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Аннотация. Исследуются теоретические подходы к исследованию культуры здорового образа 
жизни. Данный феномен рассматривается через основные теоретические парадигмы: структурный 
функционализм, конфликтологический подход, символический интеракционизм, теорию феминистской 
критики, постмодернизм. Обосновано, что здоровый образ жизни формируется под влиянием социаль-
ных структур, культурных норм и технологических изменений, выступая одновременно инструментом 
социальной интеграции, полем классового и гендерного неравенства, а также пространством цифро-
вой биополитики. Особое внимание уделяется анализу властных аспектов формирования здоровьесбе-
регающих практик и их трансформации в условиях современного общества. Исследование позволяет 
понять культуру здорового образа жизни как сложный социокультурный феномен, характеристику спо-
соба жизнедеятельности и одновременно как комплекс социально-культурных механизмов, определя-
ющих мотивацию социальных групп к воспроизводству, сохранению, а также укреплению здоровья. 
Доказано, что культура здорового образа жизни формируется под воздействием и влиянием господ-
ствующей общественной культуры, социального и природного окружения индивидов, типа социально-
культурной политики регионов и государства, ценностей, традиций, социальных норм, преобладающих 
в трудовых организациях. 
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Abstract. Theoretical approaches to the study of a healthy lifestyle culture are investigated. This 

phenomenon is considered through the main theoretical paradigms: structural functionalism, 
conflictological approach, symbolic interactionism, the theory of feminist criticism, postmodernism. It is 
justified that a healthy lifestyle is formed under the influence of social structures, cultural norms and 
technological changes, acting simultaneously as an instrument of social integration, a field of class and 
gender inequality, as well as a space of digital biopolitics. Particular attention is paid to the analysis of the 
power aspects of the formation of health-preserving practices and their transformation in the conditions of 
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Актуальность данной темы обусловлена ро-
стом внимания к проблемам общественного здо-
ровья, распространением хронических заболева-
ний, связанных с образом жизни, а также актив-
ной пропагандой здоровьесбережения через ме-
диа и государственные программы. В данной 
статье проанализируем основные теоретические 
подходы к изучению культуры здорового образа 
жизни, её структурные компоненты и социаль-
ные детерминанты. Представим объединенный 
подход к изучению данного феномена.  

В рамках общей социологии представляют-
ся разработки, посвященные уточнению сущно-
сти здорового образа жизни. Последние помо-
гают понять, как социальные факторы влияют 
на здоровье населения, как формируется куль-
тура здоровьесбережения, разрабатываются 
стратегии улучшения общественного благополу-
чия. Это особенно актуально в условиях роста 
таких хронических заболеваний, как: ожирение, 
диабет, сердечно-сосудистые болезни, которые 
тесным образом связаны с образом жизни и яв-
ляются его результатом. 

Здоровый образ жизни в современном об-
ществе представляет собой не только индиви-
дуальную практику, но и социальный феномен, 
формируемый под влиянием культурных, эко-
номических и политических факторов. Социо-
логический анализ здорового образа жизни 
позволяет выявить механизмы конструирования 
культуры здорового образа жизни, соответству-
ющих норм, ценностей и практик в различных 
социальных группах. По сути культура здорово-
го образа жизни анализируется в социологии 
через различные теоретические парадигмы, 
каждая из которых рассматривает проблему с 
различных позиций, акцентирует внимание на 

определенных аспектах формирования, распро-
странения и воспроизводства соответствующих 
практик. Проанализируем базовые теоретиче-
ские подходы, отражающие идеи исследования 
культуры здорового образа жизни социума.  

С позиции структурного функционализма 
здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) рассматри-
вается как важный элемент поддержания соци-
ального порядка и стабильности общества. Со-
гласно Э. Дюркгейму [1] соблюдение норм ЗОЖ 
способствует социальной солидарности, тогда как 
девиантные практики (злоупотребление алкого-
лем, наркотиками) являются проявлением ано-
мии — состояния ценностно-нормативного ваку-
ума в обществе. Т. Парсонс [2] развил эту идею, 
рассматривая здоровье как одну из ключевых 
социальных ценностей. Общество через институ-
ты медицины, образования и семьи формирует 
ожидания относительно «роли здорового челове-
ка», предполагающей ответственное отношение к 
своему телу и профилактику заболеваний.  

