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Аннотация. В данной работе проводится исследование социально-экономического 

положения лиц, испытывающих “сэндвич-синдром”.  Работа включает в себя критический 

анализ литературы, посвященной влиянию “сэндвич-синдрома” на различные аспекты 

жизнедеятельности человека, а также эмпирический анализ распространенности, 
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России. 
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Введение 

Размер и социально-демографическая структура домохозяйства традиционно 

являются ключевыми факторами, определяющими решения домохозяйства в части 

распределения ресурсов (как материальных, так и временных) [1]. В данном случае 

понятие «домохозяйство» следует понимать достаточно широко. Несмотря на то, что в 

современном постиндустриальном обществе доминирует нуклеарный тип домохозяйства 

семье (родители+дети), а доля расширенных домохозяйств относительно невелика 

(родители+дети+другие родственники), семейные связи остаются достаточно тесными и 

играют значительную роль в жизни людей. Данное наблюдение подтверждается 

значительным количеством эмпирических научных исследований (например, [2, 3 – 7]). 

Несмотря на то, что разные поколения больше не проживают в одном домохозяйстве, 

межпоколенные связи остаются важнейшим источником помощи и поддержки в сложных 

ситуациях. Межпоколенная солидарность позволяет компенсировать несовершенство 

существующих социальных институтов, особенно в части ухода за детьми и пожилыми 

людьми. В основном межпоколенная солидарность выражается в форме материальных и 

временных трансфертов от одного поколения к другому. 

Объемы временных трансфертов неравномерно распределены между поколениями. 

Современная демографическая и экономическая ситуации приводят к тому, что среднее 

поколение (люди в возрасте от 40 до 60 лет) испытывает наибольшую нагрузку. 

Увеличение продолжительности жизни привело к росту спроса на услуги ухода со 

стороны родительского поколения. В условиях несовершенства систем долговременного 

ухода существенная часть работы и затрат по уходу за старшим поколением ложится на 

их взрослых детей. Ситуация еще более усугубляется низким уровнем рождаемости в 

родительском поколении – если раньше многочисленные братья и сестры могли разделить 

между собой заботы по уходу за престарелыми родителями, то сейчас вся нагрузка часто 

ложится на единственного ребенка, представителя среднего поколения. Другая 

демографическая тенденция, связанная с откладыванием вступления в брак и увеличением 

возраста рождения детей среди представителей среднего поколения, также увеличивает 

социальную нагрузку. У представителей среднего поколения еще есть 

несовершеннолетние дети, нуждающиеся в существенных временных и материальных 

трансфертах, а также молодые взрослые дети, которые нуждаются в материальной 

поддержке в связи с получением образования, или взрослые дети, находящиеся в самом 

начале своей карьеры и зарабатывающие недостаточно для самостоятельного проживания. 

В настоящее время взросление детей и отделение их от родительской семьи происходит 

существенно позже по сравнению с поколением их родителей и тем более прародителей. 
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Более длительный образовательный цикл, высокая стоимость кредитов, высокая 

стоимость жилья – все это приводит к тому, что современные дети нуждаются в более 

длительной и более объемной родительской поддержке. Таким образом, социальная 

нагрузка на среднее поколение особенно велика.  

Таким образом, люди среднего возраста испытывают двойную нагрузку, 

одновременно заботясь о своих детях и о своих родителях. Не случайно в 

социологической литературе это поколение получило название «сэндвич-поколение» 

(sandwich generation), эти люди действительно как будто с двух сторон зажаты 

обязанностями. 

Впервые термин «сэндвич-поколение» был предложен в работе Д. Миллер [8]. 

По мнению автора, люди в возрасте от 45 до 60 лет в настоящее время занимают особое 

положение в общественной структуре. На них лежит огромная нагрузка – необходимость 

выполнения своих социальных обязанностей в отношении детей и родителей в 

совокупности с необходимостью поддержания занятости на рынке труда несмотря на 

собственный уже не такой молодой возраст представляет собой существенный вызов для 

этого поколения. Автор отмечает, что в основном уход за детьми и пожилыми родителями 

осуществляют женщины. Действительно, эмпирически доказано, что несмотря на то, что 

доля мужчин среди «поставщиков» услуг по уходу медленно увеличивается в последние 

десятилетия, подавляющий объем такой работы осуществляется женщинами. Таким 

образом, именно женщины среднего поколения в наибольшей степени испытывают 

повышенную нагрузку, совмещая различные социальные роли – жены, матери, дочери, 

сиделки, социального работника и работника на рынке труда [9]. Подчеркивая роль 

женщин в осуществлении неформального ухода, некоторые исследователи выделяют их в 

отдельную группу, называя их «женщины посередине» (women in the middle) или 

женщины, «запертые в середине» (being caught in the middle). 

В последнее время, кроме «сэндвич-поколения» исследователи выделяют 

поколение «клаб-сэндвич» (club sandwich generation). Это люди, которые заботятся о 

своих детях, ухаживают за своими родителями и в дополнении помогают выращивать 

внуков, то есть оказываются зажатыми уже не двумя, а тремя поколениями, не говоря уже 

о том, что они все еще являются активными участниками рынка труда. Также среднее 

поколение может быть вовлечено в уход за своими бабушками и дедушками.  

Необходимо отметить, что синдром «сэндвич-поколения» не является уникальным 

явлением, имеющим место в какой-либо отдельной стране или группе стран. В той или 

иной мере данный синдром отмечается во всех без исключения развитых странах. 

Безусловно, глубина и характерные особенности проявления повышенной социальной 
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нагрузки на среднее поколение варьируются в разных странах и зависят от многих 

факторов – демографической ситуации, экономического развития, степени развитости 

сектора услуг по уходу, наличия и особенностей системы долговременного ухода, мер 

поддержки материнства, традиций и т. д. 

Проблемы “сэндвич-поколения” широко обсуждаются за рубежом. Существует 

значительный поток экономической и социологической литературы, посвященной 

особенностям социально-экономического положению людей, испытывающих “сэндвич-

синдром” в развитых зарубежных странах. Такие исследования помогают выявить 

особенности распределения времени этой группы людей, их вовлеченность в 

неоплачиваемый труд и работу на рынке труда, выявить испытываемые ими депривации, 

связанные с повышенной социальной нагрузкой, определить краткосрочные и 

долгосрочные последствия “сэндвич-синдрома”, а также потребности этих людей в 

поддержке со стороны государства, социальной защите.  

Объем работ, посвященных анализу социально-экономического положения людей, 

испытывающих “сэндвич-синдром” в России, крайне ограничен. Количественные 

исследования данной проблематики практически отсутствуют. Необходимо также 

подчеркнуть, что люди, осуществляющие одновременно уход за двумя поколениями, 

испытывающие  повышенную социальную нагрузку практически выпадают из фокуса 

социальной политики и вынуждены рассчитывать только на свои силы. Таким образом, 

проведение исследований “сэндвич-синдрома” в России представляет собой особую 

актуальность. Перед исследователями стоят такие задачи как определение 

распространенности “сэндвич-синдрома” в России; выявление особенностей социально-

демографической структуры лиц, испытывающих данный синдром; характеристика их 

социально-экономического положения; выявление наиболее острых проблем людей с 

повышенной социальной нагрузкой; формирование направлений мер социальной 

поддержки граждан, испытывающих  “сэндвич-синдром”. Немаловажным результатом 

подобных исследований может стать привлечение внимания политиков, различных 

государственных и общественных организаций и общества в целом к проблемам 

“сэндвич-поколения”. 
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1 Доля «сэндвич-поколения» в населении стран 

Не вызывает сомнений тот факт, что проблема «сэндвич-поколения» требует 

пристального внимания и изучения. Стоит подчеркнуть, что именно люди эти люди, 

представители среднего поколения, являются «управляющим» поколением, то есть во 

многом определяют то, каким является общество сейчас и каким оно станет в будущем. 

Одной из первых задач, стоящих перед исследователями, является определение масштаба 

феномена. Необходимо понимать, насколько распространенной в обществе является 

проблема повышенной социальной нагрузки. 

Целый ряд научных работ и публикаций исследовательских агентств посвящен 

определению доли «сэндвич поколения» в населении стран. Результаты анализа 

демонстрируют значительную вариативность. Во многом оценки зависят от тех 

конкретных критериев, которые авторы работ используют для определения «сэндвич-

поколения». Сущность определений значительно варьируется – от чисто 

демографического подхода к определению среднего поколения как людей, у которых есть 

дети и живы родители, до сложных подходов, учитывающих реальную вовлеченность 

индивидов в заботу о других поколениях. Во втором случае речь идет скорее не о 

«сэндвич-поколении», а о людях, испытывающих «сэндвич-синдром», то есть имеющих 

повышенную социальную нагрузку. 

В основном в современной литературе используются следующие подходы к 

определению феномена сэндвич-поколения [10]: 

1) Широкое определение, согласно которому индивид относится к сэндвич-

поколению, если у него есть как родственники, принадлежащие к младшему (дети, дети 

партнера), так и к старшему поколению (родители, прародители, родители партнера); 

2) Более узкое определение. Помимо условий первого, самого широкого 

определения накладывается условие предоставления услуг ухода для старшего поколения. 

