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В статье дается теоретическое описание категории «самосохранительного поведения» как социоло-
гического понятия и осуществляется краткий обзор основных выводов отечественных исследовате-
лей, которые обращались к интересуемой нами теме, изучая ее на теоретической и эмпирической 
основе, выделяя в качестве объекта анализа поведение молодежи.
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вый образ жизни, отношение к своему здоровью. 
The article gives a theoretical description of the category of "self-preserving behavior" as a sociological con-
cept and provides a brief overview of the main conclusions of domestic researchers who addressed the topic 
of interest to us, studying it on a theoretical and empirical basis, singling out the behavior of young people as 
an object of analysis.
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Исследования в области изучения 
особенностей формирования само-

сохранительного поведения молодежи, ко-
торые осуществляются в Республике Бела-
русь, хотя и носят фрагментарный харак-
тер, все равно являются серьезным шагом 
к достижению важной государственной за-
дачи, а именно – к формированию здоро-
вой нации. Поскольку всестороннее и гар-
моничное развитие человека, его физиче-
ское совершенство рассматривается как 
одна из основ поступательной и успешной 
реализации проводимых в Республике Бе-
ларусь преобразований [1], даже выбран-
ная категория граждан, которая чаще всего 
востребована в качестве объекта исследо-
вания  – молодежь, позволяет в определен-
ной степени прогнозировать ситуацию 
в сфере здоровья на ближайшее время. По-
этому те подвижки, которые были наработа-
ны за последние 10 лет в рамках нашей 
страны и ближайших соседей, необходимо 

тщательно осмысливать, систематизиро-
вать, сравнивать. 

Целью данной статьи является знаком-
ство с категорией «самосохранительного по-
ведения» и попытка краткого обзора выво-
дов тех исследователей, которые за послед-
нее время обращались к интересуемой нами 
теме – изучению самосохранительного пове-
дения молодежи.

Изучение самосохранительного поведе-
ния – это стратегически важное направле-
ние в современной социологии. Cвязано это, 
прежде всего, с актуальностью для нашей 
страны возможности сохранения здоровья 
за счет повышения собственной активности 
индивида. 

По определению, самосохранительное 
поведение представляет собой форму соци-
ального поведения, которая включает созна-
тельные действия индивида по сохранению 
своего здоровья в биологическом, психоло-
гическом и социальном отношениях [2, с.16]. 
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Как комплекс базовых структурных элемен-
тов и факторов социальной среды, находя-
щихся между собой в тесном взаимодей-
ствии, самосохранительное поведение уже 
рассматривалось в  ранее изданных научных 
статьях, теперь есть необходимость пойти 
дальше и глубже, чтобы изучить, описать 
и объяснить степень выраженности биологи-
ческой, психологической и социальной на-
правленности в конкретных видах самосох-
ранительного поведения. Для этого восполь-
зуемся теорией иерархии потребностей 
А. Маслоу, в которой выделенные потребности 
есть не что иное, как реализация «стержне-
вой» потребности в самосохранении, прони-
зывающей все ее пять уровней иерархии [3].

Главный двигатель самосохранительного 
поведения – это потребность в самосохра-
нении. По критерию происхождения ее сле-
дует отнести к биогенным потребностям, то 
есть к естественным, первичным потребно-
стям, удовлетворение которых первостепен-
но, так как здоровье есть главное условие 
сохранения жизни индивида. Но, кроме это-
го, данная потребность является еще и про-
изводной от социальной потребности в са-
мосохранении, поскольку содержит в себе 
мотив, побуждающий индивида к реальной 
деятельности, направленной на создание 
условий и средств удовлетворения своих 
нужд. В данном случае речь идет о корректи-
ровке человеком своего поведения в сторо-
ну осознанного отношения к своему здоро-
вью. Потребность в самосохранении – это 
определенный результат объективных зако-
номерностей развития сферы здравоохра-
нения, культуры, образования, которые не 
только способствуют появлению данной по-
требности, но и создают возможности для ее 
удовлетворения. В социальном плане дан-
ная потребность является свойством социа-
лизированного индивида, проявляющемся 
в том, что при отсутствии сознательной ори-
ентации в отношении к своему здоровью, 
без стремления его сохранить и укрепить он 
будет испытывать серьезные трудности 
в своей личностной самоактуализации. Воз-
никнув в реальной повседневной жизни, эти 
трудности будут препятствовать индивиду 
в создании собственной семьи, устройстве 
на работу, активном отдыхе и т. д. 

