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Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей представлений студентов 
вузов о здоровьесбережении и факторов их формирования. Обращаясь к научному дискурсу о 
проблемах студенческого здоровья, автор отмечает, что большинство исследователей ак-
центирует внимание на роли образовательной среды. Соглашаясь с этой позицией, тем не 
менее, как считает автор, следует учитывать и другие значимые детерминанты. В связи 
с тем, что здоровьесбережение – это целенаправленная деятельность, в структуру кото-
рой входят наряду с мотивационным, поведенческим, экспрессивным компонентами также 
когнитивный, включающий знания о здоровье и способах его сохранения, необходимым для 
осмысления проблем студенческого нездоровья является изучение особенностей формирова-
ния их представлений о здоровьесбережении. В этой связи следует учитывать, что совре-
менные студенты – это в большинстве своём представители цифрового поколения Z, кого 
отличает глубокая вовлечённость в онлайн-среду, что оказывает существенное влияние на 
формирование их ценностей и представлений, в том числе и о здоровье. Цель данного иссле-
дования – изучение особенностей представлений о здоровьесбережении современных студен-
тов и определение факторов их формирования. Теоретико-методологическую основу работы 
составили теории социального конструктивизма, цифровизации здоровья, медиатизации. 
Эмпирическая база – данные авторского исследования (методы – опрос (онлайн-анкетиро-
вание), шкалирование, лингвистический ассоциативный эксперимент, контент-анализ) и 
представленные в релевантных отечественных и зарубежных публикациях. По результатам 
исследования выявлены особенности представлений о здоровьесбережении и выделены основ-
ные факторы их формирования. Установлено, что наряду с традиционными всё большее вли-
яние на этот процесс оказывают онлайн-ресурсы, которые отличаются амбивалентностью 
влияния. Учитывая ориентированность учащейся молодёжи поколения Z на здоровую жизне-
деятельность, высокий статус здоровья в их системе ценностей, потребность в физической 
активности, предлагается расширить меры в рамках образовательного процесса по форми-
рованию идеологии здоровьесбережения современной студентов, включая привитие навыков 
информационной гигиены, посредством как введения соответствующих образовательных 
курсов, так и активизации внеучебной оздоровительной деятельности. 
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Abstract. The study deals with the problem of students’ health. Discussing the relevant studies, the 
author notes that most researchers focus on the role of the educational environment. Considering it, 
the author underlines that there are other significant factors, which affect students’ health. Because 
health keeping is a purposeful activity that includes motivational, behavioral, expressive compo-
nents as well as cognitive one, it is necessary to study the peculiarities of the formation students’ ideas 
about healthy caring. In addition, it should be taken into account that modern students are digital 
generation Z, who are famous for their deep involvement into online reality that has a significant im-
pact on the construction of their values and ideas, including those about health. The purpose of the 
paper is to study the ideas about health keeping among Zet-students and identify the factors of their 
formation. The theoretical and methodological background includes theories of social constructiv-
ism, digitalization of health and mediatization. The empirical data consist of data from the author’s 
research (methods – survey (online questionnaire)) and those presented in relevant publications. 
Based on the results, the features of ideas about health keeping and the main factors of their for-
mation were identified. As it has found out, along with traditional ones, this process is increasingly 
influenced by online resources, which have ambivalent impact. Considering the focus of Generation 
Z students on healthy life, health value, it is proposed to expand measures within the educational 
process to form an ideology of healthy lifestyle among modern students.

Keywords: student health; student health; ideas about health keeping; generation Z; factors in the 
formation of ideas about health

Cite as: Liadova A.V. (2024). Health Keeping in the Views of Students: Features and Formation 
Factors. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 33, no. 8-9, pp. 140-160,  
doi: 10.31992/0869-3617-2024-33-8-9-140-160 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
За последние годы проблематика здоро-

вьесбережения российской студенческой 
молодёжи сохраняет свою актуальность в 
публично-научном дискурсе [1–9]. Интерес 

общественного и исследовательского со-
обществ к данной теме обусловлен, по мне-
нию автора, рядом факторов. Во-первых, 
на современном этапе развития возрастает 
значимость капитала здоровья молодого 
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поколения как необходимого ресурса и ус-
ловия для дальнейшего эффективного функ-
ционирования российского общества, что 
отражено в официальных нормативных до-
кументах и реализуемых государственных 
программах, в том числе Федеральном Зако-
не «О молодёжной политике в Российской 
Федерации»1, согласно которому одним из 
приоритетных направлений проводимой в 
РФ молодёжной политики выступает оздо-
ровление и содействие здоровому образу 
жизни молодёжи, «Стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года»2, Указу 
Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» 3, в котором сохра-
нение населения и укрепление его здоровья 
обозначены первыми в общем списке нацио-
нальных целей. 

Также в рамках национальных проектов 
таких, как «Образование», «Демография», 
«Здравоохранение», реализуется значитель-
ное число программ и мероприятий, направ-
ленных на воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности, при-
общение молодых людей к здоровому обра-
зу жизни, включая формирование ценност-
ного отношения к своему здоровью. 

В целом по результатам предпринимае-
мых российским государством мер отмеча-
ются определённые позитивные перемены в 
тенденциях здоровьесбережения молодёжи. 
Так, по данным, полученным Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), в ходе опроса в апреле 2024 г. бо-

1 Федеральный Закон «О молодёжной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ. 
URL: http://static.government.ru/media/acts/files/1202012300003.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р. URL: http://
static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf (дата обращения: 
02.06.2024). 

3 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 07.05.2024 № 309. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/document/0001202405070015?index=1 (дата обращения: 02.06.2024).

4 ВЦИОМ. Здоровый образ жизни: мониторинг. 22 мая 2024 года. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring (дата обращения: 01.06.2024). 

лее половины молодых респондентов в воз-
расте от 16 до 23 лет придерживается прин-
ципов здорового образа жизни4.

Однако, несмотря на прослеживаемую 
положительную динамику, эксперты по-
прежнему выражают обеспокоенность со-
хранением негативных тенденций в отно-
шении ряда болезней и проблем здоровья 
российского студенчества [2; 5; 9]. Так, сре-
ди учащихся различных российских вузов 
отмечаются высокие показатели распро-
странения заболеваний органов зрения, пи-
щеварительной системы и кровообращения, 
опорно-двигательного аппарата, ожирения, 
психических нарушений, включая расстрой-
ство поведения [2, с. 40; 1, с. 194; 9, с. 13], что 
актуализирует научный дискурс и вызывает 
необходимость проведения дальнейших ис-
следований и поиска причин студенческого 
нездоровья, а также разработки соответ-
ствующих мер по преодолению их негатив-
ного воздействия и улучшению самочув-
ствия учащихся российских вузов. 

