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Цель исследования: выявить ключевые отли-

чия молодежи от других социально-

возрастных групп в совершении действий по 

отношению к своему здоровью.  

 

Objective of the study is to identify the key differ-

ences between young people from other socio-age 

groups in committing actions in relation to their 

health. 

 

Методологической базой исследования яв-

ляются концепция структуралистского кон-

структивизма П. Бурдьё, теория структурации 

Э. Гидденса, а также концепция понимающей 

социологии. 

 

The methodological basis of the research is the 

concept of structuralist constructivism by P. Bour-

dieu, the theory of structuration by E. Giddens, as 

well as the concept of understanding sociology. 

 

Результаты исследования. Общественная 

система воздействует на молодежь, социали-

зирует ее и закладывает фундамент для рас-

крытия своего потенциала. Для приспособле-

ния к условиям социальной среды необходимо 

на ранних этапах молодости сформировать 

самостоятельность, связанную с выработкой 

умений, направленных на ограничение вос-

производства здоровьеразрушающих практик.  

 

 

Research result. The social system influences 

young people, socializes them and lays the foun-

dation for the realization of their potential. In order 

to adapt to the conditions of the social environ-

ment, it is necessary to form independence in the 

early stages of youth, associated with the devel-

opment of skills aimed at limiting the reproduction 

of health-destroying practices. 

 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-

90089 «Социальные практики здоровьесбережения молодёжи в условиях трансформации российского обще-

ства». 
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Перспективы исследования. Терминоло-

гия, применяемая для описания действий 

человека по отношению к своему здоровью, 

включает такую категорию, как «здоро-

вьесберегающие практики», которая недо-

статочно проработана. Рассмотрение данно-

го понятия с учётом синтеза деятельностно-

го и институционального подходов позво-

лит раскрыть вопросы здоровья с нового 

ракурса. 

 

Prospects of the study. The terminology used 

to describe a person's actions in relation to their 

health includes such a category as "health-

saving practices", which is not sufficiently de-

veloped. Consideration of this concept, taking 

into account the synthesis of activity and insti-

tutional approaches, will allow us to reveal 

health issues from a new perspective. 
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Введение 
 

Существует множество вопросов, касающихся природы действий 

человека в отношении своего здоровья. Здоровьесберегающие практики 

являются одним из наиболее важных элементов здоровья и благополу-

чия людей. На здоровье индивида, которое, в нашем понимании, являет-

ся динамическим состоянием, влияют экзогенные и эндогенные факто-

ры, которые, в свою очередь, можно подразделить по степени регулиру-

емости на управляемые и неуправляемые. Поскольку существуют не-

управляемые факторы, оказывающие влияние на здоровье, принципи-

альное значение отводится становлению здоровьесберегающего мышле-

ния, при котором в подконтрольных для человека областях возможно 

совершать рациональные действия.  

Противоположностью здоровьесберегающих практик являются 

здоровьеразрушающие практики, которые имеют выраженный отрица-

тельный социальный характер. Воспроизводство здоровьеразрушающих 

практик приводит к ограничению в возможностях социального развития 

человека. Совершенствование компетенций в области здоровьесбереже-

ния играет одну из ключевых ролей в поддержании здоровья.   
 

Критический анализ литературы 
 

В научной литературе уделено значительное внимание рассмотре-

нию вопросов, касающихся здорового образа жизни, однако в понятий-

но-категориальном аппарате различных наук обнаруживается относи-

тельно значительное число понятий, применяемых для раскрытия во-

просов, касающихся здоровья. В то же время исследователи, затрагивая 
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проблематику здоровья, обращаются к понятию «здоровьесберегающие 

практики», однако в научной литературе данная конструкция не так ча-

сто становится предметом научных исследований.  

Для дискурса по проблематике здоровьесбережения характерно 

наличие разнообразных суждений. Т. Л. Лепихина и А. В. Пепеляева рас-

сматривают понятие «здоровьесбережение» с точки зрения институцио-

нального подхода. Исходя из этого, авторы дают следующую дефини-

цию: «здоровьесбережение – это совокупность политических, экономиче-

ских, социальных, правовых, медицинских, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и культурных норм и правил, которые обеспечи-

вают рациональное потребление “капитала здоровьеˮ и его эффективное 

воспроизводство» (Лепихина, 2012). 

