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АННОТАЦИЯ
Обоснование. Влияние распространённости вредных привычек в среде обитания человека на индивидуальную веро-
ятность курения и употребления алкоголя в России недостаточно изучено.
Цель. Анализ ассоциаций курения и употребления алкоголя с частотой вредных привычек в районе проживания 
и личном окружении.
Материалы и методы. Одномоментное исследование проведено в 2022–2023 гг. в шести регионах России среди уча-
щихся средних и высших учебных заведений. В исследование вошли 2015 мужчин и женщин до 25 лет включительно. 
Все исследуемые показатели получены опросным методом. Оценку ассоциаций проводили с помощью логистического 
и порядкового регрессионного анализа. Рассчитывали отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ).
Результаты. Проживание в районе с низким открытым потреблением алкоголя ассоциируется со снижением инди-
видуальной вероятности курения (ОШ=0,67; 95% ДИ: 0,48–0,93), употребления алкоголя (ОШ=0,57; 95% ДИ: 0,43–0,76), 
а также количества сигарет и объёмов алкоголя. Увеличение в ближайшем круге общения количества курящих ассо-
циируется с курением (ОШ=1,74; 95% ДИ: 1,61–1,88), потреблением алкоголя (ОШ=1,39; 95% ДИ: 1,30–1,48), количе-
ством сигарет и объёмом алкоголя. Увеличение в ближайшем окружении количества употребляющих алкоголь ассо-
циируется с курением (ОШ=1,13; 95% ДИ: 1,06–1,22), потреблением алкоголя (ОШ=1,13; 95% ДИ: 1,05–1,22), а также 
с объёмом алкоголя.
Заключение. Частота вредных привычек в ближайшем круге общения и уровень открытого потребления алкоголя 
в районе проживания ассоциируются с индивидуальной вероятностью и объёмами курения и употребления алкоголя 
российскими учащимися.
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ABSTRACT
BACKGROUND: The impact of the prevalence of unhealthy habits in a person’s living environment on the individual likelihood 
of smoking and alcohol consumption in Russia remains understudied.
AIM: To analyze the associations of smoking and alcohol consumption with the prevalence of unhealthy habits in residential 
areas and personal social circles.
MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional study was conducted in 2022–2023 in six Russian regions, involving students 
in secondary and higher educational institutions. The study included 2015 men and women aged 25 years and younger. All 
variables were obtained through a survey method. Associations were assessed using logistic and ordinal regression analysis. 
Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated.
RESULTS: Living in an area with low levels of visible alcohol consumption was associated with a lower individual likelihood 
of smoking (OR = 0.67; 95% CI: 0.48–0.93), alcohol consumption (OR = 0.57; 95% CI: 0.43–0.76), and with lower cigarette 
consumption and alcohol intake volumes. An increase in the number of smokers in a person’s close social circle was associated 
with smoking (OR = 1.74; 95% CI: 1.61–1.88), alcohol consumption (OR = 1.39; 95% CI: 1.30–1.48), higher cigarette consumption, 
and greater alcohol intake. A higher number of alcohol consumers in one’s immediate social environment was also associated 
with smoking (OR = 1.13; 95% CI: 1.06–1.22), alcohol consumption (OR = 1.13; 95% CI: 1.05–1.22), and greater alcohol intake.
CONCLUSION: The frequency of unhealthy habits within close social circles and the level of visible alcohol consumption in 
residential areas are associated with the individual likelihood and volume of smoking and alcohol consumption among Russian 
students.
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摘要摘要

背景背景。俄罗斯居住环境中不良习惯的普及程度对个体吸烟和饮酒可能性的影响仍研究不充

分。

研究目的研究目的。研究吸烟和饮酒行为与居住地区及个人社交圈内不良习惯的普及程度之间的相关

性。

材料与方法材料与方法。本研究为横断面研究，于 2022–2023 年在俄罗斯六个地区的中等和高等院校

学生中进行。研究对象包括 2015 名年龄不超过 25 岁的男性和女性。所有研究数据均通过

问卷调查收集。采用逻辑回归分析和有序回归分析评估相关性，并计算优势比（OR）及 95% 

置信区间（CI）。 

结果结果。居住在低公开饮酒率地区的个体，其吸烟（OR=0.67，95% CI: 0.48–0.93）和饮酒

（OR=0.57，95% CI: 0.43–0.76）的可能性较低，同时该因素还与吸烟数量和饮酒量的减少

相关。在个人社交圈中，吸烟者数量的增加与个体吸烟（OR=1.74，95% CI: 1.61–1.88）、 

饮酒（OR=1.39，95% CI: 1.30–1.48）、吸烟数量和饮酒量的增加相关。此外，个人社交

圈中饮酒者数量的增加与个体吸烟（OR=1.13，95% CI: 1.06–1.22）、饮酒（OR=1.13， 

95% CI: 1.05–1.22）及其饮酒量的增加存在统计学显著相关性。

结论结论。个人社交圈内不良习惯的普及程度以及居住地区的公开饮酒水平，与俄罗斯在校学生

吸烟和饮酒的个人可能性及消费量相关。

关键词关键词：吸烟；饮酒；青少年；学生；居住地区；社交圈。
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ОБОСНОВАНИЕ
Вредные привычки являются одним из важнейших 