Цель настоящего исследования – изучить 
особенности представлений о здоровье и 
здоровьесбережении современной студен-
ческой молодёжи и на основе полученных 
результатов выделить наиболее значимые 
факторы, оказывающие влияние на процесс 
их формирования. 

Для достижения поставленной цели вы-
двинуты следующие задачи: 

1) проанализировать представленные от-
ечественные и зарубежные релевантные пу-
бликации; 

2) провести авторское эмпирическое ис-
следование представлений о здоровье и здо-
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ровьесбережении современной российской 
молодёжи; 

3) выявить на основе обобщения и систе-
матизации данных наиболее значимые фак-
торы здоровья студенческой молодёжи; 

4) сравнить полученные данные с резуль-
татами, представленными в релевантных ис-
следованиях; 

5) обобщить результаты проведённой ра-
боты. 

Обзор литературы
Обзор релевантных публикаций по про-

блемам обусловленности здоровьесбереже-
ния студенческой молодёжи демонстрирует 
в целом достаточную разработанность дан-
ной темы [6]. Анализ соответствующих ис-
следований позволяет заключить, что пода-
вляющее большинство авторов при изучении 
детерминант здоровья студентов указывает 
на влияние образовательной среды вуза как 
наиболее значимой [6; 10]. При этом позиции 
исследователей в отношении оценки воздей-
ствия данного институционального факто-
ра отличаются амбивалентностью. Так, по 
мнению А.С. Копылова, в системе высшего 
образования отмечается ряд негативных 
аспектов воздействия учебной деятельности 
на здоровье обучающихся [2, с. 38–39]. Как 
указывает этот автор, в силу повышения тре-
бований к подготовке профессиональных 
кадров значительно увеличивается учебная 
нагрузка, что зачастую ведёт к дисбалансу в 
общем режиме жизнедеятельности студен-
тов, вызывает состояние у них хронической 
усталости, снижение физической активно-
сти, распространение нарушений в режиме 
питания, сна и отдыха [2, с. 38–39]. 

В исследовании А.В. Тарасова, Р.С. Рах-
манова и др. отмечается высокий уровень 
стресса у студентов во время прохожде-
ния итоговых аттестаций, что, по мнению 
авторов, ведёт к функциональному пере-
напряжению, нарушению баланса «между 
адренергическими и холинергическими си-
стемами», и, как следствие, развитию «… 
синдрома вегетативной дисфункции, цере-

брально-сосудистых нарушений и неврозов 
среди студентов [11, с. 5]. 

Эксперты указывают на негативные 
аспекты влияния цифровизации образова-
тельного процесса и недостаточность вне-
дрения здоровьесберегающих технологий в 
вузовской среде, что ограничивает возмож-
ности учащихся реализовать потребности 
в сохранении и улучшении своего здоровья 
[12; 13]. 

Однако, наряду с неблагоприятными 
аспектами выявлены и положительные эф-
фекты воздействия образовательной среды 
на здоровье обучающихся. В этой связи ин-
терес представляет исследование М.М. Бо-
лотовой с соавторами, в котором проана-
лизированы возможности вовлечения сту-
дентов в практики здоровьесохранения и 
оздоровительные движения в рамках орга-
низации внеучебной социальной активности 
на базе вуза [14]. Кстати, именно данное на-
правление, как указывают авторы, является 
наиболее востребованным и популярным 
среди обследованной студенческой молодё-
жи [14, c. 67]. 

Также, как отмечается в работе А.Н. По-
киды с соавторами, среди респондентов с 
высшим образованием чаще, по сравнению 
с теми, кто не обучался в вузе, проявляется 
более осознанное отношение к своему здо-
ровью, они лучше информированы о рисках 
здоровью, что позволяет рассматривать 
фактор высшего образования как стимули-
рующий для формирования здорового об-
раза жизни среди российской молодёжи [3, 
c. 85–86].

Из анализа приведённых примеров стано-
вится очевидным, что образовательная сре-
да вуза как фактор здоровья учащихся имеет 
неоднозначное влияние, вследствие этого, 
исходя из понимания здоровья человека как 
комплексного феномена, который отражает 
состояние физического, психического, со-
циального, профессионального и духовного 
благополучия личности и формируется под 
влиянием различных условий, среди кото-
рых в современном обществе приоритетная 
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роль отводиться социальным детерминан-
там, закономерно возникает необходимость 
поиска иных факторов, оказывающих опре-
деляющее воздействие на формирование 
здоровьесбережения студенческой молодё-
жи. 

По мнению авторов настоящего иссле-
дования, при изучении данной проблемы 
следует принимать во внимание специфику 
обследуемой социальной группы. Учащиеся 
вузов – это не просто демографическая ка-
тегория, отличающаяся психофизиологиче-
скими особенностями, и чьей приоритетной 
деятельностью является учёба. Современные 
студенты – это преимущественно молодые 
люди в возрасте от 18 до 22 лет, рождённые 
в начале 2000-х годов, кого сегодня относят 
к особой группе – поколению Z5 [15–18]. 
Учитывая значительное влияние на их со-
циализацию процесса цифровизации, их от-
личает сильная вовлечённость в виртуальное 
пространство, конвергенция которого в их 
практиках с реальным миром формирует так 
называемый феномен фиджитал-мира [19], 
зависимость от онлайн технологий и вслед-
ствие этого датафикация, геймификация и 
глубокая медиатизация их жизнедеятельно-
сти, что оказывает существенное влияние на 
их ценностные ориентации и представления 
о социальной реальности, включая и сферу 
здоровья [16, c. 288; 18].

