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Цель: анализ влияния медико-социальных факторов на отношение родителей к специфической профилактике инфекционных
заболеваний у детей в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Материалы и методы. Проводилось анонимное ан-
кетирование родителей по вопросам отношения к вакцинопрофилактике. Специально разработанная анкета включала в себя
вопросы: об отношении к вакцинам, входящим в Национальный календарь профилактических прививок, а также не входящим в
него, в частности, оценивалось желание родителей вакцинировать своих детей против COVID-19. Всего в анкетировании при-
няли участие 153 человека в возрасте от 17 до 42 лет — родители детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Результаты. Поддержи-
вают вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок все родители младше 18 лет; 52,1% родителей в воз-
расте 18—25 лет (р < 0,001 по сравнению с родителями младше 18 лет), 55,6% родителей в возрасте 26—35 лет (p < 0,001
по сравнению с родителями младше 18 лет), и 66,7% родителей старше 35 лет (p < 0,001 по сравнению с родителями младше
18 лет и родителями 18—35 лет). Заключение. Основными медико-социальными факторами, ассоциированными с отказом от
проведения профилактических прививок своим детям являются: возраст родителей до 35 лет, неоконченное высшее образова-
ние и доверие к информации, полученной в сети Интернет. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости опреде-
ления «группы риска» среди родителей, высказывающих сомнения в пользе вакцинопрофилактики. Для этой группы родителей
требуется проведение образовательных программ с целью формирования позитивного отношения к специфической профилак-
тике инфекционных заболеваний. 
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Objective: to analyze the influence of medical and social factors on the attitude of parents to the specific prevention of infectious diseases in children during the
pandemic of a new coronavirus infection. Material and methods. Anonymous questioning of parents on the attitude to vaccination was conducted. A specially de-
signed questionnaire included questions about attitudes towards vaccines included in the National Immunization Schedule, as well as those not included in it, in
particular, the desire of parents to vaccinate their children against COVID-19 was assessed. In total, 153 people aged 17 to 42 took part in the survey — parents
of children aged 1 to 14 years. Results. All parents under 18 years of age support vaccination in accordance with the National Vaccination Calendar; 52.1% of
parents aged 18—25 years (p < 0.001), 55.6% of parents aged 26—35 years (p < 0.001 compared to parents under 18 years old), and 66.7% of parents over
35 years old (p < 0.001 compared to parents under 18 years old and parents 18—35 years old). Conclusion. The main medical and social factors associated with
the refusal to carry out preventive vaccinations for their children are: the age of parents under 35, incomplete higher education and trust in information received on
the Internet. The results obtained indicate the need to determine the «risk group» among parents who express doubts about the need for vaccination. It is necessary
to conduct educational programs for them in order to form a positive attitude towards the specific prevention of infectious diseases.
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Специфическая профилактика инфекцион-
ных заболеваний — актуальная проблема медицины.
Современная вакцинопрофилактика сохраняет жиз-
нь, улучшает здоровье и качество жизни, предотвра-
щая развитие ряда соматических неинфекционных
болезней (подострый склерозирующий панэнцефа-
лит, эндокардит, миокардит, пороки сердца и др.) и
некоторых распространенных форм злокачествен-
ных новообразований органов аногенитальной и
орофарингеальной области, карциномы печени [1].
Вакцинопрофилактика является также инструментом
реализации «Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 г. [2].
В нашей стране начиная с 1958 г. проводится плано-
вая вакцинация детей. В 2021 г. был введён в дейст-
вие новый Национальный календарь профилактиче-
ских прививок, в соответствии с которым в настоящее
время у детей проводится специфическая профилак-
тика 12 инфекций: туберкулёз, гепатит В, пневмокок-
ковая инфекция, гемофильная инфекция, дифтерия,
коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпи-
демический паротит, грипп. Кроме того, в календарь
прививок по эпидемическим показаниям в соответст-
вии с приказом Министерства Здравоохранения Рос-
сийской Федерации № 1122н включена вакцинация
подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно)
против новой коронавирусной инфекции, которая
проводится по письменному заявлению родителей [3].
Однако возможности современной вакцинопрофи-
лактики не ограничиваются вакцинами, входящими в
Национальный календарь прививок. Во многих субъ-
ектах Российской Федерации действуют региональ-
ные календари профилактических прививок. Так, на-
пример в Москве в 2022 году предлагается возмож-
ность специфической профилактики следующих
инфекционных заболеваний: ротавирусная инфекция,
гепатит А, менингококковая инфекция, инфекция, вы-
званная ВПЧ, ветряная оспа [4]. 

