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Статья посвящена проблеме адаптации современного общества к кризисной реально-
сти. В качестве основного индикатора, отражающего уровень адаптационных процес-
сов, используется категория «социальное самочувствие». На основе мониторинга обще-
ственного мнения, проводимого Вологодским научным центром Российской Академии 
Наук (ВолНЦ РАН) с 1996 г. на территории Вологодской области, анализируется измене-
ние социального самочувствия жителей региона на протяжении 2000-х годов. Основное 
внимание уделяется кризисным периодам: 2008–2009 гг. и 2014–2016 гг. Выявлено, что 
кризис 2014–2016 гг. не повлек за собой резкого ухудшения эмоционального фона и пси-
хического здоровья, как в 2008–2009 гг., о чем свидетельствует положительная тенден-
ция уменьшения доли людей с проявлениями психических расстройств в виде тревоги, 
депрессии и неврозов; улучшение социального настроения и т. д. Вместе с тем адаптаци-
онные процессы по-разному протекали среди отдельных социально-демографических 
групп, в зависимости прежде всего от уровня их благосостояния. Получен вывод о том, 
что современной спецификой адаптации общества к кризисным явлениям стало при-
выкание населения к неудовлетворительному положению из-за длительности проблем 
социально-экономического характера, сопровождающееся ростом у людей неуверенно-
сти в будущем, формированием привычки жить «сегодняшним днем».
Ключевые слова: социальное самочувствие, социальная адаптация, кризис, социальное 
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Введение

На рубеже XX и XXI столетий Россия оказалась в ситуации системного кризиса, 
охватившего все сферы жизни общества, государства и личности и, как следствие, 
актуализировавшего проблему выхода из сложившейся критической ситуации [1]. 
Кризис — сложное экономическое явление, проявляющееся в нарушении равно-
весия социально-экономической системы и  одновременном переходе ее в  новое 
качество. Причины возникновения экономического кризиса всегда различны, они 
динамичны и трансформируются вместе с экономикой и обществом. Ученые ука-
зывают самые различные факторы, которые приводят к экономическим кризисам: 
от недостатка или, напротив, избытка капитала, кредитов и товаров до спекуляций 
[2]. Сторонники циклической теории полагают, что фаза кризиса возникает вслед-
ствие резкого усиления в экономике и обществе диспропорций, вызванных пред-
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шествующим быстрым развитием и бумом [3]. Английский экономист Дж. Миллс 
среди основных причин кризисов выделял в первую очередь психологические фак-
торы [4]. 

Рассматривая российское общество в 2000-е гг., аналитики акцентируют вни-
мание на кризисных периодах 2008–2009 гг., а также 2014–2016 гг. Следует отме-
тить, что если по поводу временных границ первого кризиса среди экономистов 
не возникает споров, то относительно второго единое мнение отсутствует. C точки 
зрения Г. И. Ханина и Д. А. Фомина, уже в январе 2013 г. в России начался новый 
кризис, который стал результатом предшествующего развития советской и россий-
ской экономики и общества [5, с. 11–15]. По утверждению ряда экспертов, кризис 
2013 г. оказался затяжным и продолжился до 2017 г. Анализируя официальные дан-
ные Росстата, специалисты НИУ ВШЭ констатируют, что «промышленный подъем, 
возобновившийся в начале 2016-го после кризиса 2014–2015 гг., закончился в июне 
2017-го, при этом на протяжении летних месяцев наблюдалась стабилизация, ко-
торая с началом осени сменилась спадом, все более ускоряющимся» [6]. Между тем 
большая часть экономистов ограничивают современный экономический кризис 
в  российской экономике периодом с  2014  по 2016  г. А. В. Улюкаев и  В. А. Мау ут-
верждают, что на рубеже 2014–2015 гг. в российской экономике отчетливо прояви-
лись признаки кризиса: в декабре вслед за снижением цен на нефть более чем в два 
раза курс российской национальной валюты упал в два раза, инфляция ускорилась 
в годовом исчислении до 16 %, впервые с начала 2000-х годов сократились реальные 
доходы населения, а в 2015 г. зафиксированы отрицательные темпы роста ВВП [7]. 
Эти тенденции наблюдались до середины 2016 г. [8]. Вслед за этими авторами ус-
ловно мы обозначаем кризис временными границами 2014–2016 гг.

При сравнении кризисов 2008–2009 и 2014–2016 гг. Г. И. Ханин и Д. А. Фомин 
приходят к выводу, что «современный кризис более глубокий и длительный, а пути 
его разрешения выходят далеко за рамки существующей экономической политики, 
что объясняется его протеканием в условиях конфронтации с западными страна-
ми» [9]. Директор региональной программы Независимого института социальной 
политики профессор Н. Зубаревич отмечает, «если кризис конца 2008  и  2009  г. 
является глобальным, то кризис, в котором мы живем сейчас, не имеет по сво-
ему генезису никакой связи с глобальными кризисами. Он начался как внутрен-
ний, и  только со второй половины 2014  г. к  нему добавились внешние факторы 
(нефть, Крым, санкции)» [8]. Обобщая, подчеркнем, что особенностью кризиса 
2014–2016 гг. следует считать его связь в первую очередь с внутренней ситуацией 
в стране, а не с традиционными циклическими кризисами мирового масштаба, как, 
например, кризис 2008–2009 гг.