Также следует иметь ввиду, что здоро-
вьесбережение представляет собой целена-
правленную организованную деятельность 
по улучшению и сохранению здоровья [20, 
с. 146]. Как система действий, здоровьесбе-
режение базируется на принципах комплекс-
ности и систематичности [21, с. 50], что пред-
полагает включение в повседневную жизнь 
индивида основных компонентов здорового 
образа жизни, к которым относятся такие 
аспекты, как правильное питание, регулярная 
физическая нагрузка, соблюдение режима 
сна и отдыха, прохождение профилактиче-

5 RuGenerations российская школа теории поколений. URL: https://rugenerations.su/ (дата обращения: 
02.06.2024).

ских осмотров, отказ от вредных привычек, 
умеренность в использовании цифровых 
устройств, саморазвитие, гармоничное взаи-
модействие с окружающей средой (поддер-
жание позитивных отношений с близкими), 
управление стрессом, информированность 
о рисках здоровью, рациональное употре-
бление лекарственных препаратов (в кон-
тексте ответственного самолечения) [22–24]. 
В аспекте конструирования здоровьесбере-
жения важным является взаимосвязь входя-
щих в структуру деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья компонентов, кото-
рые определяют её успешность и направлен-
ность, а именно: мотивационного, связанного 
с уровнем сформированности приоритета 
здоровья в системе жизненных ценностей; 
когнитивного, отражающего уровень зна-
ний о здоровье, способах его укрепления; 
эмоционально-волевого, который выступает 
как индикатор «…сформированности ответ-
ственного отношения к здоровью»; операци-
онально-процессуального, характеризующе-
го уровень включённости в жизнь индивида 
здоровьесберегающих практик [25, с. 26]. 

Результаты эмпирических исследований 
отношения российских студентов к своему 
здоровью в целом демонстрируют позитив-
ную динамику в возрастании приоритета 
здоровья в системе их ценностей [7; 26–28]. 
Однако данные о наиболее распространён-
ных практиках в сфере здоровьесбереже-
ния указывают на декларативный и ограни-
ченный характер выявленного ценностного 
восприятия. Так, в работе Н.С. Журавской 
с соавторами по результатам обследования 
студентов вузов г. Владивостока выявлено, 
что регулярно придерживается здорового 
рациона и режима питания лишь 21,1 % от 
общего числа опрошенных, эпизодически – 
53,7 %, «…вовсе не придерживаются прин-
ципов здорового питания 25,3 %», «…10,5 % 
студентов употребляют алкоголь не менее 
трёх раз в неделю, а 3,3 % респондентов еже-
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дневно» [26, с. 41]. По итогам обследования 
учащейся молодёжи г. Саратова и г. Санкт-
Петербурга в релевантном периоде выявле-
ны схожие неутешительные результаты: «…
многие ведут нездоровый образ жизни: мало 
спят, много времени проводят у компьютера, 
мало двигаются и гуляют на улице, скромно 
и не регулярно питаются, пища в основном 
у них углеводистая; …только 5–10% респон-
дентов занимаются физической культурой, 
посещают бассейн и спортзал» [7, с. 67].

Вследствие этого возникает закономер-
ный вопрос о причинах выявляемого пара-
докса, отражающего несоответствие между 
достаточно высоким уровнем ценностного 
восприятия своего здоровья студенческой 
молодёжью и ограниченным распростра-
нением в молодёжной среде компонентов 
здорового образа жизни на фоне достаточ-
но распространённых тенденций деструк-
тивного отношения молодых людей к своему 
здоровью. 

По мнению автора исследования, для по-
иска ответа на поставленный вопрос необхо-
димо изучить особенности конструирования 
представлений о здоровье и способах его со-
хранения. 

Учитывая комплексный характер данной 
проблемы, а также «цифровую» специфику 
обследуемой социальной группы, представ-
ляется обоснованным применение в качестве 
теоретико-методологической основы иссле-
дования следующих подходов и концепций:

– теории социального конструирования 
реальности, разработанная в русле феноме-
нологического подхода зарубежными иссле-
дователями П. Бергером и Т. Лукманом [29], 
на основе которой рассматривается про-
цесс конструирования социального знания 
о здоровье и практик его сбережения под 
влиянием социального окружения, включа-
ющего в условиях конвергенции реального и 
виртуального миров не только «домашнюю» 
6 WHO. WHOQOL: Measuring Quality of Life. Режим доступа: https://www.who.int/tools/whoqol (дата 

обращения: 03.02.2024). Опросник был использован в качестве основы авторской анкеты. Выбор 
опросника обоснован возможностью комплексной оценки здоровья в структуре качества жизни, а 
также его объективностью, независимо от социального, политического, культурного контекста. 

группу индивида, но и удалённых значимых 
«других»;

– теории цифровизации здоровья австра-
лийского социолога Д. Лаптон (D. Lupton) 
[30], посредством которой обосновывается 
цифровая трансформация практик заботы о 
здоровье в условиях хабитулизации цифро-
вых устройств нашей повседневности;

– концепции медиатизации Н. Коулдри 
(N. Couldry) [31] и А. Хепп (A. Hepp) [32], на 
основе которой анализируется роль новых 
медиа в конструировании представлений о 
здоровье среди студенческой молодёжи.

Материалы и методы исследования 
С учётом поставленных цели и задач на-

стоящее исследование включает три раздела. 
Первый из них представляет собой теорети-
ческую часть, в которой представлен обзор, 
анализ и систематизацию основных идей и 
подходов к изучению особенностей здоро-
вьесбережения российских студентов. Вто-
рой раздел содержит результаты авторского 
эмпирического исследования представлений 
о здоровье и здоровьесбережении учащихся 
российских вузов (на примере одного из ву-
зов Москвы). Третий раздел включает основ-
ные выводы по результатам сравнительного 
анализа, систематизации и обобщения дан-
ных, полученных автором и представленных 
в релевантных публикациях. 

Эмпирическую базу работы составили 
данные, полученные в ходе авторского ис-
следования «Здоровьесбережение совре-
менной российского студенчества: представ-
ления и практики», которое было проведено 
в период с февраля по апрель 2024 г. Основ-
ной метод эмпирического исследования – 
опрос (онлайн-анкетирование). Для выяв-
ления мнений участников опроса был раз-
работан инструментарий (анкета) с опорой 
на «Опросник качества жизни Всемирной 
организации здравоохранения»6. Включён-
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ные в него вопросы были разбиты на четы-
ре содержательных блока для выявления:  
1) особенностей восприятия здоровья и здо-
ровьесбережения; 2) значимых для обследу-
емой аудитории проблем здоровья; 3) основ-
ных источников получения информации о 
проблемах здоровья и их решения; 4) факто-
ров, оказывающих наибольшее, по мнению 
респондентов, влияние на конструирование 
их представлений о здоровьесбережении. 
Обработка и анализ данных проводились 
с помощью статистического пакета SPSS, 
метода сводных таблиц Excel, а также ис-
пользовались методы: шкалирование, линг-
вистический ассоциативный эксперимент, 
контент-анализ. 