При этом ни одна из проблем здравоохранения не
вызывает таких дискуссий в обществе, как вакци-
нопрофилактика. Особенно это проявилось при нача-
ле массовой вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции (в РФ такая вакци-
нация стартовала в конце 2020 г.). В СМИ, Интерне-
те, социальных сетях можно услышать/прочитать со-
вершенно ничем с научной точки зрения не подтверж-
дённые комментарии противников вакцинации, вклю-
чая вакцинопрофилактику COVID-19, что подрывает
доверие населения к вакцинам в целом. Решение о
необходимости вакцинопрофилактики должны прини-
мать родители ребенка [5]. Известно, что многим ро-
дителям сложно самостоятельно найти источник до-
стоверной информации о вакцинопрофилактике [6].

Между тем в профессиональном медицинском сооб-
ществе хорошо известно, что уменьшение количества
вакцинированных приводит к снижению иммунной
прослойки населения и в конечном итоге неизбежно
ведёт к вспышкам различных инфекционных заболе-
ваний. Так, например, заболеваемость корью в мире
к 2018 г. выросла на 30%, что связано с отказом
вакцинироваться [7]. Данная ситуация не является
проблемой только отечественной медицины и
характерна для всех стран мира без исключения.
Проблема является настолько серьёзной, что ВОЗ в
2019 г. внесла сознательный отказ от прививок в пе-
речень важнейших угроз здоровью человечества [8].
В нашей стране специфическая профилактика инфек-
ционных заболеваний у детей не прекращалась даже
в разгар пандемии, вызванной COVID-19. Профилак-
тические прививки в это время проводились с учётом
дополнительных мер, направленных на предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфек-
ции в медицинских организациях (в частности помимо
обязательного масочного режима, дезинфекции про-
водилось также разобщение потоков здоровых и
больных детей в детских поликлиниках). Тем не менее,
вопрос о приверженности к вакцинации подростков и
родителей остается открытым.

Цель — анализ влияния медико-социальных факто-
ров на отношение родителей к специфической про-
филактике инфекционных заболеваний у детей в пе-
риод пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы 
Проводилось анонимное анкетирование ро-

дителей по вопросам отношения к вакцинопрофилак-
тике. Специально разработанная анкета включала в
себя следующие вопросы: об отношении к вакцинам,
входящим в Национальный календарь профилактиче-
ских прививок, а также не входящим в него, в частнос-
ти, оценивалось желание родителей вакцинировать
своих детей против COVID-19. С учетом эпидемиче-
ской ситуации по COVID-19 анкетирование проводи-
лось в смешанном формате (онлайн и во время ос-
мотра детей участковыми педиатрами в дни здорово-
го ребенка). Всего в анкетировании приняли участие
153 человека в возрасте от 17 до 42 лет — родители
детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Родителей в воз-
расте от 26 до 35 лет было 72 (47,1%), в возрасте от
18 до 25 лет — 48 (31,4%), старше 35 лет — 27
(17,6%). Среди опрошенных были также 6 несовер-
шеннолетних родителей в возрасте до 18 лет. 

Статистическая обработка результатов проводи-
лась в операционной системе Windows 10 с помощью
статистической программы SPSS Statistics version 22.0.
Номинальные данные описывались с указанием абсо-
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лютных значений и процентных долей. Сравнение но-
минальных данных проводилось при помощи критерия
χ2 Пирсона. Различия считались статистически значи-
мыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение
При оценке социального статуса родителей

было установлено, что большая часть опрошенных
(48,4%) относилась к категории работающих, 28,1%
были домохозяйки или безработные, 23,5% на мо-
мент опроса находились в отпуске по уходу за ребён-
ком.

При оценке уровня образования было выяснено,
что большая часть родителей 81 (52,9%) имели выс-
шее образование, 24 (15,7%) — неоконченное выс-
шее, 40 (26,1%) — среднее профессиональное;
8 родителей (5,2%) — неоконченное среднее образо-
вание.

По отношению к вакцинопрофилактике все ро-
дители были разделены на 3 группы. В 1 группу были
включены родители, являющиеся убежденными сто-
ронниками специфической профилактики, дети кото-
рых были привиты от всех инфекций в соответствии с
НКПП — 89 человек (58,2%). Ко второй группе были
отнесены родители, дети которых были привиты от
большей части инфекций, входящих в НКПП — 52 че-
ловека (34%). Последние отмечали, что не видят не-
обходимости в проведении всех прививок, а лишь не-
которых. Убеждённые противники вакцинации соста-
вили третью, самую малочисленную группу — 12 че-
ловек (7,8%).