Таким образом, согласно этому подходу, человек считается зажатым между двумя 

поколениями, если у него есть дети, жив хотя бы один представитель старшего поколения 

и он ухаживает за представителем старшего поколения; 

3) Еще более узкое определение. Согласно нему, человек считается зажатым между 

двумя поколениями, если у него есть дети, жив хотя бы один представитель старшего 

поколения, при этом он ухаживает за представителем старшего поколения (то есть 

выполняются все условия второго определения), и он проживает в одном домохозяйстве 

со своими детьми или ухаживает за внуками; 
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4) Самое строгое определение. Согласно этому определению, индивид испытывает 

сэндвич-синдром, если он ухаживает за детьми и за родителями (выполняются условия 

третьего определения) и одновременно работает на рынке труда. 

В США вопросы, связанные с поколением сэндвич, привлекают активное внимание 

ученых. В работах [10, 11] показано, что сэндвич-поколение составляет около 10% всего 

населения страны. В этих работах критерием отнесения к сэндвич-поколению являлось 

оказание любого вида помощи двум поколениям одновременно. В исследовании [12] 

отмечается, что 15% лиц предпенсионного возраста в США предоставляют услуги по 

уходу и финансовую помощь как родителям, так и детям. При этом две трети 

представителей сэндвич-поколения чаще оказывают родителям услуги по уходу, чем 

предоставляют финансовую помощь. Анализ также показывает, что мужчины этого 

поколения чаще оказывают материальную помощь, тогда как женщины в большей 

степени вовлечены в физический уход. В работе [13] показано, что среди граждан США в 

возрасте 35–44 лет, состоящих в браке, 44% проживают с несовершеннолетними детьми и 

имеют хотя бы одного родителя с плохим здоровьем. В 2004 году Национальный альянс 

по уходу совместно с Американской ассоциацией пенсионеров опубликовали 

исследование [14], согласно результатам которого 16% населения США в той или иной 

мере ухаживают за пожилыми родственниками. Статья [15] посвящена анализу 

неоплачиваемого труда женщин 45–56 лет по уходу за детьми и родителями (своими 

родителями или родителями мужа). Анализ показывает, что 4,1% женщин в 

рассматриваемой возрастной категории являются «запертыми в середине», то есть 

являются поставщиками услуг ухода как для младшего, так и для старшего поколения. 

Результаты исследования пар, в которых оба партнера заняты на рынке труда [16], 

свидетельствуют о том, что от 9% до 13% домохозяйств США с занятыми взрослыми 

старше 30 лет вовлечены как в уход за детьми, так и в уход за пожилыми родственниками. 

В 2012 году в США исследовательская компания Pew Research Center провела 

репрезентативный на национальном уровне опрос населения в возрасте от 40 до 59 лет, 

посвященный вопросам взаимопомощи поколений. Исследование показало, что 47% 

американцев в возрасте от 40 до 59 лет имеют хотя бы одного живого родителя в возрасте 

от 65 лет и старше и одновременно имеют несовершеннолетних детей или оказывают 

помощь взрослым детям. 15% людей среднего поколения оказывают финансовую помощь 

двум поколениям – и родителям, и детям. Помощь старшему и младшему поколению не 

ограничивается денежными трансфертами. Особое внимание в исследовании уделяется 

трансфертам времени от среднего поколения к старшему. Треть респондентов, имеющих 

родителей в возрасте от 65 лет, сообщили, что родители нуждаются в помощи в 
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повседневной жизни. Представители среднего поколения активно помогают своим 

родителям – 31% опрошенных предоставляют родителям всю необходимую им помощь, 

другие 48% помогают родителям хотя бы в чем-то. Только 21% респондентов не 

вовлечены в помощь родителям. В работе [17] принадлежность к «сэндвич-поколению» 

определяется с использованием двух критериев. В рамках исследования человек 

принадлежит к «сэндвич-поколению», если у него есть дети до 18 лет, проживающие с 

ним в одном домохозяйстве, и он безвозмездно ухаживает за старшим родственником как 

минимум три часа в неделю. Согласно результатам работы 14% женщин, занятых на 

рынке труда, имеют такую повышенную социальную нагрузку. 

В Европе проблема среднего поколения также стоит достаточно остро. Так, 

например, в работе [18] показано, что в Великобритании 19% женщин в возрасте 50–54 

лет предоставляли услуги ухода своим пожилым родителям или родителям мужа, и 13% 

из них проживали со своими детьми до 18 лет. Таким образом, только 2% женщин этой 

возрастной группы имели двойную нагрузку. В исследовании [19], также посвященному 

исследованию сэндвич-синдрома в Великобритании, доля женщин в возрасте от 45 до 59 

лет, которые ухаживают за детьми и родителями и имеют занятость на рынке труда, 

оценивается в 3%. В Германии [20] 5% женщин в возрасте от 40 до 54 лет испытывают 

сэндвич-синдром в самом строгом его определении, то есть одновременно ухаживают за 

детьми, за родителями и являются занятыми на рынке труда. В Швейцарии 2% женщин в 

возрасте от 40 до 49 лет ухаживают за представителями старшего поколения и проживают 

в домохозяйствах со своими детьми [21]. Исследование [22] анализирует особенности 

неоплачиваемой занятости по уходу за родителями граждан в возрасте от 50 лет и старше 

в одиннадцати европейских странах. Результаты анализа показали, что в среднем в 

рассматриваемых странах только 1,7% индивидов возраста 50+ ухаживают за своими 

родителями. Однако нужно отметить, что уровень вовлеченности детей в уход за 

пожилыми родителями существенно варьируется на национальном уровне. В Испании 

доля взрослых детей, ухаживающих за родителями, максимальна и составляет 6,8%. В то 

же время в Дании, Франции, Швеции, Голландии и Греции доля лиц в возрасте 50+ 

незначительна (0,0–0,9%). Результаты работы [23] также свидетельствуют о 

неравномерности распространенности неформального ухода за пожилыми со стороны их 

детей в различных европейских странах. Различия в объемах неформального ухода на 

национальном уровне в основном объясняются развитостью и доступностью формальных 

услуг и национальными традициями. Исследователи сходятся во мнении, что в Европе, 

как и в США, зажатыми между двумя поколениями, оказываются в основном женщины. 
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Именно женщины в западном обществе традиционно несут двойную нагрузку, 

одновременно воспитывая детей и ухаживая за родителями.  

В России в настоящее время большое внимание уделяется вопросам социальной 

помощи и социальной адаптации пожилых граждан – разрабатывается и внедряется 

система долговременного ухода, разворачиваются различные программы социальной 

адаптации лиц старшего возраста. Тем не менее, в настоящее время в силу неразвитости 

системы долговременного ухода и существующих культурных традиций большая часть 

ухода за пожилыми ложится на плечи их родных. При этом основными поставщиками 

услуг по уходу являются дети. В работе [24] показано, что в РФ сэндвич-поколение 

составляет более 10% всего населения страны. Таким образом, проблема поколения 

сэндвич является крайне актуальной в РФ. К сожалению, проблемы поколения сэндвич не 

так широко обсуждаются в российской научной литературе и практически совсем не 

рассматриваются при разработке программ социальной поддержки граждан в РФ.  

2 Влияние повышенной нагрузки на социально-экономическое положение 

представителей «сэндвич-поколения» – обзор зарубежных исследований 

Наличие повышенной социальной нагрузки существенно отражается на различных 

аспектах жизни представителей «сэндвич-поколения». В одной из первых работ, 

посвященных проблемам «сэндвич-поколения» [8] Дороти Миллер отмечала, что люди, 

осуществляющие уход за несколькими поколениями одновременно, испытывают 

повышенный уровень стресса – они должны решать проблемы и принимать важные 

решения за нескольких членов семьи одновременно, их свободное время катастрофически 

сокращается, а финансовые возможности все более и более истощаются. Дороти Миллер 

отмечает также, что проблема усугубляется тем, что представители сэндвич-поколения 

уже сами не так молоды и не обладают крепким здоровьем и большим запасом жизненных 

сил. Действительно, вовлеченность в уход за двумя поколениями оказывает негативное 

влияние на экономическое положение, здоровье, психологическое состояние, 

субъективное благополучие граждан. Эффект сэндвич-синдрома на различные сферы 

жизнедеятельности индивидов широко изучается в соответствующей экономической, 

социологической и медицинской литературе. Ниже приводится анализ основных работ, 

посвященных анализу влияния вовлеченности в уход на положение ухаживающих на 

рынке труда и на их состояние здоровья. 

2.1 Влияние вовлеченности в уход на положение индивида на рынке труда 

В данном потоке исследовательской литературы наиболее популярными являются 

вопросы влияния предоставления услуг неформального ухода на положение 

ухаживающего на рынке труда, а именно на его статус на рынке труда, характеристики его 
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занятости и т. п. Действительно, еще модель Беккера [25] предполагает, что увеличение 

потребления продукта домашнего производства с высокой времязатратностью (а уход, 

безусловно, является времязатратным продуктом), практически неизбежно приводит к 

сокращению затрат времени на другие активности. Откуда ухаживающему взять 

существенное количество времени для заботы сразу о двух поколениях? К сожалению, в 

современном обществе большинству людей, имеющих повышенную социальную 

нагрузку, приходится менять характеристики своей занятости, подстраивая их под 

потребности тех, за кем они ухаживают [26]. Такая подстройка может включать в себя 

переход на неполную занятость, переход на работу с гибким графиком, выполнение 

работы на дому, смену географического положения рабочего места, отказ от 

командировок и многое другое, вплоть до полного отказа от оплачиваемой занятости. 