В исследовании приняли участие студен-
ты ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова». 
Выбор столичного вуза был обусловлен 
необходимостью нивелировать влияние, в 
первую очередь, институциональных фак-
торов здоровья, а именно: а) фактора обра-
зовательной среды (данное образовательное 
учреждение обладает достаточными ресур-
сами для удовлетворения потребностей здо-
ровья учащихся (наличие спортивных объек-
тов и пространства для занятий физической 
культурой, комбинатов питания, студенче-
ских медицинских центров)); б) фактора до-
ступности медицинских ресурсов и рекре-
ационной инфраструктуры вне вузовского 
пространства (в Москве отмечается более 
высокий по сравнению с регионами уровень 
обеспеченности медицинскими, спортивны-
ми и оздоровительными учреждениями и 
центрами); в) фактора материального бла-
гополучия (у московских студентов больше 
возможностей найти подработку, а также 
за счёт вуза получить дополнительные сти-
пендиальные выплаты). Объём выборочной 
совокупности – 385 человек, из которых 
63% – девушки, 37% – юноши. Средний воз-
раст респондентов – 20,4 года. 

7 Ответы на вопросы: «Приведите три слова, которые ассоциируются у Вас со словом «здоровье; 
«Приведите три слова, которые ассоциируются у Вас со словом «здоровый образ жизни».

Результаты исследования
Полученные в ходе авторского эмпири-

ческого исследования данные были проана-
лизированы в соответствие с выделенными в 
анкете смысловыми блоками. 

Блок 1: Особенности восприятия здоро-
вья и здоровьесбережения

Для выявления особенностей восприятия 
студенческой молодёжи здоровья был при-
менён метод лингвистического ассоциативно-
го эксперимента, с помощью которого были 
составлены ассоциативные поля концептов 
«здоровье» и «здоровый образ жизни» и 
выделены основные и дополнительные ассо-
циаты (соответственно, ядро и периферия)7. 
Статистическая частотность определялась с 
помощью программного обеспечения для ка-
чественного анализа MAXQDA.

Ядро ассоциативного поля «здоровье» 
составили три ключевых вектора:

– самым частотным оказался вектор 
«физическая активность» (44 %), включаю-
щий такие наиболее распространённые ассо-
циативные реакции, как «спорт», «занятия 
физической культурой», «бег», «фитнес», 
«активность», «сила», что отражает значи-
мость хорошей физической формы и функ-
ционирования как показателей здоровья;

– второй по распространённости – век-
тор «благополучие» (41,6 %), который со-
держит такие ассоциаты, как «счастье», 
«комфорт», «спокойствие», «позитив», 
«гармония», «радость», и связан с оценоч-
ным компонентом в представлениях респон-
дентов о здоровье, а также может указывать 
на значимость для опрошенных субъектив-
ного благополучия как критерия хорошего 
самочувствия;

– третий по значимости – вектор «жизнь» 
(28,8 %), выявление которого позволяет су-
дить о восприятии здоровья как необходи-
мого условия витальности, а также может 
демонстрировать уровень его ценности в 
структуре представлений о здоровье.
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Наряду с основными в ассоциативном 
поле «здоровье» были выявлены дополни-
тельные группы:

– вектор «питание» (19,4 %), который 
отражает волнующие часть респондентов 
проблемы веса, режима и сбалансированно-
сти рациона, а также, возможно, косвенно 
указывает на имеющиеся у них заболевания, 
связанные с питанием систем органов;

– вектор «сон» (16,5 %), который, на 
взгляд автора, может свидетельствовать о 
наличии у части респондентов проблем в 
сбалансированности режимов работы, от-
дыха и сна.

Менее выраженные ассоциативные ре-
акции в отношении концепта «здоровье» 
среди опрошенных студентов связаны с 
лексемами «врач» (4,6 %), «медицина» 
(3,3%), «болезни» (3,19%), «таблетки/ ле-
карства» (2,3 %), что, по мнению автора, 
может указывать на хорошее состояние 
здоровья опрошенных в целом, а также на 
особенности восприятия института меди-
цины в контексте роли данного социаль-
ного института как фактора сохранения и 
укрепления здоровья. 

Ядро ассоциативного поля «здоровый об-
раз жизни» составили два вектора:

– ключевым оказался вектор «активный 
образ жизни» (66 %), в который вошли ас-
социаты «активный отдых», «прогулки на 
свежем воздухе», «регулярная физическая 
активность», что указывает на восприятие 
респондентами здорового образа жизни в 
первую очередь в контексте двигательной 
активности, а также, предположительно, 
демонстрирует отражение в смысловой 
структуре общераспространённого пат-
терна «движение – это жизнь» и осозна-
ние вреда малоподвижного образа жизни;

– вторым по частотности выявлен век-
тор «режим дня» (56,8 %), в который вош-
ли ассоциативные реакции «здоровый 
сон», «режим дня», что позволяет пред-
положить значимость данного аспекта для 
здоровьесбережения в представлениях ре-
спондентов.

К менее распространённым отнесены 
два вектора – «режим правильного пита-
ния» (38 %) и «отказ от вредных привычек» 
(33,6 %). По мнению автора, это свидетель-
ствует о значимости восприятия данных 
компонентов здорового образа жизни лишь 
среди чуть больше трети опрошенных, что 
может быть объяснено отсутствием самих 
проблем питания, курения, употребления 
алкоголя среди других респондентов, кото-
рые не выразили соответствующие ассоци-
ативные реакции, а также связано с транс-
формацией представлений опрошенной 
аудитории о составляющих здоровьесбере-
гающего поведения.

Самой низкочастотной оказалась ас-
социация здорового образа жизни с ин-
ституционализированными практиками, а 
именно диспансеризацией и профилакти-
ческими осмотрами (19,5 %), что указыва-
ет на слабую выраженность их значимости 
в структуре представлений респондентов 
о здоровьесберегающих практиках и под-
тверждает выявленную в ассоциативном 
поле «здоровье» незначительную связь с 
институтом медицины.