Рассмотрение понятия «здоровьесбережение» не ограничивается 

институциональным подходом, в ряде работ встречается также приме-

нение активистско-деятельностного подхода. В. К. Биловус и А. М. Ру-

денко определяют здоровьесбережение как «активность людей, направ-

ленную на улучшение и сохранение здоровья…» (Биловус, Руденко, 

2020). Авторы в систему здоровьесбережения включают способность 

субъектов учитывать гендерные, возрастные и физиологические особен-

ности.  

В систему понятий, применяемых для описания действий, направ-

ленных на укрепление здоровья, входят такие категории, как «здоро-

вьесберегающее поведение», «здоровьесберегающая деятельность», 

«здоровьесозидающая деятельность» и др. И. Ю. Юрова рассматривает и 

разграничивает понятия «самосохранительное поведение» и «здоро-

вьесбережение». Отмечается, что ряд авторов ставят знак равенства в 

определении данных понятий, рассматривая здоровьесберегающее (са-

мосохранительное) поведение как совокупность действий, ориентиро-

ванных на формирование и сохранение здоровья (Юрова, 2016). 

Значительный пласт научной литературы составляют труды, по-

священные изучению различных вопросов здорового образа жизни мо-

лодёжи. В частности, Ф. Робардс подчеркивает значимую роль агентов 

социализации в оказании помощи представителям молодого поколения в 

установлении здоровых привычек. Усилия со стороны агентов социали-

зации в формировании установок на здоровый образ жизни действи-

тельно оказываются одним из ключевых моментов в реализации здоро-

вьесберегающих практик, так как в этом возрасте закладывается лич-

ностный фундамент (Robards, 2014). 

Категория «практика» является предметом изучения ряда обще-

ственных наук, где существуют определенные традиции его осмысления. 
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Согласно К. Макмиллану, практики – это специфическая повторяющаяся 

совокупность действий человека, они символизируют фундаментальную 

организацию социальной действительности (McMillan, 2018). Исследова-

тель утверждает, что основательное изучение практик имеет важное зна-

чение для эффективного социологического исследования.   

В. Н. Лупандин, размышляя об особенностях молодежи, обращает-

ся к субъектно-объектным отношениям. На первый взгляд, обществен-

ная система воздействует на молодежь, социализирует ее и закладывает 

фундамент для раскрытия своего потенциала. С другой стороны, пред-

ставители молодого поколения субъектны, это выражается в обществен-

ном воспроизводстве, динамичном воздействии на развитие социума 

(Лупандин, 2011). 

Также обращают на себя внимание работы, посвященные измене-

нию практик людей, вызванному пандемией. Окружающая среда, в рам-

ках которой индивиды действуют, оказывает влияние на степень и раз-

нообразие физической активности. Введенные ограничительные меры 

повлияли двояким образом на поведение людей в отношении своего 

здоровья. Одна часть людей в значительной мере уменьшила физиче-

скую активность, другая же вследствие пандемии пересмотрела отноше-

ние к своему здоровью и стала демонстрировать практики, связанные с 

физической активностью в больших объемах, чем прежде.  
 

Теоретико-методологическая база 
 

Исследователи обращаются к понятию «практика» в рамках ряда 

общественных наук: философии, политологии, культурологии, где су-

ществуют соответствующие традиции его понимания. В рамках социо-

логической науки также есть определенные подходы, раскрывающие 

суть данной категории. Научные подходы необходимо рассмотреть для 

концептуализации понятия «здоровьесберегающие практики», так как к 

данной категории не так часто обращаются в рамках научных работ для 

выявления проблем, связанных с факторами действий индивидов в от-

ношении своего здоровья.  

Теории социальной практики выдвигают принципиально новую 

позицию касательно вопросов трансформации поведения. В такой кон-

фигурации именно социальные практики выступают в качестве ключе-

вой единицы исследования. 