факторов риска развития, прогрессирования и исходов 
целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, 
определяющих состояние здоровья населения. По оцен-
кам 2021 г., курение и злоупотребление алкоголем входи-
ли в десятку факторов риска, вносящих наиболее высокий 
вклад в глобальное бремя болезней, выраженное в го-
дах жизни с поправкой на инвалидность [1]. Стоит отме-
тить, что с 2000 по 2021 г. курение переместилось с 5-го 
на 3-е ранговое место, а злоупотребление алкоголем —  
с 12-го на 10-е, с наиболее высоким вкладом в экономи-
чески развитых странах. Глобально в динамике последних 
десятилетий отмечается снижение распространённости 
курения и, напротив, увеличение потребления алкого-
ля, с существенными различиями по регионам планеты 
и конкретным странам [2, 3]. Российские эпидемиологи-
ческие данные свидетельствуют, что в динамике за по-
следние полтора десятилетия распространённость обеих 
вредных привычек во взрослой популяции снижается 
[4, 5]. Тем не менее высокий ущерб здоровью, связан-
ный с вредными привычками, определяет необходимость 
разработки профилактических подходов к дальнейшему 
снижению их распространённости. Большинство пове-
денческих привычек закладывается в молодом возрас-
те, что особо актуализирует научный поиск предикторов 
и возможностей профилактической работы именно в этой 
когорте населения.

В 70-х гг. прошлого века U. Bronfenbrenner [6] обо-
сновал теорию экологических систем, предполагающую 
средовое влияние на развитие человека, с прогрессив-
ным приспособлением индивида к изменяющейся среде 
на протяжении всей жизни. Средовое влияние он условно 
классифицировал на микроуровень (семья), мезоуровень 
(школа, район проживания), экзоуровень (локальные 
внешние средовые воздействия) и макроуровень (соци-
альные, экономические, политические условия). В рам-
ках эпидемиологии хронических неинфекционных забо-
леваний данный подход реализовался в экосоциальной 
модели здоровья, включающей, наряду с биологическим 
компонентом, «общественное производство болезней» 
в качестве важной составляющей. Например, в основе 
одного из самых крупных современных эпидемиологиче-
ских исследований Prospective Urban Rural Epidemiology 
study (PURE) выдвинута гипотеза, что «причинные» пути 
образа жизни, развития и прогрессирования хронических 
неинфекционных заболеваний, а также состояния здоро-
вья в целом включают влияния на нескольких уровнях — 
национальном, сообщества (школа, район проживания), 
семьи, индивида [7].

Многочисленные исследования подтверждают значи-
тельный вклад в формирование вредных привычек у под-
ростков и молодёжи ближнего окружения и социальной 
среды обитания, помимо индивидуальных особенностей 

[8–10]. С точки зрения психологии поведения, обоснова-
нием такой средовой обусловленности является теория 
запланированного поведения I. Ajzen [11], согласно ко-
торой сочетание отношения к поведению, субъективных 
норм и воспринимаемого поведенческого контроля фор-
мирует намерения и поведение индивида. При этом ком-
понент «субъективная норма» рассматривается как пред-
ставление индивида о конкретном поведении, на которое 
оказывают влияние суждения и ожидания других значи-
мых лиц (семьи, близких, друзей). В дальнейшем теория 
запланированного поведения дополнена ещё одним ком-
понентом — описательной нормой, то есть зависимостью 
от поведения других и модифицированием своих пове-
денческих намерений для соответствия воспринимаемой 
норме, условно говоря: «если все остальные делают это, 
я, наверное, тоже должен это делать». Метаанализ ис-
следований с использованием теории запланированного 
поведения показал, что эта модель объясняет в среднем 
до 50% дисперсии намерений и до 38% дисперсии по-
ведения [12].