Также следует отметить, что наряду с 
традиционными компонентами здорово-
го образа жизни выявлены и новые, свя-
занные с ассоциатом «поддержание ста-
бильности эмоционального состояния» 
(23,7 %), что позволяет предположить, что 
в структуре представлений о здоровом об-
разе жизни у части респондентов особое 
место занимают практики заботы не толь-
ко о физическом здоровье, но и о психиче-
ском благополучии.

Итак, проведённый анализ демонстриру-
ет, что опрошенные учащиеся ассоциируют 
здоровье, прежде всего, с активной, благо-
получной (эмоционально-позитивной) жиз-
нью. В структуре же представлений опро-
шенных студентов о здоровом образе жизни 
преобладает лишь часть из его традицион-
ных характеристик, а также включены но-
вые, направленные на заботу о сохранении 
психической стабильности. 
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Блок 2: Значимые для обследуемой ауди-
тории проблемы здоровья

Результаты опроса показали8, что пода-
вляющее большинство респондентов (89 %) 
волнуют проблемы физического здоровья, а 
именно: заболевания желудочно-кишечного 
тракта (36,9 %); органов зрения (30,4 %); ор-
ганов дыхания (9,6 %); сердечно-сосудистой 
(22,9%), опорно-двигательной (17,4 %), им-
мунной (16,9 %) и репродуктивной (10,6 %) 
систем. Необходимо отметить, что озабочен-
ность вопросами женского нездоровья преоб-
ладает по сравнению с проблемами мужского 
здоровья (9,3 % и 1,3 % соответственно), 

Проблемы психического здоровья также 
важны для опрошенной аудитории – 78,4 % 
респондентов указали их как актуальные. 
При этом выделены следующие состояния: 
расстройства психики в целом – 26,7 %, 
депрессия – 24,4 %, нарушения памяти – 
16,9 %, одиночество – 10,4 %. В отношении 
последнего, учитывая комплексность фак-
торов, его обуславливающих, данную про-
блему можно также соотнести с уровнем со-
циального здоровья.

Полученные результаты позволяют, с од-
ной стороны, сделать вывод об ограниченном 
восприятии здоровья в контексте только его 
биопсихологических характеристик, с другой 
же, могут отражать реальные проблемы нездо-
ровья, которые уже испытывают опрошенные 
студенты в своём подавляющем большинстве.

Блок 3. Основные источники получения 
информации о здоровье/нездоровье и здоро-
вьесберегающих практиках

Для выявления источников формирова-
ния знаний о здоровье и практиках его со-
хранения респондентам было предложено 
ответить на вопрос, откуда они получают ин-
формацию о проблемах здоровья, включая 
ситуации заболевания9. Полученные данные 
были систематизированы в следующие груп-
пы источников: 

8 Ответ на вопрос: «Какие проблемы здоровья Вас волнуют больше всего?» (множественный выбор).
9 Ответ на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию о проблемах здоровья, включая 

ситуации в случае заболевания?» (множественный выбор).

1) традиционные, включающие:
– «институциональные»: медицинское 

сообщество; образовательные учрежде-
ния (курсы в рамках образовательных про-
грамм);

– «социально-средовые» – близкое 
окружение индивида (семья, друзья);

– «научные» – медицинская литература; 
2) новые, к которым отнесены размещён-

ные в сети Интернет, а именно:
– общие интернет-ресурсы (веб-сайты, 

блоги и т.п.);
– виртуальные социальные сообщества 

(форумы, онлайн-группы по интересам и т.п.).
Распределение ответов по группам и ти-

пам источников представлено в таблице.
Сравнительный анализ полученных дан-

ных демонстрирует приоритет трёх основных 
типов источников в структуре информацион-
ного потребления студенческой молодёжи о 
здоровье: традиционных – медицинского со-
общества и социального окружения (семьи) 
(69,5 % и 58,8 %, соответственно), а также 
новых – интернет-ресурсов (68,3 %). Следует 
отметить, что в контексте последнего подтип 
«друзья» также может быть связан со второй 
группой «интернет-источники», так как при 
ответах респонденты могли соотнести друзей 
с представителями виртуальных социальных 
сообществ. Также под обращением к меди-
цинскому сообществу они могли подразуме-
вать использование «медицинских сайтов» и 
форумов врачей [33].

Из традиционных источников также сле-
дует отметить влияние социального окруже-
ния в лице семьи (родителей и близких род-
ственников), которые, наряду с профессио-
нальным медицинским сообществом, высту-
пают как значимые агенты социализации в 
сфере здоровьесбережения и формирования 
соответствующих знаний и опыта. Однако 
сопоставление полученных результатов вы-
явило более низкий статус семьи по сравне-
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нию с новыми – онлайн-источниками. В этой 
связи можно предположить, что это связано 
с тем, что не все волнующие студентов про-
блемы здоровья «открыты» для семейного 
обсуждения (например, расстройства пси-
хики, депрессия, заболевания репродуктив-
ной системы), а также то, что часть респон-
дентов, будучи учащимися, проживают не 
дома, а в общежитии, поэтому ограничены 
в возможности обратиться к родственникам 
за советом в случае нездоровья. 

Также для части опрошенных наряду с 
указанными источниками информации о 
здоровье выступают курсы в рамках образо-
вательных программ и научная литература 
(15,6 % и 20,0 %, соответственно), что явля-
ется в целом нехарактерным для молодёж-
ной аудитории и, по мнению автора, связано 
с особым образовательным статусом иссле-
дуемой её части.

Учитывая значимость онлайн-источников 
в структуре медиапотребления о здоровье 
среди опрошенных студентов, респондентам 
дополнительно были заданы вопросы, свя-
занные с обращением по интересующим их 
темам к популярному медиаформату – бло-

10 Ответы на вопрос: «Пользуетесь ли Вы информацией о здоровье и практиках его поддержания, раз-
мещённой в блогах?» (единичный выбор).

11 Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы информацию о здоровье и практиках его поддержания, представ-
ленную в блогах, достоверной?» (единичный выбор).

12 Ответы на вопрос: «Подписаны ли Вы на блогеров, ведущих страницы о здоровье, проблемах здоро-
вья и/или здоровом образе жизни?» (единичный выбор).