В первой группе большинство родителей нахо-
дились в возрасте 26—35 лет — 40 человек (44,9%);
18—25 лет — 25 (28,1%), старше 35 лет — 18
(20,2%), младше 18 лет — 6 (6,7%). Во второй группе
опрошенных распределение по возрасту оказалось
следующим: 16 человек (30,8%) — родители в воз-
расте 18—25 лет, 27 человек (51,9%) — 26—35 лет и
9 человек (17,3%) — старше 35 лет. В третьей группе
7 родителей имели возраст 18—25 лет (58,3%) и 5 —
26—35 лет (41,7%). 

Большинство родителей 1 и 2 групп относились к
работающим (44,3% и 63,5% соответственно), в то
время как в третьей группе родители в основном отно-
сились к домохозяйкам или безработным (50%).
В первой и второй группе таких соответственно было
31,5 (p < 0,001) и 17,3% (p < 0,001). В отпуске по
уходу за ребёнком находились 24,7% родителей пер-
вой группы, 27,8% — второй группы, 33,3% третьей
группы. 

Нами был проведён анализ приверженности роди-
телей к вакцинопрофилактике в зависимости от воз-
раста, уровня образования и занятости. 

Все родители младше 18 лет были убеждёнными
сторонниками вакцинопрофилактики. 

Среди родителей в возрасте 18—25 лет половина
(25/52,1%) являлись убеждёнными сторонниками
вакцинации (p < 0,001, по сравнению с родителями
младше 18 лет), 16 человек (30,8%) придерживались
стратегии «избирательной вакцинации», 7 человек
(14,6%) были противниками вакцинопрофилактики. 

В более старшей возрастной группе (26—35 лет)
также половина (40/55,6%) являлись сторонниками
вакцинации (p < 0,001, по сравнению с родителями
младше 18 лет; p > 0,05 по сравнению с родителями в
возрасте 18—25 лет), 27 человек (37,5%) придержи-
вались стратегии «избирательной вакцинации», 5 че-
ловек (6,9%) являлись противниками вакцинопрофи-
лактики. 

В старшей возрастной группе (> 35 лет) число
сторонников вакцинации возрастало (18/66,7%) (p <
< 0,001, по сравнению с родителями младше 18 лет;
p < 0,001, по сравнению с родителями в возрасте
18—25 лет; p < 0,001, по сравнению с родителями
26—35 лет), треть (9/33,3%) придерживались стра-
тегии «избирательной вакцинации», противников вак-
цинации не было.

Рисунок 1. Распределение родителей по возрасту
Figure 1. Distribution of parents by age
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Рисунок 2. Количество вакцинированных детей родителей вто-
рой группы
Figure 2. Number of vaccinated children of parents of the second
group
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Подавляющее большинство родителей первой и
второй группы имели высшее образование (56,2% и
51,9% соответственно). В третьей группе таких было
только 33,3% (p < 0,001). Среди «антиваксеров»
большинство имели неоконченное высшее образова-
ние (50%), в первой группе таких родителей было
12,4%, во второй — 13,5%). Около 1/3 родителей
первой и второй группы имели среднее профессио-
нальное образование.

При оценке влияния уровня образования на отно-
шение к вакцинопрофилактике было выявлено, что
среди родителей с высшим образованием 50 человек
(61,7%) являются сторонниками вакцинации по наци-
ональному календарю, 27 человек (33,3%) придер-
живаются стратегии «избирательной вакцинации»,
4 человека (4,9%) являются противниками вакцина-
ции. Среди опрошенных с незавершенным высшим
образованием 11 человек (45,8%) являются сторонника-
ми вакцинации по национальному календарю (p = 0,037
по сравнению с родителями с высшим образовани-
ем), 7 человек (29,2%) придерживаются стратегии
«избирательной вакцинации», 6 человек (25%) явля-
ются «антиваксерами». Среди родителей со средним
образованием 28 человек (70%) являются сторонни-
ками вакцинации (p = 0,024 по сравнению с родите-
лями с высшим образованием; p < 0,001 по сравне-
нию с родителями незавершенным высшим образова-
нием), 12 человек (30%) придерживаются стратегии
«избирательной вакцинации». Среди опрошенных с
неоконченным средним образованием 6 человек
(75%) придерживаются стратегии «избирательной
вакцинации», 2 человека (25%) являются антиваксе-
рами.