Согласно данным социологических опросов, уже в октябре 2008 г. 61 % россиян 
полагали, что страна находится в кризисе, при этом среди тех, кто оценивал ситуа-
цию как кризисную, 68 % ответили, что «кризис произошел не внезапно, а назревал 
уже несколько лет» [10]. По данным на декабрь 2014  г., 80 % респондентов были 
согласны с тем, что в России наступает экономический кризис [11]. Основным при-
знаком кризиса 2014–2016 гг. россияне (79 %) называли рост цен и высокую инфля-
цию, более трети опрашиваемых (35 %) видели проявление кризиса в сокращении 
зарплат, еще треть респондентов (34 %) упомянули о  сокращениях персонала на 
предприятиях и росте безработицы [12]. 
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По данным мониторинга общественного мнения Вологодского научного центра 
Российской академии наук (ВолНЦ РАН) в феврале 2009 г. ухудшение социально-
экономической ситуации ощутили на себе около 83 % жителей региона, в июне — 
уже 93 %. В декабре 2008 г. около половины семей Вологодской области (49 %) начали 
сталкиваться с такими последствиями кризиса, как уменьшение заработной платы 
и социальных выплат (36 %), задержки заработной платы (21 %), увольнение с рабо-
ты (20 %), закрытие организации, в которой работали (13 %). В 2015 г. 35 % жителей 
региона отметили, что стали жить хуже, каждый десятый столкнулся с потерей ра-
боты, каждый третий — с ухудшением материального положения. 

Однако в  целом следует отметить, что россияне подошли к  кризису 2014–
2016 гг. с солидным запасом прочности и опытом преодоления кризисов. Если кри-
зисный 2009 г. 20 % респондентов называли плохим, а 39 % — хорошим, то 2015 г. — 
только 16 % — плохим, а 47 % — хорошим [13]. Из полученных данных видно, что 
последний кризис население воспринимает с большим оптимизмом. 

В значительной мере в кризисные годы политическая устойчивость и способ-
ность государства и общества консолидироваться, эффективно противостоять угро-
зам и вызовам зависят от социальной адаптации граждан к новым условиям жизни. 
Интерпретируя термин «адаптация», отметим его происхождение от латинского сло-
ва аdapto, что обозначает «приспособляю». На сегодняшний день понятие «адапта-
ция» используется во многих областях познания — в философии, социологии, психо-
логии, кибернетике, экологии, этике, педагогике и пр. С позиции социологии адапта-
ция трактуется, с одной стороны, как процесс активного приспособления индивида 
к условиям новой социальной среды, с другой — как результат этого процесса [14].

Важнейшим показателем адаптации населения к  кризисным изменениям 
в экономике является социальное самочувствие. Исследователи отмечают, что под 
влиянием кризиса в российском обществе происходит становление нового социо- 
культурного механизма формирования отношения к  изменяющейся реальности, 
и  важная роль в  процессе этих изменений принадлежит социальному самочув-
ствию [15, с. 231]. 

В современных общественных науках социальное самочувствие рассматри-
вают в  корреляции с  различными ракурсами анализа образа жизни, соотносят 
с уровнем и качеством жизни. Однако социологи указывают на то, что «качество 
жизни — это комплексная характеристика с акцентом на объективные показатели, 
в то время как социальное самочувствие смещает акцент на субъективные факто-
ры» [16, с. 89]. В общем виде социальное самочувствие представляет собой эмоци-
онально-оценочное отношение индивидов к соответствию социальных условий их 
потребностям и интересам [17, с. 9–13].

В качестве показателей социальной адаптации населения в  контексте соци-
ального самочувствия нами выбраны показатели материальной обеспеченности 
населения (оценка уровня дохода и потребительская самоидентификация); оцен-
ки социального настроения и состояния тревоги, депрессии и невроза; показате-
ли степени уверенности населения в завтрашнем дне. Целью исследования явля-
ется сравнение влияния негативных последствий мирового финансового кризиса 
2008–2009  гг. и  экономического кризиса 2014–2016  гг. на общественное мнение 
и психическое самочувствие населения региона (на примере Вологодской области). 
В результате анализа планируется проверить научную гипотезу: под воздействием 
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кризисных явлений в  экономике у  населения формируется механизм адаптации, 
что отражается на его социальном самочувствии. 