гам10. Выявлено, что 52 % от общего числа 
участников исследования, кто утвердитель-
но ответил об использовании информации о 
здоровье в Интернете, обращаются к блогам. 
Из них 68,2 % доверяют размещённым в них 
сведениям, 14,4 % считает их ненадёжными, 
17,4 % затруднились с ответом11. Больше по-
ловины (58 %) из тех, кто постоянно обра-
щается «за советом» к блогерам, подписаны 
на их страницы, 42 % регулярно их просма-
тривают12. Статистический анализ полу-
ченных данных показал, что не все опро-
шенные «честно» ответили на вопросы об 
использовании блогосферы для получения 
информации о здоровье, так как по резуль-
татам корреляции выявлено, что среди тех, 
кто никогда не обращается к блогам, 23,2 % 
подписаны на онлайн-дневники, 23,1 % их 
просматривают. Эти показатели позволя-
ют уточнить в сторону увеличения общее 
число студентов, кто использует блоги для 
получения сведений о проблемах здоровья 
и практиках его сохранения, что «укрепля-
ет» статус новых источников информации 
о здоровье среди представителей учащейся 
молодёжи. 

Типологизация источников информации о здоровье (по данным опроса московских студентов) 
Typology of sources of information about health (according to a survey of Moscow students)

Группа  
источников

Тип источника Подтип
Частота  

потребления, %

Традиционные

1.1. Институциональные:
1.1. а) «медицинское сообщество» («врач»)
1.1. б) образовательные (курсы)

69,5
15,6

1.2. Социально-средовые:
1.2.а) семья
1.2.б) друзья

46,4
12,4

1.3. Научные: 1.3.а) медицинская литература 20,0

Новые

2.1. Интернет-ресурсы 2.1.а) веб-сайты, блоги 68,3

2.2. Виртуальные социальные 
сообщества

2.2.а) форумы, онлайн-группы по интересам 52,2
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В качестве причин выбора блога и подпи-
ски респонденты указали следующие13:

– понятность изложенной информации 
(эффект доступности);

– у блогера схожие проблемы со здоро-
вьем (эффект «домашней группы»);

– «блог ведёт врач» (эффект доверия);
– блог содержит развлекательный кон-

тент (эффект релаксации);
– блогер предлагает скидки на реклами-

руемые товары или услуги (эффект выгоды).
Наряду с рассмотренными аспектами 

также были проанализированы темати-
ческие предпочтения респондентов14. Их 
анализ показывает, что самые распро-
странённые запросы – о питании (17,7 %), 
психическом нездоровье 15,3 %), что кор-
релирует с рассмотренными выше резуль-
татами о волнующих студентов проблемах 
здоровья. Также среди популярных (24,7 % 
в общей сумме) можно отметить вопросы, 
связанные с внешним видом, поддержанием 
своего тела в тонусе, которые коррелируют 
с темами косметологии, коррекции внеш-

13 Ответ на вопрос: «Что определяет Ваш выбор подписки на аккаунт блогера о здоровье?» (множе-
ственный выбор).

14 Ответ на вопрос: «Какие темы в блогах о здоровье Вас интересуют больше всего (выберите не более 
трёх вариантов ответа)» (множественный выбор).

ности (пластическая хирургия), занятиями 
бодибилдингом и фитнесом. 

Таким образом, наряду с традиционными 
источниками информации студенты активно 
обращаются к новым, размещённым в он-
лайн-среде, что обусловлено глубокой во-
влечённостью в цифровые практики данной 
возрастной группы. 

Блок 4. Факторы, оказывающие влияние 
на конструирование представлений о здоро-
вье и здоровьесбережении

Для выявления факторов, оказывающих 
влияние на формирование представлений 
о здоровье и практиках здоровьесбереже-
ния студенческой молодёжи, респондентам 
было предложено ответить на соответству-
ющий вопрос: «Какие факторы, на Ваш 
взгляд, оказывают наибольшее влияние на 
формирование представлений о проблемах 
здоровья и практиках его поддержания?» 
(множественный выбор). Распределение ре-
зультатов представлено на рисунке. 

Указанные факторы были объединены в 
группы: 

Распределение факторов, которые, по мнению респондентов, оказывают влияние  
на формирование представлений о здоровье и здоровьесбережении (%).

Distribution of factors that, according to respondents, influence the formation of ideas about  
health and health conservation (%).

13,5

11,9

11,9

9,6

9,6

8,7

8,7

8,3

6,7

5,8

5,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Собственный опыт

Мнение врачей

Семья

Опыт авторитетных для вас людей

Реклама

Интернет

Мнения друзей

Система образования

Телешоу

Политика государства по охране здоровья

Научная литература по данной теме
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1 группа – опыт значимых других (семья, 
врачи, авторитетные люди, друзья) (42,1 %); 

2 группа – медиа (реклама, телепередачи, 
научная литература, Интернет) (30,4 %);

3 группа – социальные институты (госу-
дарство и система образования) (14,1 %);

4 группа – собственный опыт (13,5 %).
Обращает внимание незначительный 

уровень оценки респондентами таких ин-
ституциональных факторов, как социаль-
ная политика государства в сфере охраны 
здоровья и система образования. В этой 
связи интерес представляют данные с от-
ветами, полученными на вопросы об от-
ношении к мероприятиям, проводимым 
государством в сфере здравоохранения, и 
к занятиям физической культурой в рам-
ках образовательного процесса в вузе15. 
Чуть менее половины опрошенных (43,8 %) 
студентов положительно оценивают госу-
дарственные меры, направленные на сбере-
жение и улучшение здоровья молодого по-
коления, 36,8 % считают их недостаточно 
эффективными, остальные затруднились с 
оценкой. Назвать же сами мероприятия16 и 
реализуемые программы смогла лишь треть 
опрошенной аудитории, при этом самыми 
упоминаемыми по частоте стали диспансе-
ризация (36,7 %), проекты «Здоровая Мо-
сква» (35,4 %) и «Активное долголетие» 
(27,9 %), которые оказались «на слуху», 
хотя не все являются «молодёжными». 
Полученные результаты демонстрируют, 
по мнению автора, слабую информирован-
ность студентов о здоровьесберегающих 
программах государства, что может быть 
следствием недостаточной освещённости 
их в средствах массовой информации и/ или 
в студенческой среде. 

