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Семья играет важную роль как в жизни каждого конкретного человека, так и в обществе в целом. В условиях 
нестабильности, рисков, повышенной эпидемиологической нагрузки уровень внутрисемейного доверия повы
сился, в том числе в вопросах здоровьесбережения. В статье осуществлен анализ социологических исследова
ний, проведенных в период первой и второй волн пандемии, на основе которого определено, что семья форми
рует отношение к здоровью, которое может проявляться с позиций рационального и нерационального здоро
вьеориентированного поведения.
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The fam ily plays an important role both in the life o f each individual and in society as a whole. In conditions o f instabili
ty, risks, and increased epidemiological burden, the level o f intra-family trust has increased, including in matters of 
health care. The article analyzes the sociological studies conducted during the first and second waves o f the pandemic, on 
the basis o f which it is determined that the fam ily forms an attitude to health, which can be manifested from  the stand
point o f rational and irrational health-oriented behavior.
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Введение

Трансформационные преобразования, затронув
шие институт семьи и повлекшие изменение струк
туры и функций, тем не менее, не лишили ее значи
мости как одной из важнейших ценностей в жизни 
людей. Семья формирует человека, оказывая на не
го влияние, начиная с рождения и фактически до 
окончания жизни. Именно в семье закладываются 
основы понимания жизненных смыслов, привива
ются культурные образцы. Исходя из этих позиций, 
культура здоровья, отношение к нему, понимание 
здорового образа жизни исходят именно из семьи — 
одобряются или, наоборот, отвергаются практики 
здоровьеориентированного поведения. С самого 
рождения человека в семье формируются привыч
ки, которые впоследствии будут способствовать со
хранению здоровья или же, наоборот, развитию бо
лезней, а полученный опыт определит здоровье уже 
следующих поколений. Родители, ставя те или иные 
приоритеты в выборе стиля жизни, несут ответст
венность не только за свое здоровье, но и за здоро

вье своих детей. Сохранение и поддержание здоро
вья, ориентация на здоровый образ жизни — наи
важнейшие задачи семьи, в решение которых долж
ны быть вовлечены все ее члены.

В настоящее время общество переживает слож
ный период, характеризующийся разрушением при
вычного образа жизни и актуализацией вопросов, 
связанных со здоровьем и его сбережением. Панде
мия новой коронавирусной инфекции существен
ным образом усложнила жизнедеятельность семьи, 
поставив под угрозу здоровье и благополучие каж
дого человека. Семья, как и многие социальные ин
ституты, оказалась в достаточно противоречивом 
положении. С одной стороны, она выполняла функ
цию поддержки психологического и соматического 
здоровья. С другой стороны, период самоизоляции 
обострил характерные для современности пробле
мы семейного здоровья: психологические, несовпа
дения и непринятия стиля жизни какого-либо члена 
и др.

В полной мере влияние пандемии COVID-19 на 
семейное здоровье и отношение к нему в настоящее
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время изучить не представляется возможным, по
следствия будут проявляться еще долгое время. Од
нако исследование роли семьи в формировании от
ношения к здоровью молодых людей, их представ
лений о семейном здоровье является актуальной в 
теоретическом и практическом плане задачей, реше
ние которой позволит выделить рациональные 
практики семейного здоровьесбережения и содей
ствовать их развитию.

Цель исследования заключалась в эмпириче
ском измерении представлений молодых людей о 
роли семьи в формировании здоровьеориентиро
ванного поведения.