Методология и методика исследования

Эмпирическое исследование адаптации современного общества к  кризисной 
реальности осуществлено на основе данных мониторингов общественного мнения, 
проводимых ВолНЦ РАН. Мониторинг экономического положения и  социально-
го самочувствия населения Вологодской области проводится с  1996  г. с  периодич- 
ностью один раз в два месяца; мониторинг общественного психического здоровья — 
с 2009 г., один раз в два года. При опросах использовалась модель многоступенчатой 
районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения на последней сту-
пени. Первая ступень выборки — это выделение типичных субъектов Вологодской 
области, которое включает города Вологду, Череповец и районы: Бабаевский, Вели-
коустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, Никольский, Тарногский, 
Шекснинский. Вторая ступень представляет собой территориальное районирование 
внутри выбранных субъектов. На третьей ступени ведется отбор респондентов по 
заданным квотам по полу и возрасту. Объем выборки составляет 1500 человек. 

Восприятие населением 
социально-экономического положения

Социальное самочувствие как эмоционально-оценочное отношение индивида 
к окружающей социальной реальности и своему месту в ней, прежде всего, опре-
деляется оценкой социально-экономического положения. В период макроэкономи-
ческой нестабильности вопросы личного материального благополучия становятся 
более актуальными [18].

Анализ динамики оценок материального положения жителей Вологодской об-
ласти с 2008 по 2017 г. свидетельствует о негативных процессах, произошедших за 
это время: доля жителей региона, оценивающих свое материальное положение как 
«хорошее» и «среднее», сократилась на 8 процентных пунктов (п. п.) (с 70 до 62 %), 
«плохое» — возросла на 7 п. п. (с 24 до 31 %; табл. 1). Наибольшее ухудшение оце-
нок приходится на кризисный период 2008–2009 гг.: удельный вес положительных 
оценок сократился на 10 п. п., отрицательных — увеличился на 9 п. п., в то время 
как в 2014–2016 гг. доля позитивных суждений уменьшилась на 3 п. п., отрицатель-
ных — возросла на 3 п. п.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что кризис 2014–2016 гг., хотя и по-
низил планку восприятия населением области своего материального положения, 
однако катастрофой для него не стал: общество начинает мобилизоваться, адапти-
роваться в новых экономических условиях. Исследователи делают вывод о том, что 
к марту 2016 г. россияне выдержали очередную волну кризисных явлений, адапти-
ровались к новым жизненным условиям и даже частично восстановили утрачен-
ные в связи с кризисом социально-экономические позиции. При этом адаптаци-
онное поведение населения, по мнению экспертов, выглядит скорее пассивно, чем 
активно [19, с. 41–47]. В связи с этим можно отметить, что современной специфи-
кой адаптации общества к кризисным явлениям является привыкание населения 
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к неудовлетворительному положению из-за длительности проблем социально-эко-
номического характера.

Таблица 1. Оценка материального положения населения Вологодской области 
в 2008–2017 гг. ( % от числа опрошенных)

Показатели 
социального настроения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля тех, кто оценивает свое 
материальное положение 
как «хорошее»

14,3 9,0 8,1 9,6 10,1 10,5 11,2 7,8 9,5 11,9

Доля тех, кто оценивает свое 
материальное положение 
как «среднее»

55,2 50,7 50,1 50,3 54,2 52,3 52,6 49,5 50,0 50,6

Доля тех, кто оценивает свое 
материальное положение 
как «плохое»

24,0 32,8 32,9 29,8 27,4 28,2 28,1 31,2 32,4 31,5

Интересную информацию о том, как общество воспринимает кризисный пери-
од, дает анализ оценок не только текущего материального положения, но и мнения 
о  перспективах изменения материального состояния в  будущем. Интегральным 
показателем для анализа оценки перспективы материального положения выступа-
ет индекс потребительских настроений (ИПН)1. С 2008 по 2016 г. в среднем по об-
ласти индекс потребительских настроений сократился на 23 п. (со 100,6 до 77,5 п.; 
табл. 2). Негативная динамика в наибольшей степени прослеживается в кризисные 
периоды: в 2008–2009 гг. ИПН снизился на 27 п., в 2014–2016 гг. — на 14 п. Следует 
отметить, что если в 2008 г. в целом по области, а также в большинстве социально-
демографических групп значение ИПН было выше 100 п., то начиная с 2009 г. — 
значительно ниже нейтрального уровня. Это свидетельствует о  преобладании 
среди населения пессимистических ожиданий относительно перспектив развития 
экономики и своего личного материального положения.

Подводя итог анализу восприятия населением региона в кризисные периоды 
своего материального положения, а  также его перспектив на ближайшие годы, 
отметим, что в 2014–2016 гг. общество более позитивно относится к этим вопро-

1 Индекс потребительских настроений рассчитывается исходя из ответов на вопросы:
1. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи: оно лучше или хуже, чем было 

год назад? (варианты ответов: «лучше», «хуже»).
2. Если говорить о крупных покупках для дома, то, говоря в общем, как Вы считаете, сейчас хо-

рошее или плохое время для того, чтобы покупать большинство таких товаров? (варианты 
ответов: «хорошее», «плохое»).