Отношение студентов к занятиям физи-
ческой культуры в целом характеризуется 
как положительное (63,8 %). Респонденты 

15 Ответы на вопросы: «Считаете ли Вы меры в сфере охраны здоровья, предпринимаемые российским 
правительством, эффективными?» (единичный выбор); «Считаете ли Вы полезными для Вашего здоро-
вья занятия физической культурой в рамках образовательного процесса в вузе?» (единичный выбор).

16 Ответы на вопрос: «Можете ли Вы назвать сами мероприятия (программы) в сфере охраны здоровья, 
реализуемые государством?» (открытый вопрос).

указали на возможности релаксации и ак-
тивного отдыха после основных дисциплин, 
связанных с умственной нагрузкой. Однако 
вовлечённость в эти оздоровительные прак-
тики в рамках учебного процесса оказыва-
ется слабой, так как лишь 37 % опрошенных 
регулярно посещает занятия. Причины, ко-
торые респонденты указывают в качестве 
основных барьеров, больше связаны с орга-
низацией самого процесса. Так, большин-
ство респондентов (83 %) сетует на требо-
вания выполнения нормативов, которые, по 
мнению студентов, высокие и не всегда вы-
полнимы. Эффект «обязательности» вызы-
вает нежелание их посещать. Среди женской 
опрошенной аудитории (73 %) распростра-
нённые причины непосещения связаны с тем, 
что нужно весь день носить физкультурную 
форму, а это неудобно, особенно в условиях 
удалённости проживания от территории об-
разовательного учреждения, а также после 
занятий физической культурой возникают 
проблемы с внешним видом, и, учитывая, что 
потом есть другие пары, не хватает времени 
привести себя в порядок. 

Таким образом, значимыми факторами, 
оказывающими воздействие на когнитивный 
компонент в структуре представлений сту-
денческой молодёжи о здоровьесбережении, 
как демонстрируют полученные данные, 
оказываются медиа и значимые другие. При 
этом следует уточнить, что вторая детерми-
нанта также может включать и представите-
лей интернет-сообществ, что усиливает роль 
онлайн-ресурсов в артикуляции, трансляции 
и конструировании представлений данной 
социальной группы о здоровье и практиках 
заботы о нём. 

Обсуждение
В ходе проведённого исследования выяв-

лено, что представления о здоровье студен-
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тов поколения Z основаны на его восприятии 
в контексте биопсихологической модели, 
что свидетельствует об определённой огра-
ниченности их знаний о здоровье. При этом 
важными для респондентов выступают оба 
вида здоровья: и физическое, и психическое, 
которые ассоциируются большинством 
опрошенных с физической активностью и 
эмоциональным благополучием. Выявлен-
ные особенности восприятия здоровья нахо-
дят отражение в данных о наиболее актуаль-
ных для обследуемой аудитории проблемах, 
среди которых наряду с болезнями сомати-
ческого профиля выделены и вопросы пси-
хического нездоровья. 

Несмотря на отмеченные ограничения, 
установлено, что для обследованной груп-
пы важным аспектом в понимании здоро-
вья выступает осознание его ценности, что 
согласуется с результатами других иссле-
дований. Так, в работе Н.А. Коровниковой 
отмечается, что в контексте переживания 
витального и социального кризиса, возник-
шего вследствие пандемии новой коронави-
русной инфекции, особую значимость для 
молодёжи приобретают такие аксиологиче-
ские принципы, как безопасность, здоровье 
и эмпатия [34, с. 50]. О.В. Ковальчук с соав-
торами также указывают на высокий статус 
здоровья в системе ценностей студенческой 
молодёжи [35, c. 465]. По мнению иссле-
дователей, это связано с тем фактом, что в 
условиях пандемии поколение зуммеров, в 
отличие от предыдущей возрастной когор-
ты, столкнулось с реальной угрозой жизни 
и здоровью в раннем возрасте, что могло 
повлиять на их «тягу» к здоровому образу 
жизни и восприятию здоровья как условия 
их витальности [35, c. 470]. Представленные 
в работе Р.И. Зинуровой и других данные 
демонстрируют значимость для поколения 
Z вопросов, связанных с проблемами здра-
воохранения и психического здоровья [36, 
с. 151]. С.В. Алексеев указывает на высокую 
ценность здоровья для исследуемой возраст-
ной группы на основе связи с их мотивацией 
к жизнедеятельности в здоровой среде, в 

здоровом окружении, занятиям физической 
культурой, здоровому режиму дня [37].

По результатам проведённого анализа 
выявлено, что забота о здоровье включает 
такие наиболее значимые, по мнению опро-
шенных, практики, как занятия спортом и 
физической культурой, прогулки на свежем 
воздухе, соблюдение режима дня, правиль-
ное питание, отказ от вредных привычек, 
поддержание эмоциональной стабильности. 
Полученные выводы коррелируют с резуль-
татами исследования здоровьесберегающего 
поведения студенческой молодёжи в работе 
Ковальчук О.В. и др. [35], согласно которым 
здоровый образ жизни, по мнению большин-
ства респондентов, включает физическую 
активность, правильное питание, достаточ-
ный сон, отсутствие вредных привычек, хо-
рошее самочувствие, благополучие во всём 
[35, с. 465].

Тем не менее, ядро представлений о прак-
тиках здоровьесбережения среди студентов, 
принявших участие в авторском опросе, от-
ражает лишь два характерных для тради-
ционной модели здорового образа жизни 
компонента: активный образ жизни и со-
блюдение режима дня. Снижение статуса 
такой важной составляющей здорового об-
раза жизни, как отказ от вредных привычек, 
в структуре представлений респондентов 
связано с тем, что их большая часть не ку-
рит (78,3 %) и редко употребляет алкоголь 
(83,9 %), считая эти практики крайне вред-
ными для своего здоровья, вследствие чего 
отказ от вредных привычек для них не яв-
ляется актуальным в силу их отсутствия. 
Также данный факт отражает общую тен-
денцию снижения распространённости хи-
мических зависимостей среди зуммеров, что 
находит подтверждение в зарубежных и от-
ечественных исследованиях по данной теме 
[28; 38]. Так, в работе С.А. Судьина выявле-
но, что «…среди представителей поколения 
Z больше 62% заявили об отсутствии опыта 
употребления табака, четверть опрошенных 
отказались от курения после нескольких 
проб, а регулярно курят всего 5% опрошен-
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ных» [28, с. 57]. Автор отмечает низкий уро-
вень вовлечённости представителей данной 
группы молодёжи в практики наркотизации 
и алкоголизации, объясняя данный факт 
тем, что «… для представителей поколения 
Z наркотические вещества являются своего 
рода объективным злом, привычным эле-
ментом социально-культурной реальности, 
равно как и связанные с ними риски потери 
здоровья, смерти от передозировки и лише-
ния свободы» [28, с. 60]. 