Также было оценено отношение родителей к вак-
цинопрофилактике в зависимости от уровня трудовой
занятости в настоящее время. Среди матерей, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком 22 человека
(61,1%) являются убеждёнными сторонниками вакци-
нации, 10 человек (27,8%) придерживаются страте-

гии «избирательной вакцинации», 4 человека (11,1%)
являются «антиваксерами». Среди работающих
39 человек (52,7%) являются убеждёнными сторонни-
ками вакцинации (p = 0,043 по сравнению с родите-
лями, находящимися в отпуске по уходу за ребёнком),
33 человека (44,6%) придерживаются стратегии «из-
бирательной вакцинации», 2 человека (2,7%) являют-
ся антиваксерами. Среди домохозяек и безработных
50 опрошенных (65,1%) относились к сторонникам
вакцинации (p > 0,05 по сравнению с матерями, на-
ходящимися в отпуске по уходу за ребёнком; p <
< 0,001 по сравнению с работающими), 9 человек
(17,3%) придерживаются стратегии «избирательной
вакцинации», 6 человека (14%) являются «антиваксе-
рами».

Во второй группе дополнительно был проведён
анализ отказа от вакцинаций в связи с их недостаточ-
ной эффективностью (по мнению родителей этой груп-
пы). Так 2% родителей этой группы указали, что не
считают необходимыми проведение профилактиче-
ских прививок против кори, краснухи, паротита, диф-
терии и столбняка; 7,7% — против полиомиелита.
17,3% родителей не вакцинировали своих детей про-
тив пневмококковой инфекции, 26,9% — против ви-
русного гепатита В и коклюша; 67,3% — против гемо-
фильной инфекции и гриппа. 

При анализе основных источников информации по
вопросам вакцинопрофилактики было выявлено, что
большинство родителей 1 и 2 групп получают инфор-
мацию по вопросам вакцинопрофилактики в детских
поликлиниках (89,9% родителей первой группы,
80,8% — второй группы), в то время как среди роди-
телей третьей группы детскую поликлинику в качестве
основного источника информации указала только
25% опрошенных. Для этих родителей согласно ре-
зультатам анкетирования основными источниками ин-
формации были: информация от друзей, знакомых,
родственников (в 50% случаев); информация из сети
Интернет (в 30% случаев). 

Выразили согласие к расширению национального
календаря профилактических прививок 46,4% роди-
телей. При этом, 60,7% родителей первой и 32,7%
второй группы (р = 0,017) хотели бы иметь возмож-
ность бесплатно вакцинировать своего ребёнка про-
тив ветряной оспы; 43,8% — против ротавирусной ин-
фекции (49,4% и 44,2% соответственно, р > 0,05);
56,2% высказались за бесплатную вакцинацию про-
тив инфекции, вызванной ВПЧ (64% родителей пер-
вой группы, 55,8% второй группы, р = 0,032); 30%
опрошенных хотели бы включения вакцинации против
менингококковой инфекции в НКПП (32,6% в первой
группе, 32,7% — во второй, p > 0,05). 

Также была оценена готовность родителей к собст-
венной вакцинации и вакцинации детей против новой
коронавирусной инфекции. В ходе анкетирования бы-

Рисунок 3. Готовность родителей к «дополнительной» вакцинации 
Figure 3. Parents' readiness for «additional» vaccination
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ло выявлено, что среди родителей первой группы
57 человек (64% из числа респондентов этой группы)
на момент проведения исследования (декабрь 2021 г.)
имели вакцинацию против COVID-19. Среди опро-
шенных родителей из второй группы были вакциниро-
ваны против новой коронавирусной инфекции 23 че-
ловека (44,2%) (p = 0,02). Несмотря на свое отрица-
тельное отношение к вакцинации в целом, 50% роди-
телей третьей группы были привиты против COVID-19.
При этом, несмотря на большое количество вакцини-
рованных против COVID-19 родителей, о желании в
будущем провести специфическую профилактику но-
вой коронавирусной инфекции у своих детей заявили
только 15,7% опрошенных (16,9% родителей первой
группы, 17,3% — второй группы). 

Согласно результатам проведённого исследова-
ния 58,2% родителей, проживающих в Смоленской
области, положительно относятся к вакцинопрофи-
лактике, 34% считают необходимым прививать про-
тив некоторых инфекционных заболеваний и лишь
7,8% являются убежденными противниками вакцина-
ции. 