3. Как Вы считаете, через год Ваше материальное положение будет лучше, хуже или примерно 
таким же, как сейчас? (варианты ответов: «будет лучше», «будет хуже», «будет таким же»).

4. Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем, 
или плохим, или каким-либо еще? (варианты ответов: «хорошим», «плохим»).

5. Если говорить о следующих пяти годах, они будут для экономики страны хорошим или пло-
хим временем? (варианты ответов: «хорошим», «плохим»).

Для каждого вопроса рассчитываются частные индексы. Среднее арифметическое из частных 
индексов дает совокупную величину — индекс потребительских настроений. Значение ИПН 100 п. 
является нейтральной отметкой.
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сам, чем в  предыдущие кризисы, адаптируясь к  неудовлетворительному положе-
нию. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по стране. Кроме того, изучая 
кризисные периоды, исследователи объясняют более оптимистичное восприятие 
событий 2014–2016 гг. по сравнению с 2008–2009 гг., в том числе, «активной анти-
кризисной пропагандой с акцентом на экстериоризацию угроз в 2014 г., что спло-
тило россиян, укрепив их социальные связи, и, главное, повысило их самооценку 
и уважение к себе» [20, с. 30–31]. 

Социальное настроение регионального сообщества

Наряду с  восприятием социально-экономического положения важнейшим 
индикатором социального самочувствия социологи выделяют социальное настро-
ение. По мнению Ж. Т. Тощенко, социальное настроение «объективно выступает 
определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучной социальной 
устроенности или неустроенности, степени устойчивости» [21, с. 28]. Как показы-
вают данные мониторинга общественного мнения, с  2008  по 2017  г. настроения 
жителей области сохраняются на стабильном уровне (доля положительных отве-

Таблица 2. Динамика индекса потребительских настроений в различных 
социально-демографических группах населения Вологодской области (в пунктах)

Категория населения 2008 2009 2013 2014 2015 2016

Пол Мужской 102,1 75,9 91,0 87,6 76,8 78,7

Женский 99,3 75,0 89,8 87,6 77,3 76,9

Возраст До 30 лет 107,4 79,9 94,5 93,0 82,9 83,7

30–55 лет 100,5 72,7 91,4 87,5 75,2 76,8

Старше 55 лет 94,5 71,1 85,6 84,2 76,0 75,4

Образование Н/среднее и среднее 96,0 74,0 83,4 80,5 73,6 74,7

Среднее специальное 100,7 73,1 88,7 86,9 76,9 78,4

Н/высшее и высшее 105,8 79,4 99,2 96,3 81,1 80,2

Доход 20 % наименее 
обеспеченных 90,4 67,8 71,2 69,8 62,5 64,8

60 % 
среднеобеспеченных 98,8 72,0 90,8 87,0 77,0 76,7

20 % наиболее 
обеспеченных 113,9 83,0 108,9 107,5 91,0 91,5

Территория Вологда 96,6 71,3 92,3 90,8 75,9 77,1

Череповец 102,6 72,6 97,7 95,3 83,3 78,4

Районы 101,4 76,0 85,3 81,7 74,2 77,5

Область 100,6 74,1 90,3 91,5 77,1 77,5
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тов составляет 67–69 %; рис. 1). В то же время в 2009 г., после того как Вологодская 
область столкнулась с  последствиями мирового финансового кризиса, позитив-
ная динамика показателя была прервана: доля людей, характеризующих свое на-
строение как «прекрасное», «нормальное», «ровное», снизилась на 14 п. п. (с 67 до 
53 %); удельный вес тех, кто испытывает напряжение, раздражение, страх, тоску, 
вырос на 11 п. п. (с 27 до 38 %). Но это оказалось кратковременным явлением, и уже 
с  2010  г. доля людей, позитивно характеризующих свое настроение, продолжила 
увеличиваться. В  2014–2017  гг., несмотря на экономический кризис и  ухудшение 
материального положения, социальное настроение жителей области осталось на 
уровне докризисного 2013 г.: доля положительных отзывов достигает 68–69 %, от-
рицательных — 25–27 %. Характеризуя современный экономический кризис, социо- 
логи приходят к выводу, что наиболее значительный спад позитивных и всплеск 
негативных социальных настроений пришелся на начало кризиса, затем последо-
вал период стабилизации, но к весне 2017 г. ситуация стала изменяться, сближаясь 
с картиной, характерной для точки начала кризиса [1, с. 73].