В России довольно большое количество исследований 
посвящено индивидуальным предикторам вредных привы-
чек у молодёжи, в том числе ряд исследований рассма-
тривает влияние семьи и близкого круга общения (друзей, 
знакомых) [13–15]. Однако в российской литературе отсут-
ствуют исследования, оценивающие вклад на мезо уровне 
(район проживания), с точки зрения общественной рас-
пространённости курения и потребления алкоголя.

Цель исследования. Анализ ассоциаций курения 
и употребления алкоголя с частотой вредных привычек 
в районе проживания и личном окружении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общая характеристика выборки
Для анализа использовали результаты одномомент-

ного исследования 2022–2023 гг., проведённого в шести 
регионах России среди учащихся средних (колледжи) 
и высших учебных заведений разной профессиональной 
направленности (гуманитарные, юридические, техноло-
гические специальности). Доступная выборка сформиро-
вана выборочным неслучайным методом. Исследование 
выполнено в соответствии со стандартами надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и принци-
пами Хельсинкской декларации. До проведения иссле-
дования было получено письменное информированное 
согласие от участников исследования. Протокол иссле-
дования представлен ранее [16]. Кратко опрашивались 
студенты, постоянно посещающие аудиторные занятия, 
доступные для опроса исследователям. В исследование 
включали студентов, добровольно выразивших согласие 
пройти опрос по специально разработанному вопроснику, 
структурированному по модульному принципу. В исследо-
вание включены 2015 учащихся обоего пола в возрасте 
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15–25 лет включительно, очной и заочной формы обу-
чения, проживающие в Калининградской (n=217), Кеме-
ровской (n=802), Ростовской (n=274), Саратовской (n=247) 
областях, республике Карелия (Петрозаводск, n=227) 
и Ямало-Ненецком автономном округе (Салехард, n=248). 
Регионы отбирали с учётом максимально возможной 
представительности федеральных округов и доступности 
организации проведения исследования.

Индивидуальное курение и употребление 
алкоголя

Все исследуемые показатели получены опросным 
методом. По статусу курения выделяли группы курящих  
(не менее одной сигареты в день) и некурящих. Количество 
еженедельно употребляемых табачных изделий (сигареты, 
электронные сигареты и др.) суммировали по всем типам 
и сгруппировали в квартили: 1-й квартиль — до 21, 2-й — 
от 22 до 50, 3-й — от 51 до 104, 4-й — от 105 и более.

По употреблению алкоголя выделяли лиц, употребляв-
ших и не употреблявших алкоголь в течение последнего 
года. У респондентов, употребляющих алкоголь, уточняли 
вид, частоту и объёмы потребляемых алкогольных напит-
ков, по которым рассчитывали усреднённый индивиду-
альный объём потребления. Алкогольные напитки содер-
жат разное количество алкоголя, поэтому переводили 
объём употребляемого алкоголя из миллилитров в грам-
мы чистого этанола. Из практики российских эпидемио-
логических исследований [5] предполагалось следующее 
долевое содержание этанола: пиво — 0,0400, сухое вино 
и шампанское — 0,0927, креплёное вино — 0,1227, вод-
ка, коньяк и другие крепкие напитки — 0,3227. Далее 
объём этанола в граммах суммировали по разным алко-
гольным напиткам и переводили в среднесуточное по-
требление, с последующим категорированием на 3 груп-
пы (по тертилям): до 1,25 г/сут; от 1,251 до 6,0; от 6,01  
и более.

Другие индивидуальные характеристики
В качестве социально-демографических ковариат 

рассматривали пол, возраст, гражданство (Россия/дру-
гие страны), тип учебного заведения (колледж/вуз), курс 
обучения (1/2–5 курсы). По высказываниям, наиболее 
точно описывающим финансовые возможности семьи, 
выборку группировали на низкий, средний и высокий 
уровень дохода.

Курение и употребление алкоголя в районе 
проживания и в ближайшем окружении

Для оценки открытого курения и употребления алко-
голя в районе проживания задавали следующие вопросы: 
«В районе вашего проживания как часто вы встречали 
курящих (в том числе электронные сигареты) людей?» 
и «В районе вашего проживания как часто вы встреча-
ли людей, употребляющих алкоголь?» Данные вопросы 
категорировали по следующим высказываниям: «идущих 

по дороге», «рядом с подъездами жилых домов и учреж-
дений», «на детских площадках», «на остановках обще-
ственного транспорта», «в кафе, ресторанах, барах», «ку-
рящих женщин», «курящих подростков, до 18 лет». Ответы 
представлены четырьмя категориями: «часто» — 1 балл, 
«периодически» — 2, «редко» — 3, «никогда» — 4.  
Далее баллы суммировали (от 7 до 28 баллов) и группи-
ровали на тертили: «много», «средне», «мало» открытого 
курения и употребления алкоголя в районе проживания.