Полученные результаты не противоречат данным
других научных исследований. Так, Турдыева Л.М. и
соавт. в своей работе продемонстрировала, что по-
ложительно относятся к вакцинации 54% опрошенных
родителей, проживающих в Ижевске, дети которых
посещали физиологический детский сад, и 58,8% —
детский сад для детей с аллергическими забо-
леваниями [12]. В то же время, эти данные характер-
ны скорее для регионов, поскольку результаты анке-
тирования родителей, проживающих в Москве, выя-
вили высокую долю лиц, неоднозначно относящихся к
вакцинации в целом: на вопрос, нужна ли вакцинация,
54,3% ответили «скорее да, чем нет» [13]. 

Нами также определены критерии оценки «повы-
шенного риска» в формировании негативного отно-
шения к вакцинопрофилактике со стороны родителей.
Наибольшая приверженность к активной иммуни-
зации была выявлена в группах родителей младше 18
и старше 35 лет, которые не являются самыми много-
численными. В то же время среди опрошенных, нахо-
дящихся в наиболее благоприятном фертильном воз-
расте 18—25 лет, отмечается большое количество
лиц (33,3%), придерживающихся стратегии избира-
тельной вакцинации и значительное число противни-
ков вакцинации (14,6%). Кроме того, «фактором рис-
ка» негативного отношения к вакцинопрофилактике
является незавершенность образования: 25% родите-
лей, имеющих неоконченное высшее образование,
являлись «антиваксерами»; 75% респондентов, имею-
щих неоконченное среднее образование, были при-
верженцами стратегии «избирательной вакцинации». 

Ещё один фактор, оказывающий влияние на отно-
шение к вакцинопрофилактике, — уровень занятости.

Полученные нами результаты выявили более высокую
приверженность вакцинопрофилактике согласно
НКПП   среди матерей, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком (61,1%) и домохозяек и безра-
ботных (65,1%), по сравнению с работающими роди-
телями (52,7%). Эта тенденция настороженного отно-
шения к вакцинации среди активно занятых просле-
живается и в другом исследовании, проведенном в
Москве [13]. Тем не менее, доля лиц, придерживаю-
щихся стратегии «избирательной вакцинации», была
самой высокой именно среди работающего населе-
ния (44,6%) и низкой среди матерей, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком (27,8%) и домохозяек
и безработных (17,3%). Убеждёнными противниками
вакцинации были 2,7%, 11,1% и 14% соответственно. 

Наиболее «востребованными» были прививки про-
тив туберкулёза, кори, краснухи, дифтерии, столбня-
ка, гепатита В. При этом отмечается недостаточная
приверженность к специфической профилактике про-
тив таких инфекционных заболеваний, как грипп,
пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция,
коклюш.

К числу наиболее актуальных, по мнению родите-
лей, дополнительных вакцинаций относятся иммуни-
зации против инфекции, вызванной ВПЧ, ротавирус-
ной инфекции, ветряной оспы и менингококковой ин-
фекции. 

Выявлена важная роль детской поликлиники:
89,9% родителей первой группы и 80,8% второй
группы указали ее в качестве основного источника
информации. 

Учитывая вышеизложенное, перспективным на-
правлением является применение в первичном звене
здравоохранения образовательных программ для ро-
дителей, т.н. «Школы иммунопрофилактики». Такие
занятия могут проводиться на базе детских поликли-
ник в кабинете здорового ребёнка. В ходе исследова-
ния А.В. Дмитриева, проведённого на базе «ОДКБ
имени Н.В. Дмитриевой» (г. Рязань), было выяснено,
что если бы в поликлиниках проводились такие заня-
тия, то их посещали до 90% матерей [14].

Заключение
Основными медико-социальными фактора-

ми, ассоциированными с отказом от проведения про-
филактических прививок своим детям, являются: воз-
раст родителей до 35 лет, неоконченное высшее об-
разование и доверие к информации, полученной в
сети Интернет. Для повышения уровня знаний родите-
лей по специфической профилактике инфекционных
заболеваний должны быть организованы занятия по
вопросам вакцинопрофилактики, которые могут про-
водиться в детских поликлиниках на базе кабинета
здорового ребёнка. Большая часть родителей хотела
бы иметь возможность проведения бесплатной вакци-
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нации своих детей против некоторых инфекций, при-
вивки против которых не включены в Национальный
календарь прививок — инфекции, вызванной ВПЧ,
ветряной оспы и ротавирусной инфекции. 
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