М. Вебер представлял социологию как науку, стремящуюся истол-

ковать социальное действие. Ключевое внимание исследователя было 

обращено к субъективным значениям, которые индивиды придают сво-

им действиям в определенных социально-исторических контекстах. 
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Следовательно, категория «действие» занимает первостепенное место в 

социологии М. Вебера. Согласно Веберу, свойства общества вытекают 

из действий индивидов и их смысловой направленности (Писарчик, 

2009. С. 95). Учёным были выделены четыре типа социального действия, 

которые дифференцируются в зависимости от степени рациональности 

поведения индивидов: 

1. Целерациональное действие – субъект точно представляет цель 

и выбирает оптимальный вариант её достижения. Целерациональное 

действие влечёт за собой сложную множественность средств. Цели дей-

ствия либо понимаются как средства для достижения других целей, либо 

воспринимаются как конкретные. Таким образом, действие становится 

инструментальным.  

2. Ценностно-рациональное действие базируется на осмысленной 

вере в значимость некоего действия вне зависимости от его исхода.  

3. Традиционное действие возникает вследствие приобретенных 

человеком норм конкретного общества, оно является привычным и, как 

правило, осуществляется без осмысления.  

4. Ключевым составляющим аффективного поведения представ-

ляется эмоциональное состояние человека (Вебер, 1990). 

Идея создания интегральной социологии заложена в основание 

теории структурации Э. Гидденса. Исследователь опирается на широкий 

спектр теорий действия, высказывая, что индивиды в определенной сте-

пени обладают формой свободы воли для модификации ситуаций. Но в 

то же время сфера человеческой деятельности ограниченна. Э. Гидденс 

отмечает, что люди конструируют общество, но исходя из ресурсов и 

практик, перенятых из прошлого.  

Свойства структурной, социальной системы выступают как сред-

ства воспроизводства социальной жизни и одновременно как результа-

ты, которые воспроизводятся через социальные практики. Поэтому саму 

социальную жизнь он рассматривал как совокупность социальных прак-

тик, пытаясь преодолеть макро- и микросоциологический подход к ана-

лизу социальной реальности (Giddens, 1984). 

П. Бурдьё предложил для более детального понимания социальной 

реальности интегрировать положения двух значимых научных подходов. 

Второй подход – конструктивизм, в сущность которого заложена обу-

словленность активности людей жизненным опытом. В этом ключе ха-

рактер процесса социализации и приобретение предрасположенностей 

действовать определенным образом занимают одну из доминирующих 

позиций. Теорема структуралистского конструктивизма даёт возмож-

ность системно исследовать особенности социальных практик. Склон-
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ность осуществлять те или иные действия во многом зависит от средств, 

которыми располагает агент. Исследователь в этом случае применяет 

понятие «капитал» для обозначения средств, при помощи которых агент 

может достичь поставленных целей. Соответственно, от имеющегося у 

агента объема капитала и его разнообразия зависит вероятность дости-

жения цели (Бурдьё, 2007). 

Обращает на себя внимание выделение исследователем четырёх 

групп капиталов: экономический, культурный, социальный и символи-

ческий. Экономический капитал охватывает разного рода ресурсы ха-

рактерные для экономической сферы, которыми агент может воспользо-

ваться для достижения своих целей (товары, финансовые ресурсы, обла-

дание собственностью). В область культурного капитала входят ресур-

сы, обладающие культурной природой: образование индивида, положе-

ние, занимаемое его учебным заведением по отношению к другим учеб-

ным заведениям. Социальный капитал подразумевает средства, связан-

ные с включением индивида в некоторую социальную группу. Жизнен-

ные шансы индивида расширяются, если он относится к высшему клас-

су. В содержание символического капитала заключен уровень престижа 

и репутации субъекта. Человек с высокой популярностью обладает зна-

чительными ресурсами для достижения своих целей в отличие от инди-

видов, лишенных популярности.  