Распространённость курения и употребления алкого-
ля в ближайшем окружении респондентов определяли 
с помощью вопросов: «Вспомните пятерых ваших друзей, 
знакомых, родственников, с которыми вы чаще всего об-
щаетесь. Сколько из них курят/регулярно употребляют ал-
коголь?» Переменная представлена как количественная, 
с разбросом от 0 до 5.

Методы статистического анализа
Качественные переменные представлены процентами, 

количественные — средним значением и стандартным 
отклонением. Статистический анализ различий каче-
ственных показателей проводили с помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона. Различия количественных показа-
телей для двух групп сравнения оценивали критерием 
Манна–Уитни, в случае трёх и более групп — критери-
ем Крускалла–Уоллиса. При множественных сравнениях 
осуществляли поправку Бонферрони. При анализе ассо-
циаций между двумя количественными признаками при-
меняли корреляционный анализ Спирмена.

Для многофакторной оценки ассоциаций с курением 
и потреблением алкоголя использовали логистический 
регрессионный анализ. При анализе ассоциаций с ко-
личеством потребляемых табачных изделий и алкоголя 
применяли порядковую регрессию. Ассоциации выраже-
ны в виде отношения шансов (ОШ) и 95% доверитель-
ного интервала (ДИ). Для корректировки возможного 
модифицирующего влияния в регрессионные модели 
вводили в качестве ковариат все социально-демографи-
ческие характеристики, фиктивные дамми-переменные 
регионов, а также фиктивную дамми-переменную года 
исследования (2022 и 2023 г.). Все предикторы и кова-
риаты вводили в регрессионные модели одновременно. 
Для оценки вклада предикторов в вероятность курения 
и употребления алкоголя по результатам регрессионно-
го анализа рассчитывали значения Хи-квадрата Вальда. 
Критическим уровнем статистической значимости прини-
мали 0,05. Статистический анализ проводили в программе 
SPSS Statistics.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-демографическая структура выборки сле-

дующая: женщины — 63,7%, граждане России — 92,7%, 
учащиеся вузов — 69,2%, учащиеся 1-го курса — 40,8%, 
студенты очной формы обучения — 86,8%, низкий доход 
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семьи — 13,3%, средний доход — 34,5%. Курят в об-
щей выборке 25,4% (511 человек), употребляли алкоголь 
за последний год — 54,3% (1095 человек).

При снижении открытого курения и употребления 
алкоголя в районе проживания уменьшается частота ку-
рения и употребления алкоголя респондентами (табл. 1).  
Так, респонденты, проживающие в «мало курящих» рай-
онах, статистически значимо реже курят (16,6%) и упо-
требляют алкоголь (43,6%), по сравнению с проживаю-
щими в «средне курящих» (соответственно 28,2 и 59,2%) 
и «много курящих» (30,8 и 58,2%) районах. По мере сни-
жения уровня открытого курения в районе проживания 
статистически значимо увеличивается удельный вес мало 
употребляющих алкоголь (1-й тертиль) и, соответственно, 
снижается доля много употребляющих алкоголь (3-й тер-
тиль). Количество выкуриваемых сигарет в зависимости 
от района проживания не показало статистически значи-
мых различий.

Снижение открытого потребления алкоголя в районе 
проживания сопровождается статистически значимым 
линейным снижением удельного веса курящих (с 34,1% 
до 25,9% и 16,6%), а также лиц, употребляющих алкоголь 
(с 65,0% до 56,2% и до 42,6%). По мере снижения уровня 
открытого потребления алкоголя в районе проживания 
увеличивается удельный вес мало курящих/употребляю-
щих алкоголь и снижается доля много курящих/употреб-
ляющих алкоголь.

Курение и потребление алкоголя, а также их коли-
чество и объём ассоциируются с частотой аналогичных 
вредных привычек в ближайшем круге респондентов 
(табл. 2). Так, в ближайшем круге общения курящих, 
по сравнению с некурящими, чаще встречаются курящие 
(соответственно 3,7±1,5 и 1,9±1,7; р <0,001) и потребля-
ющие алкоголь (2,0±1,8 и 0,9±1,4, р <0,001). Аналогично 

в ближайшем круге общения употребляющих алкоголь 
чаще встречаются курящие (2,9±1,7 и 1,7±1,7; р <0,001) 
и потребляющие алкоголь (1,6±1,7 и 0,8±1,3; р <0,001),  
по сравнению с кругом общения тех, кто не употребляет 
алкоголь. Кроме того, увеличение количества выкурива-
емых сигарет и объёмов потребляемого алкоголя респон-
дентов ассоциируется с бóльшим числом в ближайшем 
круге общения курящих и употребляющих алкоголь (для 
количества сигарет не значимо).

