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ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПТА «ЗДОРОВЬЕ» 
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«Психологические, социальные и средовые ресурсы здоровья 

учащихся разных ступеней образования в современной России», 2017–2019 гг. 
 

В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования концепта 

«здоровье», выполненного в рамках когнитивного психологического подхода. Подчеркивается 
значимость междисциплинарного характера исследования проблематики здоровья, представ-

лений о здоровье; раскрыты основные методологические принципы психологического исследо-
вания концепта «здоровье». Концепт «здоровье» изучается как элемент мировоззрения чело-

века, интегрирующий его личный опыт и знания. В ходе эмпирического исследования был опи-

сан концепт «собственные ресурсы здоровья» и его соотношение с концептом «здоровье». 
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THE CONCEPT OF HEALTH AS PERCEIVED BY UNIVERSITY STUDENTS 

 
The article presents the results of a theoretical and experimental research of the concept of 

health conducted within the framework of the cognitive psychological approach. The paper un-
derlines the significance of interdisciplinary nature of health-related research, including health-

related attitudes, and points out the main methodological principles of psychological research of 

the concept of health. The concept of health is studied as an element of person’s belief system 
that integrates personal experience and knowledge. The experimental research allowed to de-

scribe the concept of «inner health resources» and its correlation with the concept of health. 
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Болезнь одна лишь заразительна. Здоровье не заразительно… 

 

П. Я. Чаадаев 

 

Введение 

Стратегия развития медицинской науки 

в Российской Федерации на период до 

2025 года, принятая в нашей стране, обо-

значила основную цель государственной 

политики в области здравоохранения: 
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«сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной 

жизни, предоставление ему медицинской 

помощи» [1]. 

Наука к проблемам обеспечения здо-

ровья человека обратилась достаточно 

давно, ими занимались и занимаются 

ученые из различных областей знания: в 

основном в рамках медицинских, биоло-

гических, социологических, философских 

и экологических измерений, обеспечивая 

общенаучный характер анализа. Интен-

сивные междисциплинарные исследова-

ния начались с конца ХХ века, когда они 

стали предметом социально-политиче-

ских и общественных дискуссий, благо-

даря той динамике общества, которая 

привела к множеству социальных, ком-

муникативных, политических, экономи-

ческих и других процессов. 

Многие исследователи подчеркивают, 

что «…наука фиксирует поступательное 

развитие психики человека от коллектив-

ного бессознательного и общинного пове-

дения к индивидуальному самосознанию и 

личной ответственности. В историческом 

плане это приводит к самоочевидным из-

менениям в методах мышления, стилях 

творчества и паттернах поведения людей 

по мере смены эпох и цивилизаций» [2, 

с. 30–31]. Выполненный ранее анализ по-

казал, что «смена социокультурных эта-

лонов представлений о здоровье человека 

происходила в контексте изменения ми-

ровоззренческих взглядов на сущностные 

качества человека, на понимание того, 

что является главным для адекватного, 

успешного и удовлетворяющего взаимо-

действия с окружающим миром… Имен-

но широкий спектр мировоззренческих 

контекстов, раскрывающих многообразие 

понимания сущностных качеств человека 

и его здоровья, создает научную интригу 

при разработке прогностичной и практи-

чески применимой классификации отече-

ственных подходов к здоровью человека» 

[3, с. 32]. 

Существует множество представлений о 

«здоровье», различающихся в зависимости 

от того, с каких позиций оно изучается (с 

медицинских, психологических, философ-

ских, социокультурных и т. д.). Всемирная 

организация здравоохранения определяет 

здоровье как «…состояние полного физи-

ческого, душевного, социального благопо-

лучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов…» [4]. 

Междисциплинарный характер исследо-

ваний в области здоровья предоставляет 

возможность для психологов выделить 

свою, не узкоспециализированную, а инте-

гративную нишу [5, 6, 7, 8]. Так, в рамках 

теоретических разработок представлена 

такая модель, как Интегральная ресурсная 

концепция здоровья молодежи, обобщаю-

щая и систематизирующая современные 

эмпирические данные о психосоциальных 

ресурсах здоровья учащейся молодежи [3, 

9]. «Однако сегодня проведение подобных 

исследований затруднено многообразием 

определений и теорий здоровья, которое 

провоцирует аналитическое дробление 

предметного поля исследований здоровья и 

не позволяет создать целостную картину 

здоровья молодежи в контексте детерми-

нирующих его факторов» [9, с. 20]. 

Вместе с тем именно социально-психо-

логический подход к анализу проблемати-

ки здоровья позволяет раскрыть мотиваци-

онные, интеллектуальные, социальные и 

другие аспекты позиционирования здоро-

вого образа жизни. 