Таким образом, в период экономических кризисов уровень доходов и оценки 
материального благосостояния имеют большое значение для восприятия населени-
ем социальной реальности и своего места в ней, однако не играют в этом отношении 
решающей роли (о чем свидетельствует положительный рост уровня социального 
настроения на фоне ухудшения оценок материального благосостояния). Н. Е. Тихо-
нова приходит к выводу, что удовлетворенность россиянами своей жизнью связана, 
прежде всего, с оценками отношений в семье и с друзьями. От материальных же ус-
ловий жизни россиянам в основной их массе требуется соответствие некому мини-
мальному стандарту: нормальное питание, жилье, возможность приобрести одежду 
и обувь, и если этими сторонами они довольны, то материальное благосостояние их 
не беспокоит [22]. 

В целом полученные данные позволяют говорить о  том, что в  2014–2016  гг., 
в отличие от кризиса 2008–2009 гг., социальное настроение сохраняется стабиль-

Рис. 1. Динамика социального настроения населения Вологодской области, в % от числа 
опрошенных

И с т о ч н и к: результаты мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.
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ным, что может свидетельствовать о  психологической адаптации и  привыкании 
людей к новым условиям, а также об устойчивости российского общества к кри-
зисным явлениям последних лет.

Состояния тревоги, депрессии, невроза

Кризисное состояние общества, резкие экономические изменения со снижени-
ем уровня жизни, ломка жизненных стереотипов — все это существенным образом 
может отражаться еще на одной составляющей социального самочувствия — эмо-
ционально-психологическом состоянии в виде проявления симптомов тревоги, де-
прессии, невроза. Нежелательные изменения в жизненных обстоятельствах, такие 
как безработица, тесно связаны с депрессией, тревожными расстройствами и само-
убийствами [3; 23–24].

С 2008 по 2017 г., несмотря на кризисные периоды, эмоционально-психологи-
ческий фон в регионе сохраняется стабильным: доля лиц, проявляющих симптомы 
тревоги, составила в эти годы 26–28 %, депрессии — 28–29 %, невроза — 10–11 % 
(рис.  2). Обращает на себя внимание значительное сокращение удельного веса 
жителей области, негативно характеризующих свое эмоциональное состояние по 
сравнению с  началом 2000-х годов. Это можно объяснить стабилизацией с  сере-
дины 2002  г. общественно-политической и  социально-экономической ситуации: 
в  России продолжалось реформирование экономики и  социальной сферы, были 
определены основные направления дальнейшего совершенствования государ-
ственного устройства. 

Следует отметить положительную динамику показателей эмоционально-пси-
хологического состояния с  2009 по 2015  г.: доля жителей региона, отмечающих 
у себя признаки тревоги, сократилась на 7 п. п. (с 30 до 23 %), депрессии — на 6 п. п. 
(с 31 до 25 %). С 2015 г. наблюдается некоторый рост доли лиц, проявляющих сим-
птомы тревоги, депрессии (с 2015 до июля 2017 г. удельный вес лиц, проявляющих 
признаки тревоги, вырос на 3 п. п.: с 23 до 26 %, депрессии — на 3 п. п.: с 25 до 28 %). 

 Рис. 2. Доля жителей, проявляющих симптомы тревоги, депрессии, невроза, в % от числа 
опрошенных

И с т о ч н и к: результаты мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.
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Таблица 3. Доля людей, проявляющих признаки тревоги или депрессии (в %)

Категория населения
Признаки депрессии Признаки тревоги

2002 2008 2009 2015 2017 2002 2008 2009  2015  2017 

Население региона 33,3 29,1 30,2 24,7 28,5 40,5 28,0 30,2 22,5 26,2

Доходные группы

20 % наименее 
обеспеченных 54,8 32,9 36,2 39,5 37,4 39,6 36,8 34,5 36,9 34,8

60 % среднеобеспеченных 46,4 33,8 33,0 23,6 30,8 40,9 27,6 31,3 20,8 28,4

20 % наиболее
обеспеченных 27,4 13,6 20,1 12,2 17,3 22,3 15,8 25,8 12,1 15,8

Пол / Возраст

Мужчины до 30 лет 21,8 19,2 20,1 20,7 17,6 19,8 18,7 21,7 19,5 16,2

Мужчины 30–60 лет 33,1 21,3 28,7 21,7 26,5 32,5 25,8 22,4 19,4 20,2

Мужчины старше 60 лет 50,5 48,6 44,2 39,2 43,3 63,2 30,1 30,8 23,2 35,1

Женщины до 30 лет 36,1 16,2 19,1 13,1 14,1 19,2 22,5 30,3 22,2 16,3

Женщины 30–55 лет 47,7 27,7 27,0 21,8 22,3 28,6 30,7 36,5 22,6 28,1

Женщины старше 55 лет 58,4 49,2 47,4 33,4 41,6 61,2 36,4 37,9 27,6 35,8

При рассмотрении состояния тревоги, депрессии и невроза у населения в кри-
зисные периоды представляет интерес выявление особенностей субъективного 
восприятия ситуации среди отдельных социально-демографических групп.