Регрессионный анализ с учётом социально-демогра-
фических характеристик учащихся показал схожие тен-
денции для открытого потребления алкоголя в районе 
проживания, а также курения и потребления алкоголя 
в ближайшем круге общения (табл. 3). Так, проживание 
в районе с низким открытым потреблением алкоголя 
ассоциируется со снижением индивидуальной вероят-
ности курения (ОШ=0,67; 95% ДИ: 0,48–0,93) и употре-
бления алкоголя (ОШ=0,57; 95% ДИ: 0,43–0,76). Кроме 
того, проживание в «среднем» районе по употреблению 
алкоголя также ассоциируется со снижением вероят-
ности употребления алкоголя респондентом (ОШ=0,74; 
95% ДИ: 0,56–0,97). Проживание в районах, где «мало» 
и «средне» потребляют алкоголь, ассоциируется со сни-
жением индивидуального количества выкуриваемых си-
гарет (только в «мало» потребляющих районах) и объ-
ёмов алкоголя.

Увеличение в ближайшем круге общения количества 
лиц, курящих и употребляющих алкоголь, ассоциируется 
с ростом индивидуальной вероятности курения, потреб-
ления алкоголя, а также количества сигарет и объёмов 
алкоголя. Исключением является отсутствие статистиче-
ски значимой связи между количеством потребляющих 
алкоголь в ближнем круге общения и количеством вы-
куриваемых сигарет респондентом.

Таблица 1. Частота и количество курения и употребления алкоголя учащимися в зависимости от района проживания
Table 1. Frequency and amount of smoking and alcohol consumption by students depending on the neighborhood

Индивидуальное курение/ 
потребление алкоголя

Individual smoking/alcohol  
consumption

Курение в районе проживания, % (n)
Smoking in the residential area, % (n)

Алкоголь в районе проживания, % (n)
Alcohol in the area of residence, % (n)

Много
Many

Средне
Medium

Мало
Few р Много

Many
Средне
Medium

Мало
Few р

Курение (n=2015) | Smoking (n=2015) 30,8 (180) 28,2 (233) 16,6 (98) <0,001 34,1 (238) 25,9 (152) 16,6 (121) <0,001

Количество  
сигарет (n=511)
Number of cigarettes 
(n=511)

1–21 24,4 (44) 24,9 (58) 31,7 (31) 0,100 24,8 (59) 25,0 (38) 29,8 (36) 0,005

22–50 20,6 (37) 28,3 (66) 24,5 (24) 20,6 (49) 27,6 (42) 29,8 (36)

51–104 22,8 (41) 23,6 (55) 26,5 (26) 26,9 (64) 16,4 (25) 27,3 (33)

≥105 32,2 (58) 23,2 (54) 17,3 (17) 27,7 (66) 30,9 (47) 13,2 (16)

Употребление алкоголя (n=2015)
Alcohol consumption (n=2015)

58,3 (350) 59,2 (488) 43,6 (257) <0,001 65,0 (454) 56,2 (330) 42,6 (311) <0,001

Объём алкоголя, г 
(n=1095)
Alcohol volume, g (n=1095)

<1,25 26,9 (94) 34,0 (166) 40,9 (105) 0,003 26,0 (118) 32,7 (108) 44,7 (139) <0,001

1,25–6,0 34,0 (119) 34,6 (169) 31,5 (81) 31,5 (143) 40,6 (134) 29,6 (92)

>6,0 39,1 (137) 31,4 (153) 27,6 (71) 42,5 (193) 26,7 (88) 25,7 (80)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Таблица 2. Среднее количество курящих/потребляющих алкоголь в ближнем круге общения в зависимости от вредных привычек учащихся
Table 2. Average number of smokers/alcoholics in the immediate circle of communication depending on the harmful habits of students

Индивидуальное курение/потребление алкоголя
Individual smoking/alcohol consumption

Из пяти человек ближайшего окружения
Of the five people in the immediate environment

Курят | They smoke Потребляют алкоголь | They consume alcohol

М±SD р М±SD р

Курение
Smoking

Нет (n=1504)
No (n=1504)

1,9±1,7 <0,001 0,9±1,4 <0,001

Да (n=511)
Yes (n=511)

3,7±1,5 2,0±1,8

Количество сигарет
Number of cigarettes

1–21 (n=133) 3,2±1,5 <0,0011 1,9±1,8 0,19

22–50 (n=127) 3,5±1,5 1,8±1,8

51–104 (n=122) 3,8±1,4 2,3±1,9

≥105 (n=129) 4,0±1,3 2,1±1,8

Употребление алкоголя
Alcohol consumption

Нет (n=920)
No (n=920)