Такое вынужденное изменение занятости может негативно отразиться как на доходах 

ухаживающих, так и на их карьерных перспективах. Немаловажным является тот факт, 

что сокращение занятости может негативно сказаться не только на текущих доходах 

ухаживающих, но и на их пенсионных накоплениях, что повышает уязвимость 

ухаживающих в будущем, при выходе на пенсию. Анализ влияния положения 

представителей сэндвич-поколения в рынке труда представляет собой особую значимость 

и вносит большой вклад в дискуссию о необходимости разработки и внедрения мер 

экономической поддержки ухаживающих. Необходимо отметить, что научные разработки 

в рамках данной тематики не только многочисленны, но и также методически 

разнообразны, в них часто применяются достаточно сложные современные теоретические 

и методологические подходы. 

Снижение вероятности участия в рабочей силе, занятости 

Вовлеченность в неформальный уход оказывает значительный эффект на статус 

участия индивида в рабочей силе. Многочисленные исследования показывают, что 

предоставление услуг по уходу значительно снижает вероятность участия в рабочей силе. 

Например, в подробном обзоре соответствующей литературы [27], посвященной анализу 

ситуации в США и Великобритании, было выявлено наличие сильной негативной 

корреляции между участием в рабочей силе и предоставлением услуг ухода. Также в 

большинстве рассмотренных в обзоре работ отмечается негативное влияние 

вовлеченности в уход на интенсивность занятости. Под интенсивностью занятости в 

данном случае понимается количество отработанных дней в неделю и/или количество 

рабочих часов в день. Другими словами, у тех людей, которые ухаживают за кем-либо из 

своих родственников, вероятность иметь оплачиваемую работу на треть меньше, чем у 

тех, кто не вовлечен в уход.  
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Важным фактором степени того негативного влияния, которое необходимость 

предоставления услуг неформального ухода оказывает на занятость ухаживающих, 

является интенсивность ухода. Существующие исследования свидетельствуют о том, что 

вероятность выхода ухаживающего из рабочей силы особенно велика в следующих 

случаях: 

− Ухаживающий тратит на уход за своими подопечными 

большое количество времени; 

−  Ухаживающий выполняет такие сложные задачи, как личный 

уход или медицинский уход; 

− Потребность подопечного в уходе очень велика и имеет 

комплексную структуру; 

− Ухаживающий является основным поставщиком услуг ухода 

для своих подопечных. 

В среднем величина эффекта вовлеченности в неформальный уход на вероятность 

незанятости оценивается в пределах от 0% до 30% (например, [28, 29–36]. Другими 

словами, для ухаживающих вероятность незанятости до 30% выше, чем для тех, кто не 

предоставляет услуги по уходу. 

Необходимость ухаживать за родственниками также увеличивает вероятность 

ухода с рынка труда путем выхода на пенсию. Достаточно часто ухаживающие 

пользуются возможностью так называемого раннего выхода на пенсию, который 

предусматривает получение статуса пенсионера до достижения официального 

пенсионного возраста при снижении объема пенсионных выплат. В ряде работ показано, 

что вовлеченность в уход за родственниками увеличивает вероятность выхода на пенсию 

на 25% для пожилых работников [37, 38]. В наибольшей степени данный эффект выражен 

для женщин. В отчете Ассоциации ухаживающих Великобритании Carers UK за 2007 год 

[39] отмечается, что в среднем ухаживающие уходят на пенсию на восемь лет раньше, чем 

те, в чьи обязанности не входит уход за членами семьи. Однако те, кто вышел на работу 

после некоторого периода незанятости, связанного с осуществлением ухода, в среднем 

выходят на пенсию позже, чем те, кто не имел перерывов в рабочем стаже, связанных с 

необходимостью ухода. Результаты исследования [40] свидетельствуют о том, что один 

дополнительный год ухода снижает вероятность ухода на пенсию для женщин в среднем 

на один процент. 

Вообще говоря, полученные в научных работах оценки распространенности отказа 

от занятости среди ухаживающих существенно варьируются. Частично разброс оценок 

объясняется различиями в критериях, использующихся для определения ухаживающих 
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граждан. Кроме того, как уже отмечалось выше, вероятность отказа от занятости зависит 

от интенсивности ухода. Рассмотрим подробнее некоторые из этих исследований. В 

работе [41] показано, что в США практически половина лиц, осуществляющих 

неформальный уход за ветеранами, или просто ушли с работы или воспользовались 

возможностью раннего выхода на пенсию. В Канаде в ходе специализированного 

обследования граждан, осуществляющих уход за родственниками, имеющими 

инвалидность, было выявлено, что примерно треть ухаживающих были вынуждены 

покинуть рынок труда для того, чтобы заботиться о подопечных. В данном случае такой 

высокий уровень незанятости среди ухаживающих скорее все обусловлен специфическим 

фокусом исследования – в работе рассматриваются только лица, осуществляющие уход за 

людьми с очень высокой потребностью в уходе. Согласно данным национально 

репрезентативных обследований, в Канаде только 2% ухаживающих в возрасте старше 45 

лет были вынуждены бросить работу, чтобы ухаживать за родственниками [26, 42]. 

Интересно отметить, что уход за родственниками оказывает влияние не только на 

текущую, но и на перспективную занятость ухаживающих. Исследования, проведенные с 

использованием панельных данных, в США и в Великобритании показали, что наличие в 

прошлом эпизода незанятости, связанного с осуществлением ухода, снижает вероятность 

занятости в настоящий момент времени несмотря на то, что человек больше не вовлечен в 

уход [43–46]. Среди возможных объяснений подобного явления – утрата навыков и 

квалификации в период незанятости, а также ухудшение здоровья, вызванное 

специфической нагрузкой во время осуществления ухода. 

Сокращение интенсивности занятости 

Сокращение часов работы и/или количества рабочих дней – две достаточно 

распространенные стратегии, использующиеся ухаживающими для совмещения занятости 

и обязанностей по уходу. Для того, чтобы заботиться о своем подопечном, ухаживающий 

может сократить количество часов работы в день, сократить количество рабочих дней в 

неделю, выбрать работу с гибким графиком, сменить работу на ту, где руководство более 

лояльно относится к периодическому отсутствию сотрудников на рабочем месте и т. п. 

Многие эмпирические исследования подтверждают тот факт, что в среднем 

количество рабочих часов ухаживающих меньше, чем у не ухаживающих. Также 

ухаживающие, по сравнению с людьми, не имеющими обязанностей по уходу, чаще 

работают неполный рабочий день и отказываются от сверхурочных. В США доля 

ухаживающих, вынужденно сокративших интенсивность занятости для выполнения задач, 

связанных с осуществлением неформального ухода, оценивается в пределах от 5 [47] до 

60% [41, 48, 49]. Величина оценки зависит от стартового показателя количества рабочих 
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часов (до начала периода ухода), интенсивности ухода, а также от ряда других факторов. 

В исследовании [50], выполненном на австралийских данных, также отмечается 

зависимость масштаба сокращения рабочих часов от интенсивности ухода. В отдельных 

исследованиях отмечается гендерная вариация сокращения занятости. Например, в работе 

[26] показано, что в Канаде женщины, осуществляющие уход, сокращают свои рабочие 

часы в среднем на восемь часов в неделю, тогда как мужчины, совмещающие уход с 

занятостью на рынке труда, сокращают занятость только на шесть часов. Данное 

наблюдение на качественном уровне подтверждается в работах [16, 51]. 

Другим фокусом исследований является количество рабочего времени, которое 

было пропущено работником по причине необходимости осуществления ухода. Анализ 

данных канадского социологического обследования, проведенных в работе [26], показал, 

что в 2017 году 21% мужчин и 30% женщин пропускали рабочие дни, так как их 

подопечным требовался уход. Среднее количество пропущенных по этой причине 

рабочих дней для мужчин составило 2,5 полных рабочих дня, а для женщин 3,0 полных 

рабочих дня в месяц (средние значения определялись только для тех, кто пропускал 

работу по причине ухода). На уровне страны суммарные потери рабочего времени, 

обусловленные необходимостью работников ухаживать за родственниками, составляют 

порядка 1,5 миллиона человеко-дней каждый месяц. В США наблюдается сравнимый 

масштаб потерь рабочего времени из-за вовлеченности работников в уход за 

родственниками. Согласно данным отчета [52] в США средние потери рабочего времени, 

связанные с совмещением работниками занятости и обязанностей ухода, составляют 

около 9 дней для мужчин и порядка 25 дней для женщин. В исследовании, проведенном 

совместно Национальным альянсом по уходу и Американской ассоциацией пенсионеров, 

отмечается, что каждый пятый ухаживающий в США в какой-то момент пользуется 

отпуском за свой счет [53]. Всего таким отпуском воспользовались 2,5 миллиона 

ухаживающих. При этом средняя продолжительность такого отпуска составила 10 дней 

[52]. 

Снижение производительности 

У значительной части индивидов, предоставляющих услуги по уходу, отмечается 

сниженная производительность труда. Снижение производительности ухаживающих 

может быть обусловлено целым рядом факторов, среди которых периодическое 

отсутствие на работе (см. выше), постоянная озабоченность комплексом проблем, 

многозадачность, физические и психологические перегрузки, наличие отвлекающих 

факторов (например, телефонные звонки), невозможность сосредоточиться на 

выполнении работы, стресс, эмоциональное выгорание и т. п. Все перечисленное может 
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оказать значительное влияние на производительность работника и, как следствие, на 

стабильность его занятости. Особенный риск такая ситуация представляет для 

самозанятых. Потеря клиентов/покупателей в результате невыполнения или 

несвоевременного выполнения работы ставит под угрозу само существование их бизнеса, 

а, следовательно, их текущие и будущие доходы. В отчете [52] показано, что в США 

потеря производительности наблюдается для 34% мужчин и 52% женщин, совмещающих 

занятость на рынке труда и уход за подопечными. Средняя величина потерь, связанных с 

осуществлением работниками неформального ухода, составляет один час в неделю.  

Карьерные ограничения 

Уход за подопечным может накладывать ограничения на карьерный рост 

ухаживающего. Ухаживающий работник имеет ограниченные возможности 

профессионального и карьерного роста, поскольку, имея дополнительную нагрузку в виде 

ухода, он часто не может получать образование, повышать квалификацию, он вынужден 

отказываться от командировок, переезда и даже от повышения по службе, если оно 

связано с увеличением нагрузки/увеличением рабочих часов. Наличие карьерных 

ограничений отмечается во многих работах, анализирующих влияние вовлеченности в 

уход на положение индивидов на рынке труда. Например, в работе [26] показано, что в 

Канаде среди всех работников старше 45 лет, совмещающих занятость и уход за 

подопечными, порядка 5% женщин и 3% мужчин отказались от предложенного им 

продвижения по службе, поскольку не смогли бы совмещать новые рабочие обязанности с 

уходом. Однако в исследовании [54] доля ухаживающих, для которых вовлеченность в 

уход оказала негативное влияние на их карьерный рост, оценивается в 40%. Таким 

образом, величина полученных в исследованиях оценок значительно варьируется. 

Краткосрочные и долгосрочные эффекты ухудшения характеристик занятости 

ухаживающих 

Ухудшение характеристик занятости ухаживающих приводит не только к 

снижению их текущих и будущих доходов, но и к снижению размера пенсионных и 

других социальных выплат [55, 56]. Снижение текущего дохода у ухаживающих 

наблюдается во многих странах. В работе [50] отмечается, что годовой доход 

австралийцев, осуществляющих уход, на 30% ниже, чем годовой доход австралийцев, не 

обремененных уходом за родственниками. Результаты исследования [57] свидетельствуют 

о том, что в США годовой доход женщин, ухаживающих за проживающими совместно 

пожилыми родителями, на 4000$ ниже, чем у женщин, не осуществляющих уход. В отчете 

[58] средние потери суммарного дохода (за всю трудовую жизнь), связанные с уходом за 
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родителем, оцениваются в 142 тысячи долларов для женщин и в 89 тысяч долларов для 

мужчин. 

Долгосрочные эффекты ухудшения характеристик занятости, связанного с 

предоставлением услуг по уходу, также анализируются в современной литературе. 

Например, в работе [59] показано, что в Великобритании наличие эпизодов ухода 

существенно снижает количество лет уплаты взносов в пенсионный фонд как для мужчин, 

так и для женщин, что негативно отражается на размере пенсионного обеспечения 

ухаживающих. В наибольшей степени эффект выражен для тех ухаживающих, которые 

оставляли работу для ухода за подопечными. Снижение пенсионных выплат у 

ухаживающих также отмечается в отчете [58]. В ряде работ подчеркивается то, что в том 

случае, если работнику приходится уволиться для того, чтобы осуществлять уход, то он 

испытывает не только снижение доходов, но также лишается различных льгот, связанных 

с работой по найму (медицинская страховка, расширенный доступ к медицинским 

услугам и др.). Например, результаты работы [60] показывают, что 15% ухаживающих 

отмечают потерю льгот, связанных с работой. Потеря льгот ведет к существенному 

увеличению расходов – ухаживающие вынуждены самостоятельно платить за 

медицинскую страховку, медицинские услуги и лекарства как для себя, так и для членов 

своей семьи, то есть за все то, что раньше оплачивал работодатель. 

2.2 Влияние вовлеченности в уход на здоровье ухаживающих 

В настоящее время значительное количество эмпирических исследований 

подтверждают тот факт, что члены семьи, ухаживающие за лицами с хроническими 

заболеваниями и/или за лицами с ограниченными возможностями, сами подвергаются 

существенному риску. Трудности, возникающие в процессе ухода, постоянное 

эмоциональное и физическое напряжение, достаточно часто приводят к возникновению 

эмоциональных, психических и физических проблем у самих ухаживающих. Более того, 

ряд исследований показывает, что среди ухаживающих в меньшей степени 

распространено самосохранительное поведение
1
. Высокая вероятность возникновения 

проблем со здоровьем в совокупности с возможными ограничениями в доступе к 

медицинской помощи (например, отсутствие медицинской страховки или отсутствие 

времени для получения качественной медицинской помощи) могут привести к ухудшению 

текущего и перспективного состояния здоровья ухаживающих, увеличению 

заболеваемости и снижению продолжительности жизни в этой группе граждан.  

                                                           
1
 Самосохранительное поведение – система действий и мер, направленных на поддержание здоровья 

и увеличение продолжительности жизни, осуществляемая индивидом. Примерами самосохранительных мер 

являются отказ от вредных привычек, занятия спортом, профилактика заболеваний, здоровое питание, 

соблюдение режима работы и отдыха и т. д. 
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Величина эффекта вовлеченности в уход на здоровье ухаживающих существенно 

варьируется в зависимости от социально-демографических характеристик ухаживающих, 

от их экономического положения и от интенсивности и продолжительности 

осуществляемого ухода. Очевидно, что люди, испытывающие «сэндвич-синдром», 

находятся в достаточно трудном положении. Для них уровень социальной нагрузки 

особенно велик – они заботятся сразу о двух (а то и о трех) поколениях. Кроме того, в 

силу возраста представители «сэндвич-поколения» еще до начала периода ухода могут 

иметь существенные проблемы со здоровьем.  

Ниже в разделе анализируются и систематизируются основные результаты 

научных исследований, посвященных определению рисков для физического и 

психического здоровья ухаживающих. 

Психическое и эмоциональное здоровье 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что вовлеченность в 

уход негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии ухаживающих. У лиц, 

ухаживающих за родственниками, часто наблюдается высокий уровень стресса, тревоги, 

распространены депрессивные состояния и другие психические проблемы. 

В частности, в целом ряде работ [61, 62–66] показано, что лица, оказывающие 

услуги неформального ухода, гораздо чаще, чем люди, не вовлеченные в уход, 

испытывают симптомы депрессии и других психических заболеваний. Более того, эти 

исследования отмечают, что при условии наличия проблем их глубина и острота выше для 

ухаживающих, чем для неухаживающих. Также для ухаживающих отмечается 

относительно высокая вероятность возникновения проблем комплексного характера. 

Количественные оценки показывают, что от 40% до 70% лиц, оказывающих услуги 

неформального ухода, испытывают клинически значимые симптомы депрессии, а у 25–

50% ухаживающих развивается так называемое большое депрессивное расстройство [67]. 

Особенно высокая частота депрессивных состояний наблюдается среди граждан, 

испытывающих «сэндвич-синдром» [16]. 

Исследования показывают, что вероятность и глубина депрессивного состояния 

ухаживающего увеличивается с увеличением потребности подопечного в помощи [68]. 

Это неудивительно – увеличение потребностей подопечного ведет к увеличению 

психоэмоциональной и физической нагрузки на ухаживающего. Наибольшая 

распространенность депрессивных расстройств наблюдается среди ухаживающих за 

подопечными с деменцией. В работах [69–71] показано, что от 30% до 50% ухаживающих 

за подопечными с деменцией испытывают депрессию и/или другие психиатрические 

заболевания. Для них также отмечается высокий уровень эмоционального стресса. У 
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ухаживающих с депрессивными расстройствами гораздо чаще, чем у пациентов с 

аналогичными расстройствами, но не вовлеченных в уход, наблюдается сопутствующие 

тревожные расстройства, а также различные виды патологических зависимостей. Также у 

ухаживающих депрессия чаще переходит в хроническую форму. Люди, осуществляющие 

неформальный уход и испытывающие депрессивное расстройства, в большей степени 

склонны совершать попытки самоубийства [72]. 

В настоящее время общепризнано, что стресс является важнейшим 

неспецифическим фактором множества заболеваний. Большое количество научных работ 

посвящено изучению влияния вовлеченности в уход на уровень стресса, испытываемого 

ухаживающими. Принимая во внимание повышенный уровень физической и 

эмоциональной нагрузки, неудивительно, что уровень стресса у ухаживающих 

существенно выше, чем у неухаживающих (например, [73]). В работе [74] отмечается, что 

лица, оказывающие неформальный уход, помимо стресса часто испытывают такие 

состояния как фрустрация, злость, опустошенность, беспомощность. Также ухаживающие 

часто испытывают чувство вины. Специализированные социологические обследования 

граждан, осуществляющих неформальный уход, показывают, что ухаживающие 

испытывают высокую эмоциональную нагрузку и давление. Так, например, в работе [74] 

показано, что каждый шестой ухаживающий чувствует себя эмоционально истощенным, а 

каждый четвертый ухаживающий отмечает, что ухаживать за подопечным эмоционально 

очень тяжело. 13% ухаживающих сообщили, что они чувствуют фрустрацию в том случае, 

когда их уход не ведет к улучшению состояния пациента или в том случае, если прогресс 

очень мал. 

Вовлеченность в уход достаточно часто ассоциируется с развитием такого 

угрожающего состояния как дистресс. В особенной степени дистрессу подвержены 

представители «сэндвич-поколения», несущие повышенную социальную нагрузку [75]. 

Дистресс представляет собой особый негативный вид стресса, с которым организм не 

может справиться. Дистресс как правило возникает при наличие длительного стресса, на 

этапе, когда происходит истощение физических и психических ресурсов организма. 

Состояние дистресса часто провоцирует развитие психических заболеваний. Дистресс 

подрывает не только психическое, но и физическое здоровье человека, ухудшает его 

иммунитет. Дистресс у ухаживающих часто вызывается какими-либо негативными 

событиями, связанными с уходом за подопечным, а также напряженностью отношений в 

семье ухаживающего, невозможностью справляться с обязанностями по уходу и т. п. [76]. 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что вовлеченность в уход негативно влияет на 

состояние психического здоровья ухаживающего не только в момент осуществления 
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ухода, но и на состояние здоровья через некоторое время после окончания эпизода ухода. 

В исследовании [66] отмечается, что даже через пять лет после окончания эпизода ухода 

состояние психического здоровья ухаживавших все еще несколько хуже, чем у людей, не 

имевших опыта ухода. То есть вред, нанесенный психическому здоровью ухаживающего в 

период осуществления ухода, со временем в некоторой степени компенсируется, однако 

здоровье ухаживающих не восстанавливается полностью. 

Ряд исследований показывают, что существует значимая гендерная вариация 

эффекта вовлеченности в уход на психоэмоциональное состояние индивидов. Женщины, 

осуществляющие неформальный уход, находятся в гораздо более уязвимом положении, 

чем ухаживающие мужчины. По сравнению с мужчинами женщины испытывают более 

высокий уровень депрессии и тревожности, имеют больший риск возникновения 

психических заболеваний (например [77, 78, 79]). 

Физическое здоровье 

Высокий уровень психоэмоциональной нагрузки, усугубляющийся повышенной 

физической нагрузкой, представляет собой существенную угрозу для физического 

здоровья людей, осуществляющих неформальный уход. Повышенная физическая нагрузка 

– достаточно частый спутник ухода. Особенно высокий уровень физической нагрузки 

испытывают ухаживающие, подопечные которых испытывают потребность в уходе 

высокой интенсивности. Персональный уход, помощь в личной гигиене, медицинский 

уход часто требуют от ухаживающего существенных физических затрат. Результаты 

многих социологических и медицинских исследований свидетельствуют о том, что 

вовлеченность в уход негативно отражается на физическом здоровье ухаживающих. 

Национальное репрезентативное социологическое обследование, посвященное 

проблемам обеспечения долговременного ухода, проведенное в США [74] показало, что 

каждый десятый ухаживающий испытывает ухудшение здоровья. Существует целый ряд 

работ, результаты которых свидетельствуют о том, что предоставление услуг 

неформального ухода оказывает значимое негативное влияние на физическое здоровье 

индивидов [63, 80]. Например, в исследовании [81] анализируется положение людей 

трудоспособного возраста, осуществляющих неформальный уход. В работе показано, что 

три пятых ухаживающих оценивают свое здоровье как среднее или плохое, имеют как 

минимум одно хроническое заболевание или инвалидность, тогда как аналогичная доля 

среди неухаживающих составляет только одну треть. Среди ухаживающих в большей 

степени распространены хронические заболевания – доля людей с хроническими 

заболеваниями среди этой группы населения практически в два раза выше, чем среди тех, 

кто не вовлечен в неформальный уход (45% против 24%). Люди, предоставляющие услуги 
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неформального ухода, гораздо чаще страдают от различных физических недугов 

(например, кислотный рефлюкс, головные боли, постоянные ноющие боли в других 

частях тела) [82]. У ухаживающих также наблюдается повышенные риск развития 

серьезных заболеваний [83] и высокая вероятность ожирения [84]. 

В работах [85–87] показано, что у лиц, осуществляющих неформальный уход, часто 

наблюдается сниженный иммунитет, что приводит к увеличению вероятности инфекций и 

онкологических заболеваний. Например, у лиц, осуществляющих уход, уровень гормонов 

стресса на 23% выше, а уровень антител – на 15% ниже [88]. 

Величина негативного эффекта вовлеченности в неформальный уход на 

физическое здоровье ухаживающих в значительной степени зависит от интенсивности 

ухода. Наблюдается прямая корреляция – чем выше интенсивность ухода, тем в большей 

степени ухудшается здоровье ухаживающего. Каждый десятый основной ухаживающий 

испытывает физическую истощенность [74]. 

Существенное количество исследований показывает, что у ухаживающих по 

сравнению с людьми, не вовлеченными в уход, наблюдается повышенный риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Например, в работах [89, 90] показано, что у лиц, 

осуществляющих неформальный уход, чаще выявляется повышенное артериальное 

давление и болезни сердца. Результаты исследования [91] свидетельствуют о том, что 

женщины, осуществляющие неформальный уход, с большей вероятностью страдают от 

гипертонии, диабета и повышенного уровня холестерина. Для женщин, оказывающих 

уход высокой интенсивности, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний 

увеличивается вдвое. 

Самосохранительное поведение 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что самосохранительное 

поведение является важнейшим фактором продолжительности жизни и здоровья 

населения. Однако среди ухаживающих практики самосохранительного поведения 

распространены в значительно меньшей степени, чем среди лиц, не вовлеченных в 

неформальный уход. Недостаток времени, средств, сосредоточенность на нуждах 

подопечного, стресс – все это не дает ухаживающим позаботиться о себе. В наибольшей 

степени эта проблема выражена для ухаживающих, испытывающих «сэндвич-синдром». 

Осуществление неформального ухода негативно сказывается на использовании 

различных витальных практик. В работе [92] делается вывод о том, что вовлеченность в 

уход снижает вероятность регулярного выполнения физических упражнений. Также 

ухаживающие гораздо реже используют практику здорового питания [93, 94]. Работа [95] 

посвящена исследованию самосохранительного поведения ухаживающих, испытывающих 
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«сэндвич-синдром». Результаты работы показывают, что ухаживающие, испытывающие 

повышенную нагрузку, гораздо реже анализируют энергетическую ценность и состав 

продуктов, реже используют ремни безопасности, больше курят и реже вовлечены в 

регулярную физическую активность. 

3 Обзор исследований феномена «сэндвич-поколения» в России 

В России традиционно бремя ухода за нуждающимися в заботе родственниками 

лежит на членах семьи. Такое положение дел обусловлено как традиционными 

семейными ценностями и установками, распространенными среди российских граждан, 

так и практически полным отсутствием системы долговременного ухода. В последнее 

время проблемам и нуждам пожилых граждан уделяется существенное внимание на 

государственном уровне. Так, например, разработаны и внедряются концепции оказания 

гериатрической и паллиативной помощи, идет создание комплексной системы 

долговременного ухода, разрабатываются и внедряются отдельные меры поддержки 

пожилых граждан и т. п. Обеспечение благосостояния пожилых граждан является в 

настоящее время одной из приоритетных задач Правительства РФ. В национальный 

проект «Демография», реализуемый в период 2019–2024 гг., входит федеральный проект 

«Старшее поколение», одной из целей которого является создание системы 

долговременного ухода, включающей в себя различные формы социального 

обслуживания и медицинской помощи гражданам старшего возраста. Однако на текущий 

момент нельзя сказать, что система долговременного ухода находится в стадии 

формирования, и подавляющая часть работы по уходу за пожилыми гражданами все еще 

лежит на их родственниках. Таким образом, можно предположить, что «сэндвич-

синдром» представляет собой достаточно распространенное явление среди российских 

граждан среднего возраста. 