Согласно полученным данным, в  Вологодской области в  2008–2009  гг. доля 
людей, проявляющих признаки тревоги или депрессии, в  большей степени воз-
росла в  высокодоходных группах населения: удельный вес людей, отмечающих 
у себя признаки тревоги, увеличился на 6 п. п., депрессии — на 10 п. п. (табл. 3). То, 
что кризис в большей степени сказывается на более доходных группах населения, 
отмечают российские эксперты. Так, в своем выступлении на конгрессе «Социаль-
ная психиатрия будущего» глава Научного центра социальной и судебной психиа-
трии Т. Б. Дмитриева указала на то, что «в условиях финансового кризиса негатив-
ное значение имеет стрессовая ситуация у людей, которые еще вчера представляли 
самодостаточный средний класс, а сегодня много лишились» [25]. Вместе с тем по 
мере развития кризисные явления отразились на широких слоях общества. Из-
менение социально-экономической и  политической ситуации в  2014–2016  гг. не 
повлекло за собой резкого ухудшения эмоционального фона, как в 2009 г., однако 
в большей степени отразилось на группе среднеобеспеченных жителей области. 
Сравнение показателей 2002 и 2017 г. также выявляет тенденцию к существенному 
улучшению эмоционально-психологического состояния населения Вологодской 
области по всем доходным группам, однако следует отметить, что наиболее вы-
сокие показатели тревоги и депрессии в 2017 г. зафиксированы в низкодоходных 
группах: в них 37 % респондентов отмечают у себя проявления депрессии (по срав-
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нению с  29 % по общей выборке) и  35 %  — проявления тревоги (26 % по общей 
выборке). 

Изменения психологического состояния представителей различных доходных 
групп можно объяснить отчасти тем, что население, относящееся к низкодоходным 
категориям, в кризисы сталкивается с такими проблемами, как рост цен, безрабо-
тица, задержки зарплат, высокодоходные группы — с обесцениванием сбережений 
[14]. И в первом случае последствия кризиса оказывают большее влияние на само-
чувствие населения.

В период 2002–2017 гг. наибольшие проявления тревоги и депрессии наблюдают-
ся в старших возрастных группах как среди мужчин, так и среди женщин. По срав-
нению с 2008 г. в 2009 г. симптомы депрессии участились в группе мужчин от 30 до 
60 лет, тревоги — среди женщин до 30 лет и от 30 до 55 лет. В 2017 г. отмечается рост 
проявлений тревоги и депрессии в старших возрастных группах. Вывод о влиянии 
кризисов в большей степени на старшие возрастные группы совпадает с результата-
ми, полученными Н. Е. Тихоновой и А. В. Каравай в исследовании ресурсов россиян 
[26, с. 47]. Ученые отмечают, что более высокая доля тех, кто старше 40 лет, приходит-
ся на безресурсное население.

Эмоционально-психологический фон во время экономического кризиса суще-
ственно различается в зависимости от рода занятий [27]. Как свидетельствуют дан-
ные социологических опросов, в кризисные периоды среди неработающих жителей 
распространение признаков негативных психологических состояний выше. Вместе 
с  тем в  2008–2009  гг. ухудшение показателей психического здоровья наблюдалось 
среди работающего населения: доля лиц, отмечающих у себя признаки тревожности, 
увеличилась на 4 п. п. (с 26 до 30 %), депрессии — на 5 п. п. (с 22 до 27 %; табл. 4). 
С одной стороны, это связано с опасениями по поводу возможности увольнения. По 
данным Департамента занятости населения Вологодской области в регионе с января 
по сентябрь 2009 г. уровень безработицы увеличился с 2,4 % до 4,2 %. С другой сто-
роны, снижение уровня распространенности признаков тревоги и депрессии среди 
неработающего населения связано с антикризисными мерами государства, направ-
ленными на поддержание уровня доходов людей, потерявших работу. Так, с 1 января 
2009 г. в 1,5 раза увеличились минимальный и максимальный размеры пособия по 
безработице — до 850 и 4900 рублей.

Экономический кризис 2014–2016 гг. в меньшей степени, чем предыдущий, ска-
зался на росте безработицы. Если в 2009 г. число безработных по сравнению с до-
кризисным периодом возросло в 2 раза (с 26 до 52 тыс. чел.), то в 2015 по сравнению 
с 2014 г. в 1,2 раза (с 35 до 42 тыс. чел.). Однако следует обратить внимание на тот 
факт, что в 2015 г. изначально число безработных в регионе было выше, чем в 2009 г. 
(35 и 26 тыс. чел. соответственно), а размер пособия по безработице остался на уров-
не 2009 г. В связи с этим среди безработных наблюдался рост распространения сим-
птомов тревоги, депрессии, невроза: в 2015–2017 гг. доля лиц, отметивших у себя 
признаки тревоги, возросла на 8 п. п. (с 28 до 36 %), депрессии — на 3 п. п. (с 40 до 
43 %). Среди работающего населения уровень негативных оценок психологическо-
го состояния сохранился без существенных изменений.