Таким образом, в рамках данного подхода 
здоровый образ жизни понимается как функци-
ональный социокультурный механизм, обеспе-
чивающий воспроизводство здоровой рабочей 
силы и снижающий нагрузку на систему здраво-
охранения. Однако критики данного подхода 
отмечают, что структурный функционализм 
склонен абсолютизировать консенсус в обще-
стве по поводу норм здоровья, недооценивая 
социальное неравенство в доступе к социаль-
ным ресурсам и конфликты между разными 
группами относительно того, что считать «пра-
вильным» образом жизни. 

Конфликтологический подход рассматри-
вает культуру здорового образа жизни через 
призму социального неравенства и борьбы за 

modern society. The study makes it possible to understand the culture of a healthy lifestyle as a complex 
sociocultural phenomenon, a characteristic of the way of life and at the same time as a complex of socio-
cultural mechanisms that determine the motivation of social groups to reproduce, preserve, and promote 
health. It is proved that the culture of a healthy lifestyle is formed under the influence and influence of the 
prevailing social culture, social and natural environment of individuals, such as the socio-cultural policy of 
regions and the state, values, traditions, social norms prevailing in labor organizations. 
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ресурсы. Согласно этой парадигме возможности 
ведения здорового образа жизни распределены 
в обществе крайне неравномерно и зависят от 
экономического положения, уровня образова-
ния и социального статуса индивида. Как отме-
чал П. Бурдье, практики здоровья (питание, 
спорт, медицинское обслуживание) становятся 
формой культурного капитала, доступного пре-
имущественно привилегированным слоям насе-
ления. У. Коккерхам [3] развил эту идею, пока-
зав, что представители низших социальных 
страт сталкиваются с системными барьерами: 
отсутствием доступных спортивных объектов в 
районах их проживания, необходимостью поку-
пать дешевые, но менее полезные продукты пи-
тания, работой во вредных условиях труда.  

Таким образом, доминирующие социаль-
ные группы общества через медиа и институты 
здравоохранения навязывают определенным 
группам стандарты здорового образа жизни, 
маскируя их классовую обусловленность и воз-
лагая всю ответственность за здоровье на инди-
вида, игнорируя структурные социокультурные 
факторы неравенства. 

Символический интеракционизм трактует 
культуру здорового образа жизни как социаль-
ный конструкт, формируемый в процессе меж-
личностного взаимодействия и интерпретаций. 
Согласно этому подходу представления о «пра-
вильном» образе жизни не являются объективной 
данностью, а создаются и воспроизводятся через 
символические системы значений в конкретных 
социальных контекстах. И. Гоффман [4] в рамках 
своей драматургической теории показал, как ин-
дивиды в повседневных взаимодействиях кон-
струируют «образ здорового человека», исполь-
зуя определенные телесные практики, лексику и 
атрибуты (спортивная одежда, фитнес-гаджеты) 
для управления впечатлением о себе. Г. Бек-
кер [5], изучая процессы маргинализации, проде-
монстрировал, как девиантные по отношению к 
здоровому образу жизни практики (курение, упо-
требление алкоголя) формируются в рамках спе-
цифических субкультурных групп через механиз-
мы социализации и выработки альтернативных 
системных социокультурных ценностей.  

Таким образом, символический интеракци-
онизм особое внимание при исследовании 

культуры здорового образа жизни уделяет тому, 
как медицинские учреждения, СМИ и реклама 
участвуют в создании и закреплении социально 
одобряемых социокультурных образцов «здо-
рового поведения». Последние затем воспроиз-
водятся в микровзаимодействиях как форма 
культуры здорового образа жизни. 

Теория практик Пьера Бурдье [6] и новые 
материалистические подходы рассматривают 
культуру здорового образа жизни как систему 
телесно-материальных практик, вплетенных в 
повседневность и обусловленных социальными 
структурами. П. Бурдье вводит понятие «габи-
туса здоровья» — системы устойчивых диспози-
ций, которые формируют телесные привычки 
(пищевые предпочтения, физическую актив-
ность) [7] в соответствии с классовой принад-
лежностью. Буржуазия демонстрирует «рацио-
нальные» практики (йога, органическое пита-
ние), тогда как рабочий класс тяготеет к «функ-
циональным» формам телесности (силовые тре-
нировки, калорийная пища). Новые материали-
сты (Шатцки [8], Мол [9]) развивают эту идею, 
акцентируя повышение роли нечеловеческих 
акторов: фитнес-трекеров, спортивного инвен-
таря, архитектуры спортзалов, которые матери-
ально опосредуют практики формирования 
культуры здорового образа жизни, задавая 
определенные сценарии телесного поведения.  

Таким образом, Пьер Бурдье культуру здо-
рового образа жизни рассматривает как капита-
лизированный ресурс. Это не просто сознатель-
ный выбор, а комплекс рутинных действий, вос-
производимых через взаимодействие телесных 
навыков, материальных объектов и социальных 
контекстов. 