Обзор литературы
Вопросы, связанные с влиянием семьи на здоро

вье человека, семейным здоровьем, всегда привле
кали внимание исследователей. Уникальность фор
мирования социокультурного феномена отноше
ния к здоровью обосновывают в своих трудах 
М. В. Димов, Л. А. Гордон, А. А. Возьмитель, 
И. В. Журавлева [1, 2]. Авторы определяют систем
ный характер формирования отношения к здоро
вью — «систему индивидуальных, избирательных 
связей личности с различными явлениями окру
жающей действительности, которые могут способ
ствовать сохранению здоровья или же представлять 
для него угрозу, являться оценкой индивидом физи
ческого и психического состояния» [1]. Специфика 
отношения к здоровью различных групп молодежи 
показана в работах Н. И. Беловой, С. П. Бурцева, 
Е. А. Воробцовой, А. В. Мартыненко [3]. Молодые 
люди осознают тот факт, что здоровье зависит от 
медико-социальных факторов, многие их которых 
связаны с семьей: наличия вредных привычек, ре
жима питания, труда и отдыха, профилактики забо
леваний. Важность повышения здоровья молодых 
людей, «привития» культуры здоровья, а также 
сложность осуществления данной задачи в условиях 
современного общества обосновывается И. В. Жу
равлевой и Н. В. Лакомовой [4]. Авторы прослежи
вают динамику социологических показателей здо
ровья, выражающихся в его оценке, уровне знаний, 
имеющемся опыте, стиле жизни и отношения к здо
ровью и др.

Роль семьи в формировании отношения к здоро
вью, выбору жизненных стратегий анализируют 
А. И. Маркова, А. В. Ляхович, М. Р. Гутман [5]. По 
мнению исследователей, дети копируют образ жиз
ни своих родителей и принимают понимание здоро
вого образа жизни, которое было в их родительской 
семье, что, в свою очередь, актуализирует проблемы 
снижения родительской ответственности за семей
ное здоровье.

Важность социологического измерения отноше
ния к здоровью, оценки раскрывается Е. Н. Новосе
ловой, подчеркивая необходимость комплексного 
изучения проблем общественного здоровья [6]. Рас
сматриваемая автором здоровьецентрическая мо
дель акцентирует внимание прежде всего на вопро

сах предупреждения заболеваний как наиболее эф 
фективном методе сохранения здоровья семей.

К. А. Гукетлова отмечает, что своеобразие здоро
вья в обществе риска определяется тем, что медици
на не может в полной мере справиться со все воз
растающими проблемами в сфере здоровья, а точ
кой опоры в таких условиях может стать здоровый 
образ жизни, учитывающий индивидуальные фак
торы здоровьесбережения и формирующий на об
щественном уровне потребность в сохранении здо
ровья [7].

Е. Г. Поздеева, В. В. Евсеев связывают понятия 
здоровья и безопасности, усматривая в них взаимо- 
усиливающую роль. В обществе нестабильности и 
риска отношение к здоровью находится в поле опас
ностей как со стороны окружающей среды, так и в 
отношении социокультурных составляющих, что в 
совокупности и определяет отношение к здоровью в 
рискованных условиях [8].

Специфика современной «пандемической» ре
альности и ее влияние на образы здоровья молодых 
людей, необходимость соблюдения в период эпиде
миологической нестабильности условий безопасно
сти анализируется, актуализируется А. А. Ласки- 
ным [9].

Осуществленный краткий анализ теоретико-ме
тодологической разработанности проблематики се
мьи и здоровья с позиций социологической науки 
показывает необходимость дальнейшего изучения 
феномена отношения к здоровью, роли семьи в его 
формировании и специфики проявления в рискован
ных условиях, которыми может являться пандемия.

Материалы и методы
Здоровье является наивысшей жизненной цен

ностью. Именно от здоровья всех членов семьи за
висят внутрисемейные взаимоотношения и то, на
сколько они будут гармоничными и устойчивыми. 
Отношение к здоровью формируется под воздей
ствием множества факторов: социально-экономиче
ских, политических, медицинских, социокультур
ных. Особую роль в этом процессе играет семья, ее 
структура, жизненный уклад. Семья оказывает су
щественное воздействие на формирование поведе
ния ее членов в отношении здоровья (здоровьеори
ентированного поведения). Так, большое значение 
имеют семейные образы и представления, родитель
ский опыт и наследственность. Семейное (фамили- 
стическое) здоровье предполагает не только психо
логическое и соматическое благополучие всех чле
нов семьи, оно должно обеспечивать возможность 
полноценного исполнения семьей всех ее функций. 
Роль семьи в формировании отношения к здоровью 
может прослеживаться с позиций рациональности 
(пользы) и нерациональности (отсутствия пользы 
или вред). В свою очередь под рациональностью в 
этом случае можно понимать здоровьесберегающие 
практики поведения, транслируемые семьей. Нера
циональность в совокупности со здоровьеориенти
рованным поведением не всегда предполагает под
линный смысл поддержания и сохранения здоро
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He оказывает низкого влияния

Семья стала причиной ухудшения моего 
здоровья

От родственников я получил наследственные 
заболевания

Вредные привычки членов моей семьи 
негативно влияют на мое здоровье

Семья — источник стресса

Бывает по разному, но в семье здоровье 
проще сохранить

Укрепляет здоровье
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вья, а, например, имитирование или же 
действия, последствия которых могут 
вредить здоровью.