В период экономического кризиса усиливается воздействие факторов риска 
депрессии, таких как безработица, высокая долговая нагрузка и потребление ал-
коголя. И  если среди людей, потерявших работу, негативный психологический 
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эффект проявится в краткосрочной перспективе, то неблагоприятная экономиче-
ская ситуация также затронет семьи и станет фактором риска в долгосрочном пе-
риоде для психического здоровья детей [28].

При оказании квалифицированной помощи людям с психическими расстрой-
ствами остро встает вопрос доверия и желания со стороны последних обратиться 
за помощью к специалистам (психологу, психиатру, психотерапевту). В 2015 г. на-
селение области высказывало мало доверия к помощи специалистов. Только треть 
респондентов (30 %, табл. 5) были готовы сразу обратиться за помощью к квали-
фицированному специалисту в  случае необходимости (отмечается небольшой 

Таблица 4. Распространение симптомов тревоги, депрессии, невроза в зависимости 
от рода занятий населения (в % от числа опрошенных)

Группы населения по роду занятий 2002 2008 2009 2015 2017

Тревога

Население региона 40,5 28,0 30,2 22,5 26,2

Работающие 34,3 25,9 29,8 20,1 22,1

Безработные, в том числе: 48,6 32,9 30,4 28,3 35,6

студенты, учащиеся 29,6 17,8 22,1 16,1 16,7

пенсионеры, инвалиды 58,7 38,6 33,0 28,3 35,5

безработные (официально зарегистрированные), 
неработающие 46,9 33,3 30,4 30,1 45,3

Депрессия

Население региона 33,3 29,1 30,7 24,7 28,5

Работающие 27,3 21,7 26,7 21,2 21,9

Безработные, в том числе: 55,3 45,5 39,4 39,7 43,2

студенты, учащиеся 17,0 16,8 15,8 10,7 10,4

пенсионеры, инвалиды 63,4 57,5 48,4 43,8 45,5

безработные (официально зарегистрированные), 
неработающие 38,8 40,4 31,9 40,7 51,6

Невроз

Население региона 21,1 10,7 12,9 11,5 10,1

Работающие 15,9 10,1 11,8 11,2 9,3

Безработные, в том числе: 27,1 12,6 14,9 12,4 12,4

студенты, учащиеся 20,2 15,0 10,5 12,5 6,3

пенсионеры, инвалиды 27,1 12,5 15,7 13,2 11,7

безработные (официально зарегистрированные), 
неработающие 22,4 8,8 21,7 10,2 17,9
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рост  — с  26 % в  2002  г.). Практически половина опрошенных (46 %) думают, что 
смогут справиться сами, и эта группа увеличилась по сравнению с 2002 г. на 13 %. 
Изменения произошли за счет уменьшения с 26 % до 13 % числа лиц, которым труд-
но обратиться к специалистам из-за внутренних барьеров (непривычно, могут не-
правильно понять окружающие и т. п.).

Резкое изменение произошло и во мнении респондентов относительно доступ-
ности услуг квалифицированного специалиста по месту жительства. Если в 2002 г. 
более двух третей населения отмечали необходимость доступной помощи специ-
алистов («Да, это необходимо» — 36 %, «Да, наверное, не помешала бы» — 34 %), то 
в 2015 г. только треть респондентов (33 %) ответили на данный вопрос утвердитель-
но (соответственно 16 % и 17 %). Более половины респондентов (53 %) не видят не-
обходимости в наличии по месту жительства доступной помощи населению с пси-
хическими расстройствами (по сравнению с 13 % в 2002 г.).

Таким образом, несмотря на негативные тенденции в экономике, общество не 
входит в состояние эмоционального напряжения, что свидетельствует о привыка-
нии населения к нестабильной ситуации. Однако ухудшение оценок эмоциональ-
но-психологического фона в последние годы является тревожной тенденцией. Ис-
следователи приходят к выводу, что нынешнее положение — это своего рода точка 
бифуркации, когда относительно незначительные события могут привести к суще-
ственному изменению (улучшению или ухудшению) ситуации [20, с. 40].

Таблица 5. Мнение населения Вологодской области об оказании квалифицированной 
психиатрической помощи (в % от числа опрошенных)

Среднее по опросу 2002 г. 2015 г.

Готовы ли Вы обратиться за помощью к квалифицированному специалисту 
(психологу, психиатру, психотерапевту) в случае необходимости? 

Да, готов(а) обратиться сразу 25,5 29,5

Хотелось бы, но  трудно это сделать (непривычно, могут неправильно 
понять окружающие и т. п.) 25,6 12,9

Нет, потому что могу справиться сам(а) 32,6 45,6

Нет, потому что он всё равно не поможет 16,4 12,0

Хотелось бы Вам, чтобы услуги квалифицированного специалиста 
(психолога, психиатра, психотерапевта) были доступны по месту Вашего жительства?