В самом термине «потребность в самосо-
хранении» или же, другими словами, в отно-
шении человека к своему здоровью содер-

жится проблема несоответствия между по-
требностями человека в здоровье, с одной 
стороны, и его усилиями, направленными на 
сохранение и укрепление своего физическо-
го и психического благополучия – с другой. 

По мнению известного российского уче-
ного А. И. Антонова, который еще в 1980 г. на 
кафедре демографии экономического фа-
культета МГУ занимался социологическим 
изучением само сохранительного поведения 
в рамках социологии семьи, потребность 
в индивидуальном самосохранении являет-
ся частью общей иерархии потребностей [4, 
с. 316]. Ее нельзя свести к одному опреде-
ленному уровню потребностей. В терминах 
динамической концепции потребностей 
А. Маслоу, потребность в самосохранении 
не относится к первому уровню физиологи-
ческих потребностей, куда входят потребно-
сти во сне, пище, воде, сексе и поддержке 
температурного баланса и т. д. Она не отно-
сится ко второму уровню, на котором поме-
щена пот ребность в безопасности, если 
только мы спе циально не сведем предмет-
ное поле самосохранительного поведения 
до границ «возможность избежать опасно-
сти». Следующие уровни – третий и четвер-
тый. Эти потребности в уважении, самоува-
жении и потребность в любви совсем не го-
ворят нам о явном самосохранительном 
поведении, но мы можем их рассмотреть 
в этом ключе, если сделаем акцент на лич-
ностном самовыражении человека в жизни. 
На том, что длительность жизни человека 
и его внимание к своему здоровью во мно-
гом опосредованы уровнем счастья, который 
человек получает в процессе разнообразных 
взаимодействий с другими людьми. Понима-
ние внутреннего комфорта, гармоничное ви-
дение себя и своих отношений, внимание, 
признание, уважение со стороны окружа-
ющих – это все, что сознательно конструиру-
ет человек в процессе своей жизни ради того 
же самосохранения. Поэтому удовлетворен-
ность своим внутренним миром и отношени-
ями в окружающем мире есть стимул к воз-
никновению желания сохранять свой мир 
и жить в нем как можно дольше. Пятый уро-
вень потребностей – потребность в самоак-
туализации – есть не что иное, как реализа-
ция личности в обществе: как гражданина, 
профессионала, возможно, патриота, и эти 
качества также нельзя рассматривать в от-
рыве от потребности в самосохранении, но 

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ



Сацыялогія 123

уже на социальном уровне. Таким образом, 
рассуждая, можно прийти к выводу, что са-
мосохранительное поведение пронизывает 
все пять уровней потребностей, демонстри-
руя его многослойный характер. Все потреб-
ности индивида можно свести к одной – по-
требности в самосохранительном поведе-
нии, которая тем не менее выражается 
по-разному на различных уровнях самосо-
хранения: на биологическом, психологиче-
ском и  социальном. Таким образом, мы мо-
жем выделить три ориентации самосохрани-
тельного поведения.

1. Биологическая – подразумевает пове-
денческую модель, сфокусированную на 
удовлетворение своих первичных потребно-
стей в еде, отдыхе, порядке и т. д. На этом 
уровне для человека важно избегать смер-
тельной опасности, довериться удовлетво-
рению своих постоянно возникающих жела-
ний, которые не выходят за рамки виталь-
ных. Самосохранение здесь, прежде всего, 
биологически ориентировано, можно ска-
зать, физиологично.

2. Психологическая – предполагает по-
веденческую ориентацию при выборе моде-
ли поведения главным образом на первич-
ные и референтные группы индивида, на те 
социальные институты, где происходит его 
личностная социализация. Благодаря влия-
нию и значимости в повседневной практике 
мнения семьи, друзей жизненные идеалы 
в данной поведенческой ориентации во мно-
гом детерминированы ближайшим окруже-
нием ради удовлетворения потребностей 
в уважении, общении, понимании. Самосо-
хранение здесь основано на «Я-концепции» 
человека, на чувстве внутренней психологи-
ческой гармонии. 

3. Социальная  – характеризуется значи-
мостью социального набора признаков: соци-
альный статус, престиж, признание в  про-
фессиональном коллективе, восприятие себя 
сквозь призму общественного мнения. Рас-
сматриваемая ориентация поведения пред-
полагает расстановку приоритетов таким об-
разом, что на первом месте окажутся именно 
те, которые будут играть общественно зна-
чимую роль. Здесь речь идет о самосохра-
нении в смысле поддержания социально-
профессио нального статуса, связанного 
с ним материального благополучия, а также 
дальнейшего выполнения активной граждан-
ской функции. 