Фамилистическое здоровье предпо
лагает состояние здоровья членов се
мьи, позволяющее им реализовывать 
социальные практики, воспроизводя
щие функции семьи в достаточном 
объеме. Следовательно, в этом случае 
можно говорить о здоровьесберегаю
щих практиках, являющихся разновид
ностью рационального здоровьеориен
тированного поведения. Выбор на
правленности здоровьеориентирован
ного поведения — рациональности или 
нерациональности — формируется под 
влиянием различных социальных ин
ститутов, в том числе семьи, которая 
оказывает влияние на представления о должном и 
правильном и определяет соответствующие уста
новки. От семьи как социального института и груп
пы в определенной степени зависит изменение здо
ровьеориентированного поведения, регулирование 
на личностном, групповом и общественном уровне.

В связи с этим нами была поставлена задача изу
чения влияния семьи на представления о здоровье 
молодежи, отношения к нему и, соответственно, вы
бор направленности здоровьеориентированного по
ведения, что представляет важность в условиях пан
демии. Для решения поставленной задачи нами был 
проведен социологический опрос среди молодежи 
Курской области.

Первый этап исследования «Отношение молоде
жи к здоровью в условиях новой коронавирусной 
инфекции» был осуществлен в период начала панде
мии в мае—июне 2020 г. в 20 регионах Российской 
Федерации среди молодежи в возрасте 18—30 лет 
(n = 3463), в рамках которого было проведено реги
ональное исследование (Курская область; n  = 245; 
руководитель — д. соц. н., профессор Ю. А. Зубок) . 
Второй этап исследования начал реализовываться в 
феврале—марте 2021 г. Респондентами выступили 
молодые люди в возрасте 18—35 лет, проживающие 
в Курской области (n = 344; руководитель — 
д. соц. н., доцент Т. Н. Каменева). Исследования 
проводились по специально разработанным анке
там методом онлайн-опроса (с использованием 
Google-форм).

В представленной работе использованы резуль
таты проведенных ранее социологических исследо
ваний, посвященных проблематике влияния семьи 
на формирование здорового образа жизни. При ста
тистической обработке использовался программ
ный пакет для статистического анализа «Statistica 
v.12.0» («StatSoft Inc.») и «MS Excel 2010», реализую
щие функции анализа и визуализации данных с 
привлечением статистических методов.

Результаты
Здоровье представляет собой состояние физиче

ского, духовного, социального благополучия, позво-

Рис. 1. Влияние семьи на здоровье молодежи, %.

ляющее человеку вести полноценную жизнедея
тельность. Состояние здоровья и отношение к здо
ровью тесно взаимосвязаны. Анализ результатов 
проведенных в период пандемии социологических 
исследований показал, что молодые люди в своем 
большинстве при оценке состояния своего здоровья 
отмечают наличие некоторых заболеваний, не ока
зывающих существенного влияния на их самочув
ствие (66%), абсолютно здоровыми считают себя 
около трети респондентов, признавались в наличии 
серьезных заболеваний 2,5%, и ровно сколько же не 
обращают внимания на проблемы, связанные со 
здоровьем.

Современные молодые люди осознают важность 
сохранения и поддержания здоровья для своего бу
дущего и будущего своей семьи. В то же время они 
понимают, что не всегда в полной мере заботятся о 
своем здоровье, их здоровьеориентированное пове
дение имеет нерациональную направленность. В пе
риод пандемии молодые люди готовы были дове
рить свое здоровье семье, близким родственникам 
фактически наравне с медицинскими учреждения
ми. Семья в представлениях молодых людей выпол
няет здоровьеохранительную функцию и характери
зуется высоким микроуровнем доверия. В условиях 
сложной эпидемиологической обстановки многие 
молодые люди сталкивались с проблемами, связан
ными со здоровьем, и, по их мнению, единственным 
источником помощи выступали члены их семей.