Да, это необходимо 36,0 15,9

Нет, не вижу такой необходимости 13,5 52,5

Да, наверное, не помешало бы 33,6 16,7

Затрудняюсь ответить 16,8 14,8
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Уверенность населения в будущем

Социальная адаптация населения к  негативным изменениям окружающей 
действительности во многом характеризуется таким индикатором социального са-
мочувствия, как степень уверенности в завтрашнем дне. По данным опроса обще-
ственного мнения ВолНЦ РАН, с 2008 по 2016 г. наблюдается рост доли жителей 
области, не уверенных в завтрашнем дне (на 16 п. п.: с 45 до 61 %), при этом нега-
тивная динамика оценок заметна в кризисные периоды (с 2008 по 2010 г. на 17 п. п., 
с 2013 по 2016 г. — на 13 п. п.; рис. 3). Следует подчеркнуть, что ощущение неуве-
ренности в будущем в годы экономического кризиса характерно для большей части 
населения (примерно для 50–60 %). 

Следовательно, особенностью адаптации российского общества к кризисным 
явлениям является, с одной стороны, формирование привычки «жить сегодняш-
ним днем», что, с другой стороны, сопровождается ростом у людей неуверенности 
в будущем.

Заключение

Таким образом, социальное самочувствие, выступая одновременно фактором 
и показателем социальной адаптации к негативным изменениям в кризисные пери-
оды, характеризует общее комплексное внутреннее состояние индивида, группы, 
социума. С одной стороны, степень успешности прохождения процесса социаль-
ной адаптации к кризисной реальности оказывает решающее влияние на различ-
ные стороны социального самочувствия, с другой — именно самочувствие детер-
минирует эти процессы [30]. 

Проведенный анализ результатов мониторинга общественного мнения ВолНЦ 
РАН на территории Вологодской области показал, что кризис 2014–2016 гг. не по-
влек за собой резкого ухудшения социального самочувствия, как в 2008–2009 гг., 

Рис. 3. Доля жителей Вологодской области, сталкивающихся с проблемой неуверенности 
в завтрашнем дне в 2008–2016 гг., в % от числа опрошенных

И с т о ч н и к: результаты мониторинга общественного психического здоровья ВолНЦ РАН.
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и уже к 2016 г. население региона, как и в целом по стране, эмоционально выдер-
жало очередную волну негативных явлений в экономике. Таким образом, выявлен-
ные изменения показателей социально-психологического состоянии российского 
общества, динамика оценок материального положения и его перспектив свидетель-
ствуют о психологической адаптации и привыкании людей к кризисным условиям 
2014–2016 гг. по сравнению с 2008–2009 гг. В связи с этим есть основания утверж-
дать, что под воздействием кризисных явлений в экономике у населения формиру-
ется механизм адаптации, что отражается на его социальном самочувствии. 

В то же время было выявлено, что общие тенденции изменения социального 
самочувствия в 2014–2016 гг. во многом схожи с теми процессами, которые наблю-
дались в годы финансового кризиса 2008–2009 гг.: происходит постепенное нарас-
тание доли негативных оценок, однако более медленными темпами. 

Научный проект будет продолжен в  направлении изучения адаптационных 
механизмов населения региона. В  общероссийских исследованиях показано, что 
основным механизмом адаптации россиян к кризисам на сегодняшний день явля-
ется экономия [1]. Но экономический кризис дает возможность переориентации 
[26]. Каким образом люди справляются с такими трудностями, как безработица во 
времена экономического кризиса, зависит от механизма преодоления личности. 
С целью минимизации влияния экономических кризисов необходимо наращивать 
социальный капитал, чтобы произошло смещение акцентов от денежных ресурсов 
к неденежным компонентам жизни. 
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The article is devoted to a problem of modern society’s adaptation to crisis reality. As the 
main indicator reflecting the level of adaptation processes the category “social well-being” is 
used. On the basis of monitoring of the public opinion which is carried out The Institute of 
Socio-Economic Development of Territories of RAS (ISEDT RAS) since 1996 in the territory 
of the Vologda region change of social well-being of inhabitants in the region for the 2000th is 
analyzed. The main attention is paid to the crisis periods — 2008–2009 and also 2014–2016. 
It is revealed that the crisis of 2014–2016 hasn’t caused a sharp deterioration in an emotional 
background and mental health, as in 2008–2009 what positive dynamics in reduction of 
people’s share with displays of mental disorders in the form of alarm, depression, and neurosis 
testifies to; improvement of social mood, etc. At the same time adaptation processes differently 
proceeded among separate social and demographic groups, first of all depending on their 
welfare. A conclusion that modern specifics of society’s adaptation to the crisis phenomena 
is the accustoming of the population to an unsatisfactory situation because of the duration of 
problems social and economic character which is followed by growth at people of uncertainty 
in the future, a habit to live for “today”.
Keywords: social well-being, social adaptation, crisis, social mood, a psychological condition.
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