Рассмотрим все те наработки в рамках 
изучения самосохранительного поведения 
молодежи, которые уже были проведены 
оте чественными исследователями. И для 
начала оттолкнемся от тех результатов, кото-
рые были получены в ходе авторского ис-
следования данного вопроса, описанные 
в ряде статей и монографии [5; 6; 2].

Автором были выявлены следующие 
черты самосохранительного поведения мо-
лодежи применительно к белорусскому сту-
денчеству. А именно, такие характе ристики, 
как половая принадлежность и специфика 
профиля образования, обусловливающие 
распределение студентов, не являются со-
циальными детерминантами на пути форми-
рования самосохранительного поведения. 
Это связано с тем, что студенчество как 
специфическая социально-демографиче-
ская группа выражает себя как единое це-
лое. Подтверждением служит сходство пове-
денческих образцов в отношении к своему 
здоровью (невнимание к медицинским пред-
писаниям), в установках на продолжитель-
ность жизни (абстрактное желание дожить 
до 100 лет), в отношении к самоубийству 
и т. д. Следует отметить, что все вышепере-
численные ориентиры включены в общий 
процесс социализации студенческой моло-
дежи, которая проходит с учетом преимуще-
ственно внешних факторов. Нежелание себя 
ограничивать, вредные привычки, которые 
разделяет большая часть респондентов, 
можно рассмотреть как результат влияния 
молодежных стереотипов поведения, специ-
фического социокультурного окружения, не-
гласных норм и недекларируемых ценностей 
в молодежной среде.

Главная отличительная черта самосохра-
нительного поведения студенческой моло-
дежи г. Минска – это его существование в ре-
жиме ожидания. Принимая во внимание тот 
факт, что многие черты позитивного самосо-
хранительного поведения (отказ от курения, 
от употребления спиртных напитков, соблю-
дение режима питания и т. д.) препятствуют 
успешной социализации в молодежной сре-
де, молодой человек вынужден выстраивать 
свою жизнь с помощью актуальных моделей 
поведения (не самосохранительных). Одна-
ко представленная логика ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи, знания 
о возможности и правилах ведения здорово-
го образа жизни, потребность в определен-
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ных жизненных качествах говорит о том, что 
формирующийся позитивный тип отложен-
ного самосохранительного поведения вы-
строен как идеальная модель, которая ждет 
своей реализации.

Результаты исследования показали, что 
реальное отношение студенческой молодежи 
к своему здоровью имеет противоречивый ха-
рактер. Абсолютизация какого-нибудь компо-
нента позитивного самосохранительного по-
ведения влечет за собой игнорирование 
остальных. Например, регулярные физиче-
ские упражнения сосуществуют с употребле-
нием алкогольных напитков, или стремление 
питаться правильно с не соблюдением реко-
мендаций врачей. Это говорит о том, что ком-
понент выбирается не для того, чтобы сохра-
нить себя, свое здоровье, а для других целей, 
направленных на успешную социализацию 
в молодежной среде. Например, заниматься 
физическими упражнениями, питаться пра-
вильно – чтобы иметь красивое тело и нра-
виться другим. Стремление к подобным це-
лям  приводит к тому, что выбранный компо-
нент здорового образа жизни может быть 
интровертирован в направлении к негативно-
му самосохранительному поведению. Стрем-
ление иметь красивое тело ведет к ограни-
чению употребления еды или к зависимости от 
медицинских препаратов, снижающих аппетит.

Чтобы вывести формирующийся тип са-
мосохранительного поведения из режима 
ожидания, минуя неизбежные трудности 
процесса молодежной социализации, нужна 
выработка сильной мотивационной установ-
ки на сознательный выбор позитивного са-
мосохранительного поведения [6].

К сходному результату приходит автор 
исследования самосохранительного пове-
дения в подростковой среде (учащихся сред-
них и старших классов) О. Н. Ображей. Со-
гласно общепринятой точке зрения, пове-
дение подростков в сфере здоровья 
определяется в большей степени существу-
ющими в обществе социальными нормами. 
И более того, считается, что такое поведе-
ние будет иметь более устойчивый характер, 
по сравнению с поведением, в основе кото-
рого лежит сознательная мотивация индиви-
да. Но результаты исследования опровергли 
это утверждение. Они показали, что при 
формировании поведенческих норм опреде-
ляющей для большинства учащихся высту-
пает роль когнитивных факторов. Автор ак-

центирует внимание на следующих ключе-
вых моментах самосохранительного поведе-
ния подростков: «несоблюдение ряда норм 
самосохранительного поведения учащими-
ся; проблема ухудшения самооценки здоро-
вья на этапе получения образования; сниже-
ние уровня самосохранительной активности 
в старших классах, рост скептицизма по по-
воду популярности и моды на здоровый об-
раз жизни в данной возрастной группе; вы-
сокая распространенность практик самораз-
рушающего поведения среди учащихся» [7].

