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2.2. ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ РОЖДАЕМОСТИ И РОДИТЕЛЬСТВА: РЕАЛИИИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТПАНДЕМИЙНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
УДК 316.346.32 

А. П. Багирова 
ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ МНЕНИЙ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ УРАЛЬСКИХ СЕМЕЙ41 
Аннотация 
Активизация прародительского труда (т.е. той помощи, которую бабушки и дедушки 

осуществляют для своих внуков, частично освобождая тем самым от родительского труда 
своих детей) может рассматриваться в качестве одного из направлений социально-
демографической политики. В статье исследуется мнение о факторах, потенциально 
влияющих на активизацию этого вида труда. Источником информации являются данные 
двух опросов родителей и прародителей, имеющих детей/внуков в возрасте до 12 лет. 
Опросы были проведены в Свердловской области летом 2021 года. Для сравнения оценок 
использовались таблицы сопряженности, коэффициенты Фишера, Крамера, 
непараметрический критерий Манна-Уиттни. Основные результаты анализа таковы:  
1) важнейшие факторы, предопределяющие активность в сфере прародительского труда, по 
мнению родителей и прародителей одинаковы – это благоприятное состояние здоровья 
прародителей, пенсионный статус и территориальная близость к внукам; 2) группа 
факторов, в меньшей мере влияющих на активность в прародительском труде – это 
материальная обеспеченность бабушек и дедушек и наличие желания помогать внукам. Роль 
этих факторов противоречива с точки зрения двух поколений семей: материальная 
обеспеченность как фактор активизации прародительского труда представляется намного 
более важной для прародителей, нежели для родителей; родители гораздо сильнее, чем 
прародители, оценивают важность наличия желания бабушек и дедушек помогать своим 
внукам. 3) С мнением о возможностях активизации прародительского труда тесно связан 
вопрос о тех эффектах, которые получают бабушки и дедушки от его реализации. Эти 
мнения у двух поколений семей достаточно сильно различаются. Родители чаще говорят о 
чувстве востребованности, а прародители – об ощущении ценности жизни, возникающем 
вследствие реализации ими прародительского труда. Полученные результаты дают 
возможность составить более полную картину прародительского труда, реализуемого в 
Свердловской области, что, в свою очередь, может усиливать информационно-
аналитическое обеспечение региональных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».  

Ключевые слова: рождаемость, поддержка семей, пронаталистская политика, 
региональная семейная политика, некоммерческие организации, культурные особенности. 

 
С 2009 г. в России проводится активная пронаталистская политика. Однако, динамика 

демографических показателей в российских регионах в последние годы продолжает 
оставаться неутешительной. Более того, в ряде регионов – и Свердловская тенденция 
относится к их числу – свежие данные о численности населения на 1 января 2022 года 
свидетельствуют об определенном нарастании негативных тенденций. Расчеты показывают, 
что численность населения нашей области в 2019-2020 гг. сократилась на 0,12 %, в  
2020-2021 гг. – на 0,48 %, а в 2021-2022 г. – уже на 0,60 % (рассчитано по [1]). Стало уже 
традиционным, что тенденции сокращения численности населения более заметны на селе, 
нежели в городской местности: численность сельского населения сократилась за два года на 
1,24 %, в то время как городского – «лишь» на 0,49 %. Причины увеличения темпов 
сокращения численности населения состоят в том, что повышение уровня смертности не 
компенсировалось ростом рождаемости. Отметим, что сокращение численности населения 
произошло несмотря на миграционный прирост в Свердловской области, величина которого 
в сравнении с 2020 годом выросла.  
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По нашему мнению, шанс для преодоления негативных тенденций, создания условий 
для роста рождаемости состоит, прежде всего, в усилении комплексной политики поддержки 
рождаемости и родительства, использовании всего спектра не только экономических, но 
информационных, организационных мер, направленных на повышение мотивации на 
рождение детей и реализацию качественного родительского труда. В качестве еще одного 
механизма потенциального роста рождаемости можно рассматривать активизацию 
прародительского труда – той помощи, которую бабушки и дедушки осуществляют для 
своих внуков, частично освобождая тем самым от родительского труда своих детей. Это, в 
свою очередь, может рассматриваться в качестве одного из направлений социально-
демографической политики.  

Цель нашей статьи – проанализировать мнение прародителей и родителей, 
проживающих в Свердловской области, о факторах, потенциально влияющих на 
активизацию прародительского труда.  

В мае-октябре 2021 г. в нашей области мы провели социологический опрос, в ходе 
которого изучали процесс прародительского труда с двух точек зрения – родителей, 
имеющих одновременно детей дошкольного и школьного возраста и ныне живущих своих 
родителей и(или) родителей супруга (прародителей), и прародителей, имеющих внуков 
дошкольного и школьного возраста. В обоих случаях была использована потоковая выборка 
с последующим случайным отбором 500 ответов респондентов. Случайность отбора 
респондентов в анализируемую совокупность повышалась с помощью многоканальности 
рекрутинга – для распространения анкеты мы использовали сайты региональных средств 
массовой информации, виртуальные сообщества в социальных сетях, сайты и сообщества 
общественных организаций, которые ведут свою деятельность с семьями, родителями, 
детьми. Обработка и анализ данных осуществлялись с помощью IBM SPSS Statistics 23.0. 
Для сравнения оценок использовались таблицы сопряженности, коэффициенты Фишера, 
Крамера, непараметрический критерий Манна-Уиттни.  

Важнейшие факторы, предопределяющие активность в сфере прародительского труда, 
по мнению родителей и прародителей одинаковы – это благоприятное состояние здоровья 
прародителей, пенсионный статус и территориальная близость к внукам. В табл. 1 в 
сравнении представлены мнения родителей и прародителей (табл. 1).  

Действительно, по данным наших более ранних исследований (см., например, [2]), 
российские бабушки, занимающиеcя со своими внуками на ежедневной основе, оценивают 
свое здоровье более высоко, нежели женщины такого же возраста, не вовлеченные в 
жизнедеятельность внуков. Данные нашего и других социологических исследований 
оставляют вопросы по поводу причинно-следственной связи между здоровьем прародителей 
и их участием в прародительском труде: с одной стороны (основываясь на данных табл. 1), 
логично предположить, что субъектами этого вида труда прежде всего становятся бабушки и 
дедушки с более хорошим уровнем здоровья, с другой – результаты зарубежных 
исследований свидетельствуют о том, то улучшение здоровья является одним из эффектов 
вовлеченности в жизнь внуков [3]. Мы предполагаем, что связь тут может быть 
двусторонней – хорошее состояние здоровья может быть как причиной, так и следствием 
активного прародительского труда. 

Таблица 1 
Факторы, которые влияют на мотивацию прародительского труда 

Факторы 
Бабушки и 
дедушки 

Родители 
Коэффициент 

Фишера 
Асимптотическая 

значимость 
Благоприятное состояние 

здоровья 
63,0 62,5 -0,005 0,873 

Выход на пенсию и 
появление свободного 

времени 
43,0 45,4 0,024 0,456 
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Продолжение таблицы 1 

Факторы 
Бабушки и 
дедушки 

Родители 
Коэффициент 

Фишера 
Асимптотическая 

значимость 
Территориальная близость к 

детям и внукам 
42,6 48,9 0,063 0,051 

Материальная 
обеспеченность 

29,8 19,7 -0,116 0,000 

Наличие желания заниматься 
прародительским трудом 

25,8 43,4 0,186 0,000 

Материальные выплаты со 
стороны государства 

8,4 9,9 0,026 0,430 

Справочно: Каждая альтернатива оценивалась в формате «влияет» – «не влияет», что 
позволило рассчитать коэффициент корреляции Фишера. 
 

Материальная обеспеченность бабушек и дедушек и наличие желания помогать 
внукам – это факторы, в меньшей мере влияющие на активность в прародительском труде. 
Однако, как показывают данные табл. 1, роль этих факторов противоречива с точки зрения 
двух поколений семей – материальная обеспеченность как фактор активизации 
прародительского труда представляется намного более важной для прародителей, нежели 
для родителей. С другой стороны, родители гораздо сильнее, чем прародители, оценивают 
важность наличия желания бабушек и дедушек помогать своим внукам.  

С мнением о возможностях активизации прародительского труда тесно связан вопрос 
о тех эффектах, которые получают бабушки и дедушки от его реализации (табл. 2). Эти 
мнения у двух поколений семей также достаточно сильно различаются. Родители чаще 
говорят о чувстве востребованности, а прародители – об усилении ценности жизни, 
происходящем вследствие реализации ими прародительского труда. Однако и те, и другие на 
первое место ставят улучшение межпоколенных отношений и сближение разных поколений 
семьи, сопровождающее процесс прародительского труда.  

Таблица 2 
Результаты прародительского труда для субъектов этого вида труда 

Результаты прародительского труда для его 
субъектов 

Бабушки и дедушки Родители 

сближение и улучшение межпоколенных 
отношений в семье 

55,6 55,8 

ощущение нужности 50,0 71,2 
ощущение ценности жизни 40,3 10,8 

удовлетворение потребности в общении 18,9 19,4 
чувство выполненного долга 14,4 7,0 

преодоление одиночества 6,4 15,8 
улучшение физического самочувствия 5,8 9,0 

заполнение свободного времени 4,3 14,6 
Справочно: Вопрос с множественным выбором и максимальным числом ответов, равным 
трем.  
 

Отметим, что при выборе ответов на вопрос о результатах прародительского труда 
для себя, бабушки и дедушки лишь в каждом пятом случае выбирали ответ «удовлетворение 
потребности в общении», только в каждом 15-ом – «преодоление одиночества». Частота 
выбора последней позиции заметно не согласуется с ответами, даваемыми родителями – 
каждый шестой из них считает, что преодоление одиночества старшего поколения является 
одним из важнейших результатов прародительского труда.   
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Единодушие в понимании прародительского труда как возможности укрепления 
межкпоколенных отношений проявилось и в ответе на вопрос о результатах этого вида труда 
для семей в целом. Оба поколения уральских семей с примерно одинаковой частотой говорят 
о том, что этот вид труда позволяет укрепить семейные отношения, повысить значимость 
бабушек и дедушек в семье, создать и укрепить ощущение семейного счастья (табл. 3).  

Таблица 3 
Результаты прародительского труда для семей в целом 

Результаты прародительского труда для 
семей в целом 

Бабушки и дедушки Родители 

Укрепляются семейные отношения 42,8 42,2 
Улучшается мнение о значимости бабушек и 

дедушек 
20,2 25,8 

Повышается ощущение счастья в семье 19,1 17,8 
Способствует материальному благополучию 

семьи 
11,9 5,0 

Затрудняюсь ответить 6,0 9,2 
Итого 100,0 100,0 

Справочно: коэффициент Крамера составил 0,146 при асимптотической значимости, равной 
0,000. 
 

Полученные результаты дают возможность составить более полную картину 
прародительского труда, реализуемого в Свердловской области. Это, в свою очередь, может 
усилить информационно-аналитическое обеспечение реализуемых на территории области 
региональных проектов «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография». Кроме того, полученные 
результаты свидетельствуют о том, чтобы решения по этим двум взаимосвязанным проектам 
принимались исключительно согласованно. Практическая же значимость проведенного 
исследования состоит в том, что показатель ухода за детьми и внуками является элементом 
индекса активного долголетия, и повышение вовлеченности прародителей в жизнь своих 
внуков является благоприятной тенденцией, направленной и на рост индекса активного 
долголетия. Представленные же в нашей статьи риски, опасения старшего поколения могут 
служить основой для информационной работы с ними, работы, в конечном счете 
направленной на перелом негативных демографических теденций.  
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А. Bagirova 
FACTORS OF ACTIVATION OF GRANDPARENTAL LABOR:  

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OPINIONS OF TWO GENERATIONS  
OF URAL FAMILIES 

Abstract 
The activation of grandparental labor (i.e., the assistance that grandparents provide for their 

grandchildren, thereby partially freeing their children from parental labor) can be considered as one 
of the directions of socio-demographic policy. The article examines the opinion about the factors 
potentially influencing the activation of this type of work. The source of information is data from 
two surveys of parents and grandparents with children/grandchildren under the age of 12. The 
surveys were conducted in the Sverdlovsk Region in the summer of 2021. To compare the 
estimates, crosstabs, Fisher, Kramer coefficients, and the nonparametric Mann-Whittney criterion 
were used. The main results of the analysis are as follows: 1) the most important factors 
determining activity in the field of grandparental labor, according to parents and grandparents, are 
the same – this is a favorable state of health of the grandparents, pension status and territorial 
proximity to grandchildren; 2) a group of factors that to a lesser extent affect activity in 
grandparental labor is the material security of grandparents and the desire to help grandchildren. 
The role of these factors is contradictory from the point of view of two generations of families: 
material security as a factor of activation of grandparental labor seems to be much more important 
for the grandparents than for the parents; parents are much stronger than the grandparents, assess 
the importance of having the desire of grandparents to help their grandchildren. 3) The opinion 
about the possibilities of activating grandparental labor is closely related to the question of the 
effects that grandparents receive from its implementation. These opinions are quite different 
between two generations of families. Parents often talk about a sense of demand, and grandparents 
– about a sense of the value of life arising from the realization of their grandparental labor. The 
results obtained make it possible to get a more complete picture of the ancestral work carried out in 
the Sverdlovsk region, which, in turn, can strengthen the information and analytical support of the 
regional projects "Older Generation" and "Financial support of families at the birth of children" of 
the national project "Demography". 

Keywords: fertility, family support, pro-natalist policy, regional family policy, nonprofit 
organization, cultural characteristics 
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Д. Г. Саитова 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА БАБУШЕК И ДЕДУШЕК: 

ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕХАНИЗМЫ42 
Аннотация 
Участие бабушек и дедушек в воспитании внуков – довольно известная социальная 

практика, однако изменение социально-экономических условий в России за последние 
несколько лет, а также новый подход к изучению этой деятельности как прародительского 
труда создали условия для изучения его мотивации, затрат, результатов и возможностей 
оценки. Так, Н. А. Дорохиной, Е. В. Сивак и другими авторами широко исследованы мотивы 
прародителей участвовать в воспитании внуков, однако возможности стимулирования этой 
деятельности практически не изучены. Механизмы стимулирования прародительского труда 
предназначены, во-первых, для мотивации дедушек и бабушек к выполнению этого вида 
труда и достижению более высоких результатов, а, во-вторых, для повышения его 
интенсивности. В статье предпринята попытка систематизировать внешние и внутренние 
факторы, которые влияют на интенсивность прародительского труда, рассмотрен один из 
возможных механизмов стимулирования родительского труда бабушек и дедушек в 
отношении их внуков со стороны государства. К внутренним детерминантам интенсивности 
прародительского труда мы предлагаем относить те факторы, которые индивидуальны для 
каждого прародителя и на которые он самостоятельно может повлиять: состояние здоровья 
прародителей, источник и уровень их постоянного дохода, удаленность проживания от 
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