1,7±1,7 <0,001 0,8±1,3 <0,001

Да (n=1095)
Yes (n=1095)

2,9±1,7 1,6±1,7

Объём алкоголя, г
Alcohol volume (g)

<1,25 (n=365) 2,3±1,8 <0,0012 1,0±1,3 <0,0012

1,25–6,0 (n=369) 2,9±1,6 1,5±1,7

>6,0 (n=361) 3,4±1,6 2,3±1,9

Примечание. M±SD — среднее ± стандартное отклонение; 1 1 vs 2, p=0,32; 2 vs 3, p=0,32; 3 vs 4, p=0,82; остальные p <0,05; 2 все p <0,05.

Note. M±SD — mean ± standard deviation; 1 1 vs 2, p=0.32; 2 vs 3, p=0.32; 3 vs 4, p=0.82; the rest p <0.05; 2 all p <0.05.

Стоит отметить, что, в отличие от однофакторного ана-
лиза, регрессионные модели не показали статистически 
значимых ассоциаций открытого курения в районе про-
живания с индивидуальной вероятностью курения и по-
требления алкоголя респондентами.

По сравнению с классическими индивидуальными пре-
дикторами вредных привычек (пол, возраст, социально- 
экономические характеристики) вклад уровня открыто-
го потребления алкоголя в районе проживания, а также 
частоты вредных привычек в ближайшем круге общения 
довольно высокий. Первые 3 ранговых места по вкладу 
во вредные привычки занимают следующие: в вероят-
ность курения — курение в личном окружении (199,5), 
тип учебного заведения (15,4), потребление алкоголя 
в личном окружении (11,7); в количество выкуриваемых 
сигарет — курение в личном окружении (11,0), открытое 
потребление алкоголя в районе (6,9), доход семьи (4,9); 
в вероятность употребления алкоголя — курение в лич-
ном окружении (101,4), возраст (17,6), открытое потребле-
ние алкоголя в районе (15,0); в количество потребляемого 
алкоголя — потребление алкоголя (46,1), курение в лич-
ном окружении (25,5), пол (13,3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведённого исследования свидетель-

ствуют о том, что частота вредных привычек в ближайшем 

круге общения, а также уровень открытого потребления 
алкоголя в районе проживания ассоциируются с индиви-
дуальной вероятностью и объёмами курения и употребле-
ния алкоголя российскими учащимися. При этом частота 
вредных привычек в ближайшем круге общения имеет 
приоритетное значение, а вклад открытого потребления ал-
коголя в районе проживания существенно ниже. Снижение 
уровня открытого курения в районе проживания, хотя и ас-
социировалось с уменьшением частоты вредных привычек 
в однофакторном анализе, тем не менее при корректировке 
на ковариаты оказалось статистически незначимым.

Связь вредных привычек среди молодёжи с часто-
той аналогичных вредных привычек в ближайшем кру-
ге общения подтверждается другими многочисленными 
исследованиями. Так, метаанализ 75 исследований, про-
ведённых в 16 странах, показал, что наличие курящих 
в круге друзей связано с более высокими шансами нача-
ла (ОШ=1,96; 95% ДИ: 1,76–2,19) и продолжения (ОШ=1,78; 
95% ДИ: 1,55–2,05) курения среди подростков [10]. Метаа-
нализ 17 исследований продемонстрировал, что риск нача-
ла курения повышают следующие факторы: курение среди 
родителей (ОШ=1,88; 95% ДИ: 1,56–2,28), близких друзей 
(ОШ=2,53; 95% ДИ: 1,99–3,23), братьев и сестёр (ОШ=2,44; 
95% ДИ: 1,93–3,08), семьи/домохозяйства (ОШ=1,55; 95% 
ДИ: 1,36–1,76) и взрослых (ОШ=1,34; 95% ДИ: 1,02–1,75) 
[17]. В рамках анализа 11 систематических обзоров 
по аспектам курения среди молодежи в число наиболее 
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доказательных предикторов воздержания/прекращения 
курения вошли курение в семье/домохозяйстве, курение 
среди сверстников, социальная приемлемость курения [8]. 
Следует отметить, что воспринимаемая распространён-
ность курения вошла в ряд предикторов с недостаточной/
непоследовательной доказательностью. Это косвенно 
подтверждает наши результаты в том плане, что уровень 
открытого курения в районе проживания в определённой 
степени опосредует воспринимаемую распространённость 
курения. Аналогично курению целый ряд систематических 
обзоров подтверждает влияние употребления алкоголя 
родителями, сверстниками, друзьями [9, 18].