Результаты глобального социологическо-
го исследования под эгидой Российской ор-
ганизации социологов (РОС) в 10 регионах 
России и Беларуси по единой программе, 
подготовленной Сектором социальных проб-
лем здоровья Института социологии РАН 
под руководством доктора социологических 
наук И. В. Журавлевой, выявляют следу-
ющие особенности в сфере самосхранитель-
ного поведения молодежи. И прежде всего, 
подчеркивается, что молодежь, несмотря на 
то, что ее принято рассматривать как самую 
здоровую категорию населения, наиболее 
уязвима именно в студенческие годы, когда 
можно наблюдать рост заболеваемости прак-
тически по всем классам болезней.

Автор исследования утверждает, что уро-
вень культуры здоровья связан с уровнем 
жизни студентов, снижение одного приводит 
к снижению и другого. А самые низкие навы-
ки поддержания здоровья у студентов из 
бедных и малообеспеченных семей.

Было выявлено, что знание о здоровье 
не всегда является мотивацией к его сохра-
нению. А в мировоззрении большинства 
опрошенных студентов есть связь с тем, что 
на социальную успешность оказывают влия-
ние: собственные способности, таланты 
и образованность, а не состояние личного 
здоровья. И. В. Журавлева в качестве реко-
мендаций приводит «необходимость разра-
ботки целевых мер, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья школьников, 
учащейся молодежи – будущих студентов. 
Поскольку их ориентация на развитие само-
сохранительных стратегий поведения обе-
спечит позитивную социализацию и профес-
сионализацию студенческой молодежи» [8]. 

Подводя итоги представленного обзора, 
можно отметить следующее:

1. Самосохранительное поведение моло-
дежи отличается непоследовательным харак-
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тером. Знание о ЗОЖ не обязательно означа-
ет грамотное следование правилам, выполне-
ние которых в большей степени способствует 
обретению социальной успешности.

2. «Отложенный характер» самосохра-
нительного поведения молодежи не гаранти-
рует, что это только временное явление. Ни-
что не свидетельствует о том, что старшая 
возрастная группа, те, которые находятся 
в стадии трудовой социализации, карди-
нально меняют свою модель поведения 
в пользу позитивного самосохранительного 
поведения. Тем более, что была выявлена 

зависимость между культурой самосохране-
ния и уровнем жизни населения.

3. И тот факт, что уже учащиеся школы 
со скептицизмом рассматривают «моду на 
здоровый образ жизни», которую так активно 
транслирует социальная реклама в различ-
ных СМИ, свидетельствует о том, что приня-
тых уже сейчас мер по формированию само-
сохранительного поведения недостаточно. 
Таким образом, повторяя выводы И. В. Жу-
равлевой, очевидно, необходима разработ-
ка целевых мер, имеющих непосредствен-
ное влияние на подростков и студенчество.

Литература

1. Янович, Ю. А. Здоровьесбережение нации как основа 
белорусского государства / Ю. А. Янович, И. М. Дю  -
мин // Общественное здоровье как стратегический при-
оритет развития региона : сборник материалов между-
нар. науч.-практ. конф. «Общественное здоровье как 
стратегический приоритет развития региона» (16 дека-
бря 2009 г.) ; Институт экономики и управления в меди-
цине и социальной сфере. – Краснодар : ИЭиУ МиСС, 
2009.  – С. 22–25.

2. Шушунова, Т. Н. Самосохранительное поведение сту-
денческой молодежи: социологический анализ (на при-
мере минских вузов) / Т. Н. Шушунова. – Минск : Право 
и экономика, 2010. – 184 с.

3. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 
3-е изд.  – СПб. : Питер, 2007. – 352 с.

4. Антонов, А. И. Микросоциология семьи (методология 
исследования структур и процессов) : учеб. пособие 
для вузов / А. И. Антонов. –  М. :  Издат. дом «Nota 
Bene», 1998.  –  360 с.