Если граждане, нуждающиеся в уходе, входят в фокус внимания государственной 

социальной политики и в фокус различных благотворительных организаций, то проблемы 

ухаживающих часто остаются без внимания. Государственная политика поддержки 

граждан, осуществляющих неформальный уход, фактически ограничивается выплатами 

по уходу за инвалидами 1 группы, а также за престарелыми, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет. Эту выплату могут получать 

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход. То есть эту выплату не 

могут получать ни пенсионеры, ни безработные граждане. Размер выплаты нельзя назвать 

сколько-нибудь существенным – в 2019 году размер пособия составил 1200 рублей в 

месяц. В 2019 году пособие для родителей и опекунов, ухаживающих за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, было повышено до 10000 рублей, но 
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осталось прежним для остальных ухаживающих. Период ухода входит в страховой стаж в 

размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Со стороны 

некоммерческих организаций помощь ухаживающим в основном осуществляется в виде 

обучения уходу и иногда организации групп поддержки (например, 

https://www.alzrus.org/preparations/, http://www.qualityoflife.ru/ru/programms/kursy-

psihiatricheskoj-gramotnosti, https://allnurses.ru/).  

Интересно отметить, что и в российской исследовательской литературе интерес к 

положению ухаживающих невелик. Существует ряд научных работ, эмпирически 

доказывающих важность и значимость неформального ухода в уходе за пожилыми 

гражданами в РФ (например, [96–100]). Большой вклад в привлечение внимания к 

проблемам сэндвич-поколения внесла социолог, профессор факультета социологии и 

философии Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Здравомыслова. Ее 

публикации в прессе и интервью развивают тему особенностей положения людей, 

ухаживающих одновременно за двумя поколениями
2
. Такие негативные последствия 

«сэндвич-синдрома», как ухудшение характеристик занятости и эмоциональное 

выгорание, отмечаются в работе [101]. В исследовании [102] акцент делается на 

психологических последствиях повышенной социальной нагрузки. Последствия 

вовлеченности в уход также обсуждаются в медицинской литературе. Например, в работе 

[103] показано, что у людей, осуществляющих уход за больными с болезнью Паркинсона, 

наблюдалось снижение производительности, снижение эмоционального статуса, 

нарушения сна, уменьшение времени на отдых, депрессия. Часть ухаживающих была 

вынуждена сменить или оставить работу для осуществления неформального ухода. 

Степень депривации ухаживающих напрямую зависит от степени нуждаемости 

подопечного в уходе. В публикации [104] отмечается, что у ухаживающих за инвалидами 

наблюдается повышенный риск депрессивных расстройств. Причем, чем больше 

интенсивность ухода, тем более тяжелая степень депрессии наблюдается у ухаживающего. 

Подводя итоги, можно сказать, что в России проблемы «сэндвич-поколения» и во 

многом пересекающиеся с ней проблемы ухаживающих стоят достаточно остро. Задача 

научного сообщества – привлечь внимание к проблеме, сформировать ее качественное и 

количественное описание и предложить политикам возможные эффективные пути ее 

решения. 

                                                           
2
 Например, https://eusp.org/news/sendvich-pokolenie-kak-ne-okazatsya-v-lovushke-mezhdu-roditelyami-

i-detmi; https://paperpaper.ru/campus/zdravomyslova/; https://daily.afisha.ru/relationship/8965-zhit-radi-vseh-chto-

takoe-pokolenie-sendvicha (дата обращения 11.05.2020). 
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4 “Сэндвич-синдром” в России: распространенность, структура, влияние на 

социально-экономическое положение и здоровье населения (по данным Выборочного 

наблюдения использования суточного фонда времени населением) 

В данном разделе представлены основные результаты анализа распространенности 

“сэндвич-синдрома” среди населения России в возрасте от 20 до 64 лет, а также показан 

социально-демографический портрет населения, испытывающего “сэндвич-синдром”. В 

разделе приводятся результаты статистического анализа особенностей социально-

экономического положения людей, испытывающих “сэндвич-синдром”. 

4.1 Эмпирическая база исследования 

Эмпирической основой исследования являются микроданные Выборочного 

наблюдения использования суточного фонда времени населением, проведенного 

Росстатом в 2019 году (ВНИСФВ-2019). Обследования, посвященные использованию 

суточного фонда времени, проводимые на национальном уровне, являются для 

российской статистики относительно новой практикой. Обследования бюджетов времени 

населения на уровне отдельных регионов/территорий проводились в СССР в 1920 – 1930х 

годах, в 1950 – 1960х гг. и в 1970 – 1990х годах. Начиная с середины 1990х годов, интерес 

к исследованию бюджетов времени снизился (подробнее история исследований бюджетов 

времени в РФ рассмотрена во втором разделе Главы 2 настоящего отчета). В 2014 году 

после длительного перерыва статистическое наблюдение использования бюджетов 

времени населением было возобновлено. Росстатом было проведено совершенно новое 

(как содержательно, так и методологически) для российской официальной статистической 

практики обследование – выборочное наблюдение использования суточного фонда 

времени населением. Методологическая платформа обследования была разработана с 

учетом передового международного опыта проведения подобных исследований, а также с 

учетом рекомендаций ООН [ООН, 2005] и Евростата [Евростат, 2008]. Также была 

установлена пятилетняя периодичность проведения наблюдения. Обследование 

проводится во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 946 

«Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических 

наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических 

потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения». Основной задачей 

обследования является получение достоверной статистической информации о затратах 

времени на оплачиваемый труд, на обучение, на труд, осуществляемый в личном 

подсобном хозяйстве, на ведение домашнего хозяйства, на уход за детьми, а также на 

досуг и отдых. Ниже рассматриваются основные методологические особенности 

обследования. 
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Единицей отбора в рамках Выборочного наблюдения использования суточного 

фонда времени населением являются домохозяйство. Информация о генеральной 

совокупности домохозяйств формируется на основе данных Всероссийской переписи 

населения 2010 года. Формирование выборочной совокупности осуществляется на 

многофазной основе с помощью случайного двухступенчатого отбора. В ходе 

обследования информация собирается как о домохозяйстве в целом, так и о каждом члене 

домохозяйства в отдельности. Опрос проводится во всех субъектах РФ.  

Инструментарий обследования содержит два вопросника – вопросник для 

домохозяйства, а также вопросник для лиц старше 15 лет. Вопросник для домохозяйства 

позволяет собрать информацию о составе домохозяйства;  информацию о детях в возрасте 

0 – 14 лет, проживающих в домохозяйстве (основные темы раздела – здоровье, 

образование, использование интернет); информацию об условиях проживания и 

финансовом положении домохозяйства. Индивидуальный вопросник содержит три 

раздела – первый раздел посвящен занятости на рынке труда, второй раздел включает в 

себя вопросы об образовании индивида и об использовании им сети Интернет, в рамках 

третьего раздела собирается информация о здоровье и физической активности участников 

опроса. 

Кроме вопросников инструментарий обследования включает в себя две 

специализированные формы наблюдения – дневник использования времени для детей в 

возрасте 10 – 14 лет и дневник использования времени для лиц в возрасте 15 лет и более. 

Дневник использования времени заполняется респондентом самостоятельно и содержит 

информацию о видах деятельности, времени их осуществления и их продолжительности в 

течение 24 часов. Дневник позволяет получить информацию о деятельности индивида по 

десятиминутным интервалам. Каждый респондент заполняет два дневника – один в 

будний день и один в выходной день. Таким  образом, в результате обследования 

формируется уникальный массив данных, интегрирующий в себе информацию о том, как 

индивиды используют время, а также данные о социально-демографическом и 

экономическом положении индивидов и их домохозяйств. 

В 2019 году охват обследования составил 45 тысяч домохозяйств. В ходе 

обследования была собрана информация о 89459 индивидах. Также было получено и 

обработано 152527 дневников использования времени (9808 для лиц 10 – 14 лет и 142719 

для лиц от 15 лет и старше). Микроданные  Выборочного наблюдения использования 

суточного фонда времени находятся в открытом доступе на сайте Росстата в разделе 

Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам 

(https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/urov/sut_fond19/index.html ). 
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Методология обследования и его охват позволяют проводить статистический 

анализ использования бюджетов времени на уровне страны в целом, на уровне городских 

и сельских поселений с разной численностью населения, а также на уровне отдельных 

социально-демографических групп населения. 

4.2 Распространенность сэндвич-синдрома. Социально-демографические 

характеристики лиц, испытывающих сэндвич-синдром. 

Традиционно в социологической и экономической литературе считается, что 

человек испытывает “сэндвич-синдром”, если он одновременно осуществляется уход за 

ребенком (детьми) и за представителем (представителями) старшего поколения. Подробно 

различные теоретические подходы к определению “сэндвич-синдрома” и “сэндвич-

поколения” обсуждаются в разделе 1. Анализ эмпирических исследований особенностей 

социально-демографических и экономических характеристик населения, испытывающего 

повышенную социальную нагрузку, показал, что в прикладных работах выбор 

определения феномена “сэндвич-синдрома” во многом связан с целями и задачами 

исследования, а также с особенностями имеющихся данных (разделы 1, 2).  

В рамках данного исследования проводится анализ социально-демографических 

характеристик и социально-экономического положения людей, испытывающих “сэндвич-

синдром” на основе микроданных ВНИСФВ-2019. Индивидуальный вопросник 

обследования содержит два базовых вопроса, касающихся вовлеченности респондента в 

неформальный уход за детьми и взрослыми (вопросы 24 и 26 раздела Работа). В ходе 

интервью респондента спрашивают: 

- входит ли в круг его ежедневных занятий уход за детьми (собственными 

или чужими) 

- входит ли в круг его ежедневных занятий уход за теми, кто нуждается в 

помощи из-за престарелого возраста, болезни или нетрудоспособности. 

В вопросах имеется в виду уход как за совместно проживающими детьми/взрослыми, так 

и за проживающими отдельно. При этом специально оговаривается, что речь идет только 

о той помощи, которая оказывается бесплатно. С использованием данных ответов 

респондентов на эти вопросы в работе был построен индикатор “сэндвич-синдрома” – 

человек признается, испытывающим “сэндвич-синдром” в том случае, если он в круг его 

ежедневных занятий входят и уход за детьми, и уход за взрослыми. Особенностью 

данного индикатора является то, что мы в силу ограничений используемых данных не 

можем определить, к какому поколению относится тот взрослый человек,  за которым 

ухаживает респондент. Литература свидетельствует о том, что чаще всего услуги 

неформального ухода оказываются супругам, родителям/прародителям, 
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родителям/прародителям партнера. Мы полагаем, что предложенное нами определение 

“сэндвич-синдрома” отражает сущность синдрома и позволяет определить людей, 

имеющих высокую степень вовлеченности в неформальный уход.  Используемое 

определение является достаточно строгим. Согласно построению людьми, 

испытывающими “cэндвич-синдром” считаются только те, кто осуществляет уход за 

детьми и взрослыми на ежедневной основе. 

В таблице 1 представлены показатели распространенности “сэндвич-синдрома” в 

различных социально-демографических группах населения 20 – 64 лет в РФ. В среднем 

только 1,8% населения рассматриваемой возрастной группы ежедневно оказывают услуги 

неформального ухода двум поколениям (детям и взрослым). Женщины испытывают 

“сэндвич-синдром” в два раза чаще по сравнению с мужчинами – распространенность 

“сэндвич-синдрома” среди женщин практически в два раза выше, чем среди мужчин (2,3% 

против 1,2%). Люди в возрастных группах 30 – 39 лет и 40 – 49 лет с большей 

вероятностью испытывают “сэндвич-синдром” по сравнению с другими возрастными 

группами. Исследование не выявило существенной вариации распространенности 

“сэндвич-синдрома” в зависимости от уровня образования индивидов. Доля населения, 

испытывающего “сэндвич-синдром” выше среди проживающих в сельской местности, чем 

среди городских жителей (2,2% и 1,6% соответственно). Отмечается некоторая вариация 

распространенности “сэндвич-синдрома” по разным федеральным округам РФ. 

Минимальные показатели распространенности данного феномена отмечаются в ЦФО и 

СЗФО (1,5%). В других округах доля лиц, испытывающих “сэндвич-синдром” находится в 

пределах 1,8% - 2,2%. 

Таблица 1 – Распространенность “сэндвич-синдрома” в различных социально-

демографических группах населения 20 – 64 лет в РФ, 2019 г. 
Группа Доля лиц, испытывающих 

“сэндвич-синдром” 

Все население 1.8% 

Пол 

Мужчины 1.2% 

Женщины 2.3% 

Возраст 

20 – 29 лет 1.1% 

30 – 39 лет 2.1% 

40 – 49 лет 2.5% 

50 – 59 лет 1.6% 

60 – 64 года 1.3% 

Образование (наивысший достигнутый уровень) 

Среднее общее и ниже 1.8% 

Начальное профессиональное 1.7% 

Среднее профессиональное 1.9% 

Высшее профессиональное 1.8% 

Место проживания 

Город 1.6% 

Село 2.2% 
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Федеральный округ 

ЦФО 1.5% 

СЗФО 1.5% 

ПФО 2.1% 

УФО 2.0% 

СФО 2.2% 

ДФО 1.8% 

ЮФО 1.9% 

СКФО 1.9% 

 

Примечание – Источник: расчеты авторов на данных ВНИСФВ-2019 г. 

Рассмотрим особенности социально-демографической структуры населения, 

испытывающего “сэндвич-синдром” (таблица 2). Как и в других странах, в России 

женщины составляют большую часть людей, испытывающих “сэндвич-синдром”. 

Согласно проведенным расчетам среди всех людей, осуществляющих одновременно уход 

за двумя поколениями, женщины составляют 74%. Таким образом, мы можем говорить и 

том, что “сэндвич-синдром” в России имеет женское лицо – именно женщины в 

российском обществе чаще всего несут повышенную социальную нагрузку, одновременно 

воспитывая детей и ухаживая за взрослыми.  

Средний возраст людей, испытывающих “сэндвич-синдром”, оценивается в 43,9 

лет. Более половины людей, испытывающих “сэндвич-синдром” (60,2%) относятся к 

средним возрастам (30 – 49 лет). Только 8,4% ухаживающих за детьми и взрослыми 

относятся к возрастной группе 20 – 29 лет. Лица 50 – 59 лет и 60 – 64 лет в возрастной 

структуре людей, испытывающих “сэндвич-синдром” составляют 21,0% и 10,5% 

соответственно. 

Образовательная структура населения, испытывающего “сэндвич-синдром” 

практически не отличается от образовательной структуры населения, не подверженного 

этому синдрому. 16% людей, испытывающих “сэндвич-синдром” имеют среднее общее 

образование и ниже, 8% - начальное профессиональное, по 38% - среднее и высшее 

профессиональное образование. 

38% населения, испытывающего “сэндвич-синдром” проживают в сельской 

местности, 62%  - в городах. Отметим, что структура населения, испытывающего 

“сэндвич-синдром” несколько сдвинута в сторону сельского населения по сравнению со 

структурой населения, не испытывающего данного синдрома. 
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Таблица 2 – Социально-демографическая структура населения 20 – 64 лет, испытывающих 

“сэндвич-синдрома” в различных социально-демографических группах населения в РФ, 

2019 г. 
 Население, испытывающее 

“сэндвич-синдром” 

Население, не испытывающее 

“сэндвич-синдром” 

Пол 

Женщины 74.1% 59.0% 

Мужчины 25.9% 41.0% 

Возраст 

Средний возраст 43.9 лет 44.5 лет 

20 – 29 лет 8.4% 13.3% 

30 – 39 лет 30.1% 25.6% 

40 – 49 лет 30.1% 21.9% 

50 – 59 лет 21.0% 24.3% 

60 – 64 года 10.5% 14.9% 

Образование (наивысший достигнутый уровень) 

Среднее общее и ниже 15.8% 15.8% 

Начальное профессиональное 8.1% 9.4% 

Среднее профессиональное 38.4% 37.1% 

Высшее профессиональное 37.7% 37.7% 

Место проживания 

Город 62.1% 69.0% 

Село 37.9% 31.0% 

Федеральный округ 

ЦФО  19.9% 24.8% 

СЗФО 9.2% 10.9% 

ПФО 21.8% 19.1% 

УФО 9.2% 8.5% 

СФО 14.0% 11.4% 

ДФО 7.4% 7.6% 

ЮФО 11.0% 10.4% 

СКФО 7.5% 7.2% 

Примечание – Источник: расчеты авторов на данных ВНИСФВ-2019 г. 

4.3 Влияние “сэндвич-синдрома” на занятость, доходы и здоровье населения 

Многочисленные зарубежные исследования свидетельствуют о том, что 

вовлеченность в уход за двумя поколениями оказывает негативное влияние на 

экономическое положение, здоровье, психологическое состояние, субъективное 

благополучие граждан (см. раздел 2). В частности в целом ряде работ показано, что 

“сэндвич-синдром” снижает вероятность участия индивида в рабочей силе, занятости на 

рынке труда. Также у людей, испытывающих “сэндвич-синдром”, отмечается сокращение 

интенсивности занятости, снижение производительности труда, наблюдаются 

ограничения карьерного роста и т.п. Вовлеченность в уход за двумя поколениями 

негативно отражается на доходах граждан. Исследования, анализирующие влияние 

“сэндвич-синдрома” на здоровье индивидов, свидетельствуют о том, что “сэндвич-

синдром” оказывает негативное влияние на физическое, психическое и эмоциональное 

здоровье людей, а также на их самосохранительное поведение. 

Данные обследования ВНИСФВ-2019 позволяют проанализировать влияние 

“сэндвич синдрома” на отдельные аспекты жизни населения России. В таблице 3 

представлены результаты статистического анализа эффекта “сэндвич-синдрома” на 
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занятость, материальное положение и здоровье населения. Анализ основан на сравнении 

средних. Проверка значимости различий между группами людей, испытывающих 

“сэндвич-синдром”, и людей, не испытывающих “сэндвич-синдром” проводится с 

помощью теста Стьюдента на равенство средних для двух независимых выборок. В 

таблице 3 показаны средние значения отдельных показателей социально-экономического 

положения и здоровья для двух групп населения, разность средних показателей, ее 

статистическая значимость, стандартная ошибка разности и ее доверительный интервал. 

Выбор показателей социально-экономического положения и здоровья населения в 

основном обусловлен особенностями используемой эмпирической базы. 