Нам не удалось найти исследований, рассматриваю-
щих влияние частоты вредных привычек в районе про-
живания на курение и употребление алкоголем. В то же 
время ряд исследований рассматривает аналогичные за-
висимости на уровне более крупных территорий — регио-
нов проживания. Два обзора литературы рассматривают, 
помимо прочего, в качестве предикторов индивидуаль-
ного курения и употребления алкоголя популяционную 
распространённость этих вредных привычек в регионе 
проживания. Так, популяционная распространённость 
употребления алкоголя и пьянства показывает устой-
чивые ассоциации с индивидуальным потреблением 
алкоголя [19]. В трёх публикациях распространённость 
употребления алкоголя и пьянства во взрослой популя-
ции ассоциировалась с увеличением вероятности любого 

употребления алкоголя и пьянства среди детей и моло-
дёжи.

В другом обзоре, рассматривавшем индивидуальные 
риски курения в зависимости от территориальных особен-
ностей проживания, на примере семи статей показано 
влияние популяционной распространённости табакоку-
рения в регионе на индивидуальное курение [20]. Из 14 
рассмотренных в данных статьях ассоциаций 9 являются 
прямыми статистически значимыми, то есть увеличение 
популяционной распространённости курения увеличивало 
индивидуальные риски курения, в том числе в четырёх 
публикациях из данного обзора рассматривались выборки 
детей и молодёжи.

Стоит также отметить российское исследование 
на большой выборке сельских подростков 15–17 лет  
из 17 регионов, продемонстрировавшее, что в субъектах 
с уровнем табакокурения выше среднероссийского под-
ростки значительно чаще имели курящих друзей и, соот-
ветственно, раньше начинали курить [21].

При анализе полученных результатов необходимо об-
ратить внимание на то, что частота открытого потребле-
ния алкоголя в районе проживания, а также в ближайшем 
круге общения ассоциируется не только с вероятностью 
индивидуального потребления алкоголя, но и курения. 
С другой стороны, частота курения в ближайшем круге 
общения ассоциируется не только с вероятностью инди-
видуального курения, но и потребления алкоголя. То есть 

Таблица 3. Ассоциации индивидуального курения и потребления алкоголя с частотой вредных привычек в районе проживания и ближайшем 
окружении учащихся
Table 3. Associations of individual smoking and alcohol consumption with the frequency of harmful habits in the neighborhood and immediate environment 
of students

Предиктор
Predictor

Индивидуальное курение/потребление алкоголя | Individual smoking/alcohol consumption

Курение (n=2015)
Smoking (n=2015)

Курение, кол. (n=511)
Smoking, quantity (n=511)

Алкоголь (n=2015)
Alcohol (n=2015)

Алкоголь, объём (n=1095)
Alcohol, volume (n=1095)

ОШ (95% ДИ)
OR (95% CI) р ОШ (95% ДИ)

OR (95% CI) р ОШ (95% ДИ)
OR (95% CI) р ОШ (95% ДИ)

OR (95% CI) р

Курение в районе  
(референс — много)
Smoking in the area  
(reference — a many)

Средне
Medium

0,89 
(0,62–1,27)

0,520 0,80 
(0,54–1,17)

0,470 1,23 
(0,95–1,59)

0,12 0,85 
(0,65–1,13)

0,260

Мало
Few

1,09 
(0,82–1,45)

0,530 0,83 
(0,50–1,38)

0,470 0,99 
(0,73–1,34)

0,96 0,84 
(0,59–1,19)

0,330

Алкоголь в районе  
(референс — много)
Alcohol in the area  
(reference — a many)

Средне
Medium

0,83 
(0,62–1,12)

0,220 1,09 
(0,73–1,64)

0,670 0,74 
(0,56–0,97)

0,028 0,74 
(0,56–0,99)

0,042

Мало
Few

0,67 
(0,48–0,93)

0,016 0,62 
(0,40–0,96)

0,032 0,57 
(0,43–0,76)

<0,001 0,65 
(0,48–0,90)

0,009

Курят (из пяти человек)
Smoking (out of five people)

1,74 
(1,61–1,88)

<0,001 1,23 
(1,09–1,38)

0,001 1,39 
(1,30–1,48)

<0,001 1,21 
(1,12–1,30)

<0,001

Алкоголь (из пяти человек)
Alcohol (out of five people)

1,13 
(1,06–1,22)

0,001 1,02 
(0,92–1,12)

0,740 1,13 
(1,05–1,22)

0,001 1,29 
(1,20–1,39)

<0,001

Примечание. ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал; все регрессионные модели скорректированы на социально-демогра-
фические характеристики; факт курения и потребления алкоголя оценивали с помощью логистической регрессии, а количество сигарет и объём 
алкоголя — с помощью порядковой регрессии.