Однако указанная специфика восприятия 
структуры здорового образа жизни также, 
по мнению автора, может быть связана с не-
достаточной сформированностью идеоло-
гии здоровьесбережения, трансформацией 
представлений современного молодого по-
коления о здоровьесберегающем поведении 
в целом, по сравнению с традиционной его 
моделью, и источников их формирования.

В этой связи проведённый анализ источ-
ников получения информации о здоровье и 
практиках его сохранения, а также наибо-
лее значимых факторах формирования этих 
знаний, показал, что наряду с традиционны-
ми, к которым отнесены медицинское сооб-
щество, близкое окружение (семья, друзья), 
высока роль в конструировании представле-
ний о здоровье и здоровьесбережении но-
вых, размещённых в онлайн-среде, что об-
условлено глубокой вовлечённостью в циф-
ровые практики данной возрастной группы. 
Полученные выводы согласуются с резуль-
татами других релевантных исследований 
[26; 35; 39]. Так, Н.С. Журавская с коллегами 
также отмечают, что большинство приняв-
ших в их исследовании «…студентов (87,4 %) 
информированы о ЗОЖ посредством сайтов 
и интернет-информации» [26, с. 39]. По дан-
ным, представленным в работе О.В. Коваль-
чук и соавторов, знания зуммеров о здоровье 
основаны чаще всего на опыте родителей, 
сверстников, либо на «увиденном случайно» 
в онлайн-ресурсах [35, с. 466]. 

В этой связи исследователи справед-
ливо обращают внимание на проблему 
достоверности получаемой онлайн ин-

формации о здоровье, так как в условиях 
цифровой коммодификации предлагаемые 
ЗОЖ-трендсеттерами различные тренинги, 
«чудо»-диеты, «экспертные» советы, кон-
струирующие ориентируемые на модные 
стандарты красоты и телесности нормы, не 
только могут формировать ограниченное 
представление о здоровье и практиках забо-
ты о нём исключительно через призму хоро-
шей физической формы, но и иметь деструк-
тивное воздействие на состояние здоровье 
молодых людей вследствие некорректности 
транслируемых способов поддержания здо-
ровья и лечения заболеваний [40; 41]. 

По мнению И.А. Молодцовой, онлайн-
среда для поколения Z в силу его социаль-
но-психологической специфики содержит 
информационный фактор риска, что ставит 
вопрос о необходимости обучения данных 
представителей молодёжи навыкам инфор-
мационной гигиены [42. c. 268]. 

Анализ полученных результатов также 
выявил недостаточную роль традиционных 
институциональных факторов конструи-
рования здоровьесбережения, таких как 
государственная политика в сфере охраны 
здоровья и система образования, что ука-
зывает как на специфику самого поколения 
Z, склонного к самостоятельному выбору 
и контролю за своим здоровьем [43], так и 
объясняется проблемами информирован-
ности молодых людей о проводимых оздо-
ровительных мероприятиях, хотя в целом, 
молодёжь позитивно относится к занятиям 
физической культурой и спортом [37; 44].

Заключение 
Обзор релевантных публикаций и ре-

зультаты авторского исследования демон-
стрируют, что представления о здоровьес-
бережении студенческой молодёжи и их 
формирование отличаются определённой 
спецификой:

– восприятие здоровья носит ограничен-
ный характер, так как основано на его по-
нимании в контексте биопсихологической 
модели и не включает таких значимых для 
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полноценного развития личности видов здо-
ровья, как социальное и духовное; хотя от-
мечается наличие в структуре представлений 
о здоровье аксиологического аспекта;

– выявленные знания о практиках забо-
ты о здоровье ориентированы на сохранение 
физической формы и психического благо-
получия, при этом из традиционных спосо-
бов наиболее распространёнными являются 
только два – активный образ жизни и под-
держание режима дня;

– основными источниками информации 
для обследованной группы являются как 
традиционные (медицинское сообщество, 
семья, друзья), так и онлайн-ресурсы, что 
обусловлено высоким уровнем вовлечённо-
сти данной возрастной категории в цифро-
вые практики; при этом обращение к врачам 
связано с крайней необходимостью в ситу-
ации заболевания, прохождение же профи-
лактических осмотров отличается низким 
уровнем частотности;

– наиболее значимыми для студентов 
поколения Z факторами, влияющими на 
формирование их представлений о здоро-
вьесбережении, выступают медиа и значи-
мые другие, при этом следует уточнить, что 
вторая детерминанта также может включать 
и представителей интернет-сообществ, что 
усиливает роль онлайн-ресурсов в артику-
ляции, трансляции и конструировании пред-
ставлений данной социальной группы о здо-
ровье и практиках заботы о нём;

– роль таких традиционных факторов, 
как государство и система образования, 
хотя и оценивается позитивно, однако фак-
тически они не являются приоритетными 
для данной возрастной группы, что связано 
с её цифровой повседневностью.

Таким образом, представления о здоро-
вьесбережении современных студентов фор-
мируются под влиянием новых источников и 
агентов социализации, воздействие которых 
имеет амбивалентный характер. Учитывая 
ориентированность поколения Z на здоро-
вый образ жизни, их ценностное восприятие 
здоровья, потребность в физической актив-

ности, предлагается усилить меры в рамках 
образовательного процесса по формирова-
нию идеологии здоровьесбережения совре-
менной молодёжи, включая привитие навы-
ков информационной гигиены, посредством 
как введения соответствующих образова-
тельных курсов, так и активизации внеучеб-
ной оздоровительной деятельности. 

Данное исследование было проведено 
среди студентов московского вуза, вслед-
ствие чего выборка ограничивает возмож-
ности широкой экстраполяции полученных 
результатов. Тем не менее, согласованность 
с данными, представленными в работах за-
рубежных и отечественных авторов, позво-
ляет рассматривать полученные выводы как 
основу для дальнейших изысканий. 
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