Проведенное исследование показало, что уровень занятости в группе людей, 

испытывающих “сэндвич-синдром” (65,0%) существенно ниже, чем в группе лиц, не 

испытывающих “сэндвич-синдром” (72,7%). Различие в уровнях занятости двух 

рассматриваемых групп составляет 7,7 п.п. и является статистически значимым на 1% 

уровне. Также в работе было выявлено, что материальное положение лиц, испытывающих 

“сэндвич-синдром”, хуже, чем материальное положение лиц его не испытывающих. В 

частности,  оценка уровня абсолютной доходной бедности населения, испытывающих 

“сэндвич-синдром”, составляет 19,4%, в то время как уровень бедности лиц, не 

оказывающих услуги неформального ухода одновременно двум поколениям, составляет 

15,9%. Разность показателей уровня бедности составляет 3,6 п.п. и является статистически 

значимой на 1% уровне. 

“Сэндвич-синдром” оказывает значимое влияние на здоровье населения. Среди 

людей, испытывающих “сэндвич-синдром”, доля лиц, оценивающих свое здоровье как 

хорошее или очень хорошее, составляет 41,4%, тогда как аналогичный показатель для 

лиц, не испытывающих “сэндвич-синдром” на 8,0 п.п. выше – 49,4%. Также среди людей, 

испытывающих “сэндвич-синдром”, наблюдается более высокая распространенность 

хронических заболеваний. Среди тех, кто ухаживает одновременно за двумя поколениями, 

доля людей, отметивших в ходе опроса наличие хотя бы одного хронического 

заболевания, составляет 29,5%, а среди тех, кто не испытывает “сэндвич-синдром” 

аналогичный показатель составляет 21,8% (на 8,4 п.п. меньше). Оба описанных выше 

различия имеют 1% статистическую значимость. Проведенное исследование не выявило 

статистически значимого влияния “сэндвич-синдрома” на способность индивидов к 

запоминанию или концентрации внимания. 

Дополнительно в работе были проанализированы такие показатели как доля лиц, 

испытывающих постоянную нехватку времени, а также количество свободного времени у 

индивида и количество времени, затрачиваемого индивидом на уход за собственным 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3874936



30 
 

здоровьем/медицинский уход за собой. Хотя эти показатели не являются 

непосредственными индикаторами здоровья населения, они являются важными 

детерминантами состояния здоровья. Постоянное чувство спешки, недостаток отдыха, 

отсутствие времени на уход за собственным здоровьем могут представлять существенную 

угрозу физическому и психическому здоровью человека. В работе было выявлено, что 

среди лиц, испытывающих “сэндвич-синдром”, более половины (52%) испытывают 

постоянную нехватку времени. Среди людей, не испытывающих “сэндвич-синдром”, 

аналогичный показатель составляет только  29,3% (на 22,7 п.п. ниже). Данное различие 

значимо на 1% уровне.  

Люди, испытывающие “сэндвич-синдром”, имеют меньше времени для отдыха по 

сравнению с теми, кто не испытывает “сэндвич-синдром” (20,3 часа в неделю против 24,2 

часа в неделю). Разница является статистически значимой на 1% уровне. Также люди, 

испытывающие “сэндвич-синдром” в среднем тратят на треть меньше времени на уход за 

собственным здоровьем/медицинский уход за собой. Однако это различие имеет 

относительно невысокую статистическую значимость (10%). 

Таким образом, проведенное исследование выявило наличие значимого 

негативного эффекта “сэндвич-синдрома” на занятость, материальное благосостояние и 

здоровье населения РФ. 

Таблица 3 – Эффект “сэндвич-синдрома” на занятость, доходы и здоровье населения РФ, 

2019 г. 

Показатель 

Люди, испыт. 

“сэндвич-

синдром” 

Люди, не испыт. 

“сэндвич-

синдром” 

Разница 
Стандарт.  

ошибка 

95% доверит. 

интервал 

Доля занятых 0,650 0,727 0,077*** 0,015 [0,048;0,105] 

Доля бедных 0,194 0,159 -0,036*** 0,012 [-0,058;-0,012] 

Доля людей, оценивающих 

свое здоровье как хорошее 

или очень хорошее 

0,414 0,494 0,080*** 0,016 [0,048;0,112] 

Доля лиц, имеющих 

хронические заболевания 
0,295 0,218 -0,084*** 0,013 [-0,110;-0,057] 

Доля лиц, имеющих 

ограничения способности к 

запоминанию или 

концентрации внимания 

0,029 0,033 0,004 0,006 [-0,008;-0,015] 

Доля лиц, испытывающих 

постоянную нехватку 

времени 

0,520 0,293 -0,227*** 0,015 [-0,256;-0,197] 

Свободное время, часов в 

неделю 
20,33 24,20 3,87*** 0,44 [3,00;4,75] 

Уход за собственным 

здоровьем/медицинский 

уход за собой, часов в 

неделю 

0,210 0,310 0,100* 0,064 [-0,259;0,226] 

Примечание – *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1%-ном уровне, в скобках 

приведены стандартные ошибки.  

Источник: расчеты авторов на данных ВНИСФВ-2019 г. 
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Заключение 

В работе был проведен критический анализ исследований, посвященных 

особенностям социально-экономического положения «сэндвич-поколения», то есть людей 

среднего возраста, вынужденных заботиться одновременно о двух поколениях (детей и 

родителей). Многочисленные зарубежные исследования свидетельствуют о наличии 

негативных эффектов сэндвич-синдрома на различные аспекты жизни людей 

(экономическое положение, физическое и психическое здоровье, благополучие и т. д.). В 

российской литературе уделяется проблемам «сэндвич-поколения» крайне мало внимания, а 

количественные исследования данной проблематики практически отсутствуют. 

С использованием уникальной базы микроданных Выборочного наблюдения 

использования суточного фонда времени населением, проведенного Росстатом в 2019 

году, авторами было проведено количественное исследования распространенности 

“сэндвич-синдрома” в настоящее время в РФ и социально-демографических характеристик 

лиц, испытывающих “сэндвич-синдром.”  В работе было использовано строгое определение 

“сэндвич-синдрома” – человек считался испытывающим “сэндвич-синдром” в том случае, 

если он ежедневно предоставляет услуги неформального ухода, как детям, так и взрослым. 

Расчеты показали, что в среднем 1,8% населения России в возрасте от 20 до 64 лет 

испытывают “сэндвич-синдром”. При этом распространенность “сэндвич-синдрома” среди 

женщин практически в два раза выше, чем среди мужчин (1,2% и 2,3% соответственно). 

Относительно чаще “сэндвич-синдром” испытывают люди средних возрастных групп (30 – 

39 лет и 40 – 49 лет) и люди, проживающие в сельской местности. Анализ социально-

демографической структуры населения показал, что среди всех людей, осуществляющих 

одновременно уход за двумя поколениями, женщины составляют 74%.  Таким образом, 

мы можем говорить о том, что “сэндвич-синдром” в России имеет женское лицо – именно 

женщины в российском обществе чаще всего несут повышенную социальную нагрузку, 

одновременно воспитывая детей и ухаживая за взрослыми.  

С помощью статистического анализа в работе было изучено влияние “сэндвич-

синдрома” на различные аспекты социально-экономического положения населения. В 

частности, было проанализировано, как наличие “сэндвич-синдрома” отражается на 

занятости, доходах и здоровье индивидов. Проведенное исследование выявило наличие 

значимого негативного эффекта “сэндвич-синдрома” на занятость, материальное 

благосостояние и здоровье населения РФ. Уровень занятости на рынке труда среди людей, 

испытывающих “сэндвич-синдром” значимо ниже, чем уровень занятости людей, не 

испытывающих “сэндвич-синдром”. Люди, испытывающие “сэндвич-синдром”, чаще 

являются малоимущими. Также “сэндвич-синдром” оказывает значимое негативное 
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влияние на здоровье людей. Люди, испытывающие “сэндвич-синдром” чаще имеют 

хронические заболевания и реже дают положительную оценку своему здоровью. Люди, 

ухаживающие одновременно за двумя поколениями, чаще  испытывают постоянную 

нехватку времени, имеют меньше свободного времени и тратят меньше времени на уход за 

собственным здоровьем.  

Отдельное внимание при разработке подобной социальной политике следует уделить 

людям, испытывающим “сэндвич-синдром”. В настоящее время эти люди, остро 

нуждающиеся в поддержке, находятся вне фокуса социальной политики. Необходима 

разработка и внедрение мер социальной поддержки, направленных на поддержку людей, 

испытывающих повышенную социальную нагрузку. Спектр таких мер очень широк. 

Самыми важными на наш взгляд являются социальная политика, направленная на 

совмещение родительства и оплачиваемой занятости, и создание эффективной системы 

долговременного ухода, позволяющей облегчить бремя ухода за взрослыми 

родственниками (расширение видов и способов предоставления услуг формального ухода 

(бесплатно или за посильную плату), материальная поддержка людей, осуществляющих 

уход и т.п.). 

Для привлечения внимания общества и политиков к проблемам “сэндвич-

поколения”, необходимо расширение общественно-политической дискуссии по данной 

тематике, в основе которой должны лежать результаты научных исследований. Необходимо 

также расширение статистического наблюдения в РФ с учетом проблем, возникающих у 

людей, испытывающих “сэндвич-синдром”, проведение на регулярной основе 

специализированных социологических обследований.  
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