Note. OR — odds ratio; CI — confidence interval; all regression models are adjusted for socio-demographic characteristics; the fact of smoking and alcohol 
consumption were estimated using logistic regression, and the number of cigarettes and alcohol volume were estimated using ordinal regression.
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средовая распространённость вредных привычек влияет 
одновременно и на курение, и на потребление алкого-
ля. На наш взгляд, это связано с двумя причинами. Во-
первых, курение и употребление алкоголя представляют 
собой два типа аддиктивного поведения, синергично свя-
занных в общей популяции: курящие употребляют чаще 
и бÓльшие объёмы алкоголя, чем некурящие; в свою оче-
редь, среди лиц, употребляющих алкоголь, курящих боль-
ше, они характеризуются более высокой интенсивностью 
курения [22, 23]. Например, данные Китайской нацио-
нальной службы здравоохранения о более полумиллионе 
человек показали, что курение у подростков тесно связа-
но с употреблением алкоголя (ОШ=7,5; 95% ДИ: 6,9–8,1) 
[24]. Следовательно, район проживания и круг общения 
синергично влияют сразу на обе вредные привычки.

Во-вторых, очевидно, что взаимодействие суще-
ствует не только на уровне исхода (то есть курение 
и потребление алкоголя респондентами), но и на уров-
не предикторов. Для понимания полученных результа-
тов провели дополнительный корреляционный анализ 
между значениями баллов открытого курения и потре-
бления алкоголя в районе проживания, который показал 
прямую, среднюю по силе связь, коэффициент корре-
ляции — 0,61, р <0,001. Количество курящих и потреб-
ляющих алкоголь в личном окружении респондентов 
также коррелируют между собой, коэффициент корре-
ляции — 0,44, р <0,001. Следовательно, высокая частота 
открытого курения в районе проживания/круге общения 
сопряжены с аналогично высокой частотой потребления 
алкоголя. В целом это позволяет говорить не о влиянии 
средовой частоты конкретно курения или потребления 
алкоголя, а о влиянии целостной среды обитания, в ко-
торой вредные привычки характеризуют разные стороны 
одного и того же явления.

Необходимо отметить ограничения проведённого ис-
следования, основное из которых — поперечный тип 
данных, что ограничивает трактовку выявленных ассо-
циаций как причинно-следственных. При рассмотрении 
района проживания возможен вариант, что респонден-
ты с вредными привычками и без них обращают разное 
внимание на курящих и употребляющих алкоголь людей, 
вследствие чего происходит завышение или заниже-
ние оценок. В свою очередь, частота вредных привычек 
в ближайшем круге общения может являться не причин-
ным фактором курения и/или употребления алкоголя ре-
спондентами, а следствием.

Следует отметить, что в исследовании рассматрива-
лась выборка учащейся молодежи (колледжи, вузы), сле-
довательно, за рамками исследования остались учащиеся 
начального профессионального уровня (профессиональ-
ные училища, технические школы), ученики 10–11 клас-
сов общеобразовательных школ, а также работающая 
молодёжь. Это ограничивает исследование с точки зрения 
экстраполяции результатов на всю выборку российской 
молодежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Частота вредных привычек в ближайшем круге обще-

ния, а также уровень открытого потребления алкоголя 
в районе проживания ассоциируются с индивидуаль-
ной вероятностью и объёмами курения и употребления 
алкоголя российскими учащимися. По сравнению с ин-
дивидуальными социально-демографическими характе-
ристиками (пол, возраст, уровень дохода семьи и др.), 
район проживания имеет довольно существенное значе-
ние для курения и употребления алкоголя среди молодёжи. 
Ещё больший вклад, фактически максимальный среди рас-
сматриваемых предикторов, отмечается для ближайшего 
круга общения молодежи. Следует отметить, что социаль-
но-экономические, демографические и другие характе-
ристики регионов-участников исследования потенциаль-
но могут оказывать влияние на изучаемые ассоциации, 
что, конечно, требует дополнительного анализа. Результа-
ты проведённого исследования имеют значение для об-
щественного здравоохранения с точки зрения иденти-
фикации вероятных предикторов курения и потребления 
алкоголя среди молодежи, что может быть использовано 
для скрининга населения с высоким риском, улучшения 
существующих вмешательств по профилактике вредных 
привычек или планирования новых целевых программ.
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