Многомерность и масштабность объекта 

исследования создает возможности для 

различных подходов и направлений прове-

дения психологических исследований. При 

организации и проведении нашего иссле-

дования мы исходили из следующих мето-

дологических оснований. 

1. Исследование в контексте влияния ак-

туальных тенденций (глобализация, консью-
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меризм, технологичность и др.) на психо-

логические процессы, протекающие в об-

ществе [10]. Указанные тенденции совре-

менного общества формируют обыденную 

жизнь, создавая различные социальные 

тренды. Так, глобализация (понимаемая 

как интеграция на политическом, экономи-

ческом, социогуманитарном уровнях) при-

водит и к усилению потребности индиви-

дуализации и личной автономии таким об-

разом, что в современной социокультурной 

ситуации сталкиваются тенденции повы-

шения общественной значимости здоровья 

(государственные проекты и глобальная 

реклама здорового образа жизни) и повы-

шения личной ответственности за сохране-

ние и поддержание собственного здоровья. 

Консьюмеризм (понимаемый как потреби-

тельская точка зрения на что-либо) озна-

чает тенденцию продать (рекламировать) 

любой продукт, эффективный для полу-

чения прибыли, будь то фитнес-абонемент 

или сигареты. Тогда как для общества 

важно формирование покупательского по-

ведения, ориентированного на здоровое 

потребление. Развитие технологий в со-

временном обществе привело к медиати-

зации общества, то есть «…именно СМИ 

создают и формируют то общество, в ко-

тором слова и символы играют большую 

роль, чем реальность и факты, в форми-

ровании как когнитивных структур чело-

века, так и его здоровьесберегающего по-

ведения» [11]. 

2. Исследование субъективности, пред-

ставленности в сознании человека значи-

мых жизненных реальностей. Другими 

словами, важны не столько имеющиеся в 

науке концепции и теории, сколько опыт 

конкретного человека, в котором интегри-

рованы знания и модель мира. Именно они 

определяют мировоззрение, в котором 

представлены разные грани субъективного 

взгляда на здоровье. Понимание, так же как 

и все познавательные процессы, отражает 

не столько внутренний мир человека, 

сколько характер взаимодействия с миром. 

В этом взаимодействии отражается человек 

«как он есть» и его вектор направленности 

изменений себя, а также результат измене-

ния человеком самого себя. Такой ракурс 

рассмотрения темы здоровья особенно ак-

туален, так как позволяет прогнозировать 

поведение человека. 

Целью нашего исследования является 

анализ понимания концепта «здоровье» 

и ресурсов здоровья студенческой моло-

дежью. 

Объект исследования — студенческая 

молодежь в возрасте от 19 до 26 лет. Выбор 

объекта исследования неслучаен. С одной 

стороны, студенческая молодежь — это 

особая социальная группа преимуществен-

но в возрасте от 18 до 24 лет, отличающая-

ся своим статусом в обществе. Она мо-

бильна и обладает теми показателями здо-

ровья, которые выгодно выделяют ее среди 

других социальных групп. С другой сторо-

ны, это период, когда происходит активное 

построение собственного образа жизни и 

включение во все виды общественной дея-

тельности. 

В качестве методов исследования ис-

пользовались: анкетирование, метод опре-

деления понятий, метод контент-анализа, 

методы математико-статистической обра-

ботки данных (первичные статистики,       

t-критерий Стьюдента, корреляционный 

анализ по Пирсону). 

Анализ существующих теорий понима-

ния дает основание говорить о том, что 

процесс понимания сводится в конечном 

итоге к пониманию понятий. По содержа-

нию понятия делятся на простые и слож-

ные. Простые понятия представляют собой 

совокупность простых признаков, то есть 

признаков, не содержащих логических вы-

ражений. В данном контексте здоровье от-

носится к сложным понятиям. 

В связи с этим группе респондентов 

(n = 64) было предложено дать собствен-

ные определения понятия здоровья. 
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Концепт (от лат. conceptus) — содержа-

ние понятия, смысл [12]. 

Результаты 

В качестве единиц контент-анализа от-

ветов респондентов были выделены сле-

дующие: 

1. Адекватность понимания содержания 

понятия «здоровье». 

Критерием выступали результаты срав-

нения описания концепта здоровья, дан-

ного опрашиваемыми, с определением 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Использовалась экспертная оцен-

ка. Экспертом выступал специалист, 

имеющий опыт работы по анализу тек-

стов (психолог). 

2. Полнота понимания содержания по-

нятия здоровья. 