В рамках феминистских теорий исследуется 
культура здорового образа жизни в контексте ген-
дерного неравенства через нормативные социо-
культурные стандарты телесности и патологиза-
цию женских практик. С. Бордо [10] в работе «Не-
выносимая тяжесть» демонстрирует, что дискурс 
«здорового тела» для женщин сводится к навязчи-
вой худобе и постоянному самоконтролю, превра-
щая культуру здорового образа жизни в инстру-
мент дисциплинирования женственности. При 
этом «мужские» практики (силовые тренировки, 
высококалорийное питание) часто исключаются из 
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критики, хотя они могут быть столь же деструктив-
ными. Э. Криппс [11] отмечает двойной стандарт: 
если мужчины поощряются за «наращивание мас-
сы», то женщины сталкиваются со стигматизацией 
за «излишнюю мускулистость». Современные ис-
следования показывают, что цифровизация куль-
туры здорового образа жизни (фитнес-трекинг, 
соцсети) усиливает этот дисбаланс, превращая 
женские тела в перманентные «проекты по опти-
мизации», тогда как мужчины чаще фокусируются 
на функциональных показателях.  

Таким образом, феминистский подход раз-
облачает культуру здорового образа жизни как 
поле гендерной власти, где под маской заботы 
о здоровье скрываются механизмы социокуль-
турного контроля и нормализации. 

Постмодернистский подход интерпретиру-
ет современную культуру здорового образа 
жизни как гиперреальность, где цифровые ре-
презентации здоровья вытесняют его телесную 
реальность. Ж. Бодрийяр [12] отмечает, что фит-
нес-трекеры и соцсети превращают здоровье в 
симулякр — бесконечную игру цифровых пока-
зателей (шаги, калории, пульс), которые больше 
не отражают физическое состояние, а конструи-
руют его виртуальный двойник. Н. Роуз [13] 
анализирует, как неолиберальная биополитика 
перекладывает ответственность за здоровье на 
индивида, вооружая его цифровыми технологи-
ями самоконтроля, которые одновременно 
освобождают и дисциплинируют [14]. В эпоху 
инфлюенсеров культура здорового образа жиз-
ни становится перформансом — тщательно ку-
рируемым цифровым спектаклем (идеальные 
завтраки в Instagram, постановочные трениров-
ки в TikTok), где значение имеет не фактиче-
ское здоровье, а его медийная репрезентация.  

По сути, в рамках постмодернистского под-
хода вскрывается парадокс цифрового прояв-
ления культуры здорового образа жизни. Дан-
ные исследователи претендуют на объектив-
ность данных. Здесь окончательно размываются 

границы между реальными практиками здоро-
вья и их гиперреальными симуляциями. 

Подведем итоги представленного анализа. 
Рассмотренные в статье социологические подхо-
ды демонстрируют, что культура здорового образа 
жизни представляет собой сложный, многомер-
ный феномен, детерминированный различными 
социальными механизмами. В рамках структурно-
го функционализма акцентируется нормативно-
интегрирующая функция культуры здорового об-
раза жизни, конфликтологический подход рас-
крывает его классовую обусловленность, симво-
лический интеракционизм и теория практик пока-
зывают, как представления о здоровье конструи-
руются в повседневных социокультурных взаимо-
действиях и материальных практиках. Феминист-
ская критика и постмодернистский подход допол-
нительно раскрывают властные аспекты здорово-
го образа жизни, демонстрируя как он становится 
инструментом гендерной нормализации и цифро-
вого самоконтроля в условиях неолиберального 
общества. В совокупности эти перспективы позво-
ляют понять культуру здорового образа жизни не 
как универсальный набор предписаний, а как ди-
намичное поле социальных значений, практик и 
властных отношений, где пересекаются институ-
циональные регуляции, классовые различия, ген-
дерные нормы и технологические трансформации 
современности.  

Таким образом, культура здорового образа 
жизни — это сложный социокультурный феномен, 
характеристика способа жизнедеятельности и од-
новременно комплекс социально-культурных ме-
ханизмов, определяющих мотивацию социальных 
групп к воспроизводству, сохранению, а также 
укреплению здоровья. Культура здорового образа 
жизни формируется под воздействием и влияни-
ем господствующей общественной культуры, со-
циального и природного окружения индивидов, 
типа социально-культурной политики регионов и 
государства, ценностей, традиций, социальных 
норм, преобладающих в трудовых организациях. 
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