Резюмируя концепцию капиталов П. Бурдьё, отметим, что цель со-

циального действия заключается в достижении конкретной позиции в 

социальном пространстве. Учитывая специфику определенной ситуации, 

агенты применяют различные виды капиталов, а также их комбинации.   

Ключевое понятие работы «здоровьесберегающие практики» изу-

чается с применением синтеза деятельностного и институционального 

подходов. Мы определяем здоровьесберегающие практики как совокуп-

ность устойчивых и воспроизводимых действий, обусловленных фор-

мальными и неформальными нормами, которые направлены на дости-

жение определенного социального качества.    
 

Особенности молодежи в реализации здоровьесберегающих практик 
 

Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая груп-

па лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство 

Российской Федерации. Интервал в границах молодёжного возраста от-

носительно велик, в связи с этим в социологии выделяются подгруппы 

молодёжи: подростки, юношество, молодость и старшая молодёжь.  

Ранние этапы молодости уникальны с точки зрения человеческого 

развития и важны для закладывания фундамента хорошего здоровья. 
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Наблюдается стремление к быстрому росту в физическом, когнитивном 

и психосоциальном плане. Это влияет на характер принятия решений и 

взаимодействия с окружающим миром. Для прогрессивного развития с 

хорошим здоровьем необходимо получать соответствующую информа-

цию. Требуется наличие возможностей для конструктивного участия в 

разработке и проведении мероприятий по улучшению и поддержанию 

своего здоровья. Увеличение подобных возможностей является ключом 

к разрешению потребностей молодежи.  

Обладать хорошим здоровьем и совершать действия, направлен-

ные на улучшение здоровья на протяжении всей жизни, представляется 

не всегда возможным из-за внутренних и внешних факторов. Также су-

ществуют моменты, которые не находятся под непосредственным кон-

тролем конкретных индивидов. К факторам, которые невозможно кон-

тролировать, авторы относят наследственность, экологическую обста-

новку и систему здравоохранения. Утверждается, что дети и молодежь 

играют важную роль в усвоении и реализации принципов здорового об-

раза жизни. Причина данного положения связана с тем, что большая 

часть здоровых и нездоровых привычек формируется в периодах, охва-

тывающих детей раннего возраста (до 12 лет включительно), детей под-

росткового возраста (от 13 до 17 лет включительно) и юношеский воз-

раст (от 18 до 21 года включительно), в свою очередь, при нахождении в 

последующих возрастных границах трансформировать автоматически 

воспроизводимые действия становится сложнее (Owen, 2018). 

Существенную роль в реализации практик здоровьесбережения иг-

рает процесс социализации. Молодежь, как и другие социально-

возрастные группы, сталкивается в ходе социализации с различными 

практиками. В ходе взаимодействий между людьми некоторые формы 

активности укореняются в общественной системе, в таком случае речь 

идёт о практике как общественном опыте. Проблема заключается в том, 

что общественная действительность содержит в себе и негативные ха-

рактеристики, реализация которых может привести к отрицательному 

эффекту для здоровья.  

Для приспособления к условиям социальной среды необходимо 

осуществить личностный прорыв, предполагающий умение действовать 

самостоятельно. Самостоятельность связана не только с широтой произ-

вольных индивидуальных проявлений, требуется выработка знаний, 

умений, содействующих положительному воспроизводству практик в 

определенных социокультурных ситуациях. Широта мотивационного 

поля увеличивает степень здоровьесберегающей активности, вовлечен-

ности индивида в здоровьесберегающую практику. 
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Заключение 
 

Возможности, которыми обладает индивид, помогают ему достичь 

целей в различных направлениях жизни. Поскольку существуют здоро-

вьеразрушающие формы активности, закреплённые в обществе в том 

или ином виде, то важным моментом для индивида становятся умень-

шение воспроизводства этих негативных действий и увеличение реали-

зации качественных практик, следовательно, будет наблюдаться мини-

мизация рисков в отношении здоровья. Положительное состояние чело-

века отражается на его функционировании в обществе и взаимодействии 

с другими людьми и помогает ему состояться в обществе в успешном 

качестве.  
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