Критерии отнесения описания, данного 

респондентами, к физическому, душевно-

му и социальному компонентам концепта 

здоровья определялись на основании со-

ответствия критериям, предложенным в 

модели Интегральной ресурсной концеп-

ции здоровья молодежи [3]. То есть если в 

описании концепта содержатся указания 

на ресурсы, относящиеся к уровню физи-

ческого здоровья (физкультура, спорт, 

здоровый образ жизни и пр.), то это фи-

зический компонент; если в описании по-

нятия содержатся указания на ресурсы, 

относящиеся к уровню психического и 

личностного здоровья (способность к ре-

флексии и самоуправлению поведением, 

оптимальное функционирование психи-

ческих процессов), то это душевный 

(психологический) компонент; если в 

описании понятия содержатся указания 

на ресурсы, относящиеся к уровню соци-

ального здоровья (адекватность в микро- 

и макросоциальных отношениях), то это 

социальный компонент. 

Результаты контент-анализа определения 

концепта здоровья и ресурсов здоровья 

представлены в таблице. 

Распределение полученных ответов ре-

спондентов по критериям адекватности/ 

неадекватности, полноты/фрагментарно-

сти даваемого определения показало, что 

концепт «здоровье» определяется аудито-

рией достаточно адекватно (56% выделя-

ют не менее 2-х компонентов в соответ-

ствии с определением ВОЗ), но не в до-

статочной мере полно. Так, только 8% от-

мечают все три составляющие концепта 

здоровья. 

 
Результаты контент-анализа 

определения концепта «здоровье» и ресурсов здоровья 

 

Описания концепта здоровья 

в соответствии с компонентами (кол-во) 

Описание ресурсов здоровья 

в соответствии с компонентами (кол-во) 

физический психологический социальный физический психологический социальный 

13 0 0 26 0 0 

31  13  

0 10 0 0 12 0 

5 0 

    2 

   0 0 1 

2 7 
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То есть респонденты в понимании здо-

ровья отдают предпочтение физическому 

(77%) и психологическому (73%) компо-

нентам, совместно физическому и психо-

логическому — 50% опрошенных. Соци-

альный компонент оставлен без должного 

внимания (8%), что, возможно, связано с 

глобальными тенденциями индивидуали-

зации современной жизни. Подобное от-

ношение согласуется с определением 

собственных ресурсов здоровья, где без-

условное предпочтение отдано физиче-

скому компоненту (всего 65,6%). Это 

означает высокую вероятность использо-

вания и опоры в жизни на развитие свое-

го физического потенциала. Не случайно 

предпочтение спорта и активных хобби: 

из указавших хобби респондентов 65% 

отметили, что они любят заниматься в 

свободное время спортом, танцами, фит-

несом. Наличие хобби рассматривается 

как стратегия поддержания здоровья (ре-

сурсы физические, психологические и со-

циальные). 

Необходимо также отметить, что между 

видами хобби и определением как концеп-

та здоровья, так и имеющихся собственных 

ресурсов для поддержания здоровья не об-

наружено значимых корреляций. 

Также нет значимых связей между пол-

нотой и адекватностью понимания концеп-

та здоровья и определением собственных 

ресурсов. Таким образом, полного и адек-

ватного понимания концепта «здоровье» 

недостаточно для организации собственно-

го здоровьесберегающего поведения. 

Обнаруженная отрицательная взаимо-

связь между физическим и психологическим 

компонентами ресурсов здоровья (p ≤ 0,01 

при r < 0) показывает, что студенты, при-

знающие свой физический ресурс, не нахо-

дят у себя психологического, и наоборот.  

В то же время получены значимые разли-

чия в понимании того, что здоровье предпо-

лагает сочетание физического и психологи-

ческого компонентов. 31 ответ из 64-х зна-

чимо отличается от признания такого соче-

тания у себя в качестве ресурса: 13 ответов 

из 64-х (t-критерий = 3,5 при t-критическом 

1,98 для p = 0,05). Это значит, что хотя осо-

знание необходимости гармоничного разви-

тия физического и психологического ресур-

сов не приводит к признанию наличия у себя 

такой гармонии и реальной опоры в качестве 

ресурсов здоровья, но оно определяет век-

тор, направление изменения себя. 

Таким образом, проведенное теоретико-

эмпирическое исследование показало, что 

понимание студенческой молодежью того, 

что есть концепт «здоровье» и «собствен-

ные ресурсы здоровья», может быть рас-

смотрено в рамках когнитивного психоло-

гического исследования. Общей является 

проблема представленности в сознании 

студенческой молодежи социальной со-

ставляющей концепта «здоровье», а также 

его возможностей в обеспечении здоровье-

сберегающего поведения. 
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