Современные молодые люди считают, что имен
но в семье закладываются основы образа жизни. 
Они достаточно реалистично оценивают трудности 
семейной жизни и считают, что сохранить здоровье 
в семье проще, чем без нее (55,6%), не отрицая при 
этом возможности возникновения трудностей в от
ношении здоровьесбережения. Мнения о том, что 
семья способствует укреплению здоровья, придер
живались 51,1% опрошенных молодых людей, 9,9% 
имеют наследственные заболевания, а для 9,1% се
мья является источником стресса. Следовательно, в 
большинстве случаев молодые люди оценивают об
раз жизни своих семей как способствующий сохра
нению здоровья, в то же время сталкиваются с се-

http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-29-s1-758-762


Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021; 29(s1)
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-29-s1-758-762 761

Социальные аспекты и последствия пандемии COVID-19 

Много работаем и В зависимости от

Рис. 2. Кого из членов своей семьи Вы считаете прим ером  в 
сфере укрепления здоровья, здорового образа ж изни , %.

мейными сложностями, которые, по их мнению, мо
гут негативно влиять на здоровье (рис. 1).

Важным с точки зрения понимания роли семьи в 
выборе направленности здоровьеориентированного 
поведения молодежи является вопрос о семейном 
«образце» или «трансляторе» здорового образа 
жизни.

Как правило, родители транслируют должные 
установки, в том числе в отношении здоровья, и не
сут ответственность за сохранение здоровья своих 
детей, реализуя таким образом целевую функции се
мьи — детовоспроизводство, призванную обеспечи
вать рождение, воспитание, поддержание ребенка 
до момента включения в процесс социокультурного 
воспроизводства. Фамилистическое здоровье на
правлено на обеспечение такого состояния здоро
вья членов семьи, при котором семья сможет вы
полнять свою целевую функцию [10]. Взрослые чле
ны семьи, родители могут пониматься как ведущие 
акторы семейного здоровья. Данное предположение 
нашло отражение в результатах социологического 
исследования (рис. 2).

Молодые люди одобряют стиль жизни своих ро
дителей, готовы брать с них пример в укреплении 
здоровья. Такого мнения придерживалась треть ре
спондентов, и чуть менее (23,3%) ответили, что все 
члены их семей ведут здоровый образ жизни, и 17,8 
отнесли к такой категории близких родственников. 
Следовательно, члены семьи, как «близкий круг», 
способствуют формированию здоровьесберегающих 
практик в системе семейного здоровьеориентиро
ванного поведения.

В то же время 12,8% высказали мнение об отсут
ствии времени на здоровый образ жизни и сильной 
загруженности работой. Небольшая часть респон
дентов считали, что в их семье здоровый образ жиз
ни не является приоритетом, и только они сами ве
дут здоровый образ жизни.

Заключение
Осуществленный теоретический и эмпириче

ский анализ — обзор роли семьи в формировании

отношения к здоровью — позволил сделать следую
щие выводы.

Семья как главный институт социализации 
определяет отношение к здоровью и обеспечивает 
реализацию здоровьеориентированного поведе
ния, которое может иметь рациональную и нера
циональную направленность. Рациональность со
пряжена с практиками здоровьесбережения, ко
нечной целью которого является способность се
мьи как института и группы реализовывать свою 
целевую функцию. Ситуация, связанная с распро
странением коронавирусной инфекции, повысила 
уровень семейного доверия. Современные моло
дые люди одобряют образ жизни, выбранный чле
нами своих семей, считают его направленным на 
сохранение здоровья и готовы следовать примеру 
своих близких, в первую очередь родителей. Се
мья, оказывая влияние на формирование образа 
здоровья у молодых людей, проявляет в некото
рой степени нерациональность в здоровьеориен
тированном поведении, что находит отражение в 
представлениях молодых людей о роли семьи в 
становлении стиля жизни.
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