо-
го беспомощного человека в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания [15].

Все перечисленное указывает на необходимость 
дальнейших исследований в области деменции и на-
учно обоснованных рекомендаций. Очевидно, что 
наряду с медицинскими необходимы социологиче-
ские исследования, включающие изучение обще-
ственного мнения о проблеме, экспертных оценок, 
опросы ближайшего социального окружения. Одни 
из основных задач таких исследований — выделе-
ние социальных рисков, обусловленных деменцией, 
определение тех социальных групп, которые наибо-
лее подвержены ее негативному влиянию, анализ 
социальной ситуации, связанной с болезнью, и 
вклада тех социальных институтов, в число функ-
ций которых входят раннее выявление и помощь 
при деменции, анализ ожиданий и установок соци-
ального окружения, возможностей социальной 
адаптации и интеграции в общество всех, кто так 
или иначе затронут проблемой, улучшения их соци-
ального самочувствия. Методы исследования могут 
варьировать от массовых опросов до глубинных ин-
тервью, от анализа официальных документов до фо-
кус-групп. Исключением, пожалуй, являются лишь 
массовые опросы самих больных в силу ограниче-
ний их когнитивных возможностей.

Тем не менее следует отметить, что в последнее 
время отечественными социологами были разрабо-
таны подходы к опросу респондентов с деменцией. 
К. А. Галкин [16] предлагает особую методику сбора 
социологической информации, полученной непо-
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средственно от таких больных. Она построена в ос-
новном на нарративном интервью в рамках каче-
ственной методологии социологического исследо-
вания, для которой важны не число опрошенных, а 
глубина погружения в проблему. Такая методика 
предполагает минимальное вмешательство исследо-
вателя в повествование информанта, доминирует 
анализ того, почему информант заострил свое вни-
мание на том или ином событии, почему он излагает 
материал в определенной последовательности. 
Представляется, что подобный подход будет оправ-
дан в сочетании с экспертными мнениями (напри-
мер, лечащего врача) и анализом личных докумен-
тов, которые позволят, опираясь на методы понима-
ющей социологии, глубже понять высказывания 
информантов.

Как обнаруживают исследования, опросы лиц с 
психоневрологическими нарушениями нельзя пол-
ностью исключить из практики социолога. Так, да-
же при столь серьезном инвалидизирующем недуге, 
как болезнь Паркинсона, у пожилых людей сохра-
няются отдельные возможности для участия в ис-
следовании, потому что максимальные ограничения 
составляют ограничения способности к передвиже-
нию, труду, самообслуживанию, но относительно 
сохранными остаются возможности к общению 
(в том числе с социологом) и контролю над собой 
[17], что очень важно для участия в исследовании.

Зарубежные социологи тоже апробировали ме-
тоды из области качественной методологии для 
прикладного исследования проблем деменции.

Успешно использован метод открытого полевого 
наблюдения за людьми с деменцией, находящимися 
в специализированных домах для престарелых [18].

Голландскими исследователями применена мето-
дика нарративного интервью для понимания по-
вседневного опыта больных деменцией, интерпре-
тация результатов которого базировалась на экзи-
стенциальном феноменологическом подходе Ван 
Манена [19]. Исследование выявило основные утра-
ты, с которыми приходится сталкиваться заболев-
шим: нарушение взаимодействия с собственным те-
лом, с окружением и обществом. Они ощущают на-
стороженное отношение окружающих к себе, отда-
ление близких, трудности социальной адаптации, 
неудачи самоконтроля над социальным поведением, 
недружелюбность социальной среды [20].

Заключение
Перед социологами, особенно специализирую-

щимися в области социологии здоровья и социоло-
гии медицины, на перспективу следует ставить зада-
чу выработки, апробации и обоснования методоло-
гии и конкретных техник проведения социологиче-
ских исследований в области деменции.

В фокус внимания исследователей-социологов 
может быть заложен ряд социальных проблем, де-
терминированных деменцией:

• анализ возможных рисков, сопутствующих со-
циальным девиациям и маргинализации лю-
дей, ухаживающих за больными деменцией;

• ценностно-нормативные трансформации, свя-
занные с деменцией, проблема неосведомлен-
ности и негативного отношения к болезни со 
стороны окружающих к тем, кто с ними посто-
янно взаимодействует;

• семья и родственники больного деменцией как 
особая социальная группа: проблемы социаль-
ной адаптации, изменения образа, качества и 
уровня жизни, социального функционирова-
ния;

• социальные институты, обеспечивающие со-
циальный контроль и помощь при деменции, 
трудности их функционирования, в том числе 
в ситуации ограничений из-за пандемии 
COVID-19.

Следует добавить, что для социологических ис-
следований необходимо построить систему государ-
ственных и негосударственных заданий для всех за-
интересованных в этой теме ведомств и организа-
ций.

Возможно, нужно разработать программы повы-
шения квалификации кадров для социологических 
исследований исключительно по проблемам демен-
ции, понимая остроту темы и ее социальную значи-
мость.

Исследование не имело спонсорской поддержки
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