5. Шушунова, Т. Н. Самосохранительное поведение как 
осознанное отношение к своему здоровью (на примере 
столичного студенчества) /  Т. Н. Шушунова // Социаль-
ный облик современной белорусской молодежи : сб. 
ст. / Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь ; под ред. Е. В. Лебедевой. – Минск, 2008. – 
С.  85–95.

6. Шушунова, Т. Н. Некоторые аспекты формирования 
осознанного отношения к своему здоровью на примере 
столичного студенчества / Т. Н. Шушунова // Образова-
ние и наука в Беларуси: актуальные проблемы и пер-
спективы развития в XXI в. : материалы науч.-практ. 
конф. молодых ученых БГПУ, г. Минск, 30 мая 2008 г. / 
Бел гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол.: В. В. Бущик 
(отв. ред), С. П. Романова, Д.  В. Дятко и др. – Минск : 
БГПУ, 2009. – С. 162–164.

7. Ображей, О. Н. Нормы самосохранительного поведения 
в подростковой среде / О. Н. Обраджей // Взаимодей-
ствие устойчивости и инновационности в развитии бело-
русского общества : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т 
социологии ; редкол.: Е. М. Бабосов (науч. ред.) [и др.]. – 
Минск : Белорус. наука, 2009. – С. 424–431.

8. Здоровье студентов: социологический анализ : моно-
графия / отв. ред. И. В. Журавлева. – М. : ИНФА-М, 
2014. – 272 с. 

RefeRences

1. Yanovich, Yu. A. Zdorovyesberezheniye natsii kak osnova 
belorusskogo gosudarstva / Yu. A. Yanovich, I. M. Dyu min  // 
Obshchestvennoye zdorovye kak stra tegicheskiy prioritet 
razvitiya regiona : sbornik mate rialov mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. «Obshche stvennoye zdorovye kak stra tegicheskiy 
prioritet razvitiya regiona» (16 dekabrya 2009 g.) ; Institut eko-
no miki i upravleniya v meditsine i sotsia lnoy sfere. – Krasno-
dar : IEiU MiSS, 2009. – S. 22–25.

2. Shushunova, T. N. Samosokhranitelnoye povedeniye 
studencheskoy molodezhi: sotsiologicheskiy analiz (na 
primere minskikh vuzov) / T. N. Shushunova. – Minsk : 
Pravo i ekonomika, 2010. – 184 s.

3. Maslou, A. Motivatsiya i lichnost / A. Maslou. – 3-ye izd. – 
SPb. : Piter, 2007. – 352 s.

4. Antonov, A. I. Mikrosotsiologiya semyi (metodologiya 
issledovaniya struktur i protsessov) : ucheb. posobiye dlya 
vuzov / A. I. Antonov. – M. : Izdat. dom «Nota Bene», 
1998.  – 360 s.

5. Shushunova, T. N. Samosokhranitelnoye povedeniye kak 
osoznannoye otnosheniye k svoyemu zdorovyu (na primere 
stolichnogo studenchestva) / T. N. Shushu nova // 
Sotsialnyy oblik sovremennoy belorusskoy molodezhi : sb. 
st. / Akademiya upravleniya pri Prezide n te Respubliki 
Belarus ; pod red. Ye. V. Lebedevoy. – Minsk, 2008. – 
S. 85–95.

6. Shushunova, T. N. Nekotoryye aspekty formirovaniya 
osoznannogo otnosheniya k svoyemu zdorovyu na primere 
stolichnogo studenchestva / T. N. Shushu nova // Obra-
zovaniye i nauka v Belarusi: aktualnyye problemy 
i perspektivy razvitiya v XXI v. : materialy nauch.-prakt. 
konf. molodykh uchenykh BGPU, g. Minsk, 30 maya 
2008 g. / Bel gos. ped. un-t im. M. Tan ka ; redkol.: V. V. 
Bushchik (otv. red), S. P. Romanova, D. V. Dyatko i dr. – 
Minsk : BGPU, 2009. – S. 162–164.

7. Obrazhey, O. N. Normy samosokhranitelnogo pove deniya v 
podrostkovoy srede / O. N. Obradzhey // Vzai mo deystviye 
ustoychivosti i innovatsionnosti v razvitii belorusskogo 
obshchestva : sb. nauch. st. / NAN Bela rusi, In-t sotsiologii ; 
redkol.: Ye. M. Babosov (nauch. red.) [i dr.]. – Minsk : 
Belorus. nauka, 2009. – S. 424–431.

8. Zdorovye studentov: sotsiologicheskiy analiz : mono grafiya / 
otv. red. I. V. Zhuravleva. – M. : INFA-M, 2014. – 272 s. 

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ




