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Подростковый возраст считается уязвимым периодом жизни из-за влияния факторов, потенциально спо-
собствующих формированию нездорового пищевого поведения. При этом роль и значение здорового питания, 
а также процесса формирования привычек и навыков полноценного питания особо важны для подростков с 
учётом их фертильного потенциала. 
Значимыми факторами, влияющими на формирование, изменения пищевого поведения подростков и юноше-
ства, являются показатели экономического и социального развития страны, места проживания, уровень до-
ходов населения, в том числе доходов семей, уровень образования родителей, возможность заниматься физ-
культурой и спортом, давление рекламы, в том числе телевизионной и в интернете, состояние социума и 
промышленности, степень психологического благополучия в семейной и школьной среде, уровень сложности 
личных и коммуникативных проблем молодёжи. С целью улучшения пищевого поведения и здоровья, сокраще-
ния потребления вредных продуктов среди подростков и молодёжи необходимы системные действия, наце-
ленные на различные пищевые привычки. Важно, чтобы мероприятия учитывали эмоциональные, социаль-
ной-экономические и культурные аспекты жизни молодёжи в различных странах.
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Adolescence is considered a vulnerable period of life due to the influence of factors that potentially contribute to the for-
mation of unhealthy eating behavior. At the same time, the role and importance of healthy nutrition, as well as the pro-
cess of forming habits and skills of good nutrition, are especially important for adolescence and adolescence, taking into 
account their fertility potential. 
Significant factors influencing the formation and changes in the eating behavior of adolescents and youth are indicators 
of the economic and social development of the country, place of residence, the level of income of the population, including 
family income, the level of education of parents, the opportunity to engage in physical education and sports, advertising 
pressure, including including television and on the Internet, the state of society and industry, the degree of psychological 
well-being in the family and school environment, the level of complexity of personal and communication problems of 
young people. In order to improve eating behavior and health, reduce the consumption of unhealthy foods among adoles-
cents and young people, systemic actions are needed that target various eating habits. It is important that the activities 
take into account the emotional, socio-economic and cultural aspects of the life of young people in different countries.
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Здоровое питание и формирование привычки к 
полноценному питанию особо важны для людей 
подросткового и молодого возраста с учётом их 
фертильного потенциала [1, 2].

Подростковый возраст считается уязвимым пе-
риодом жизни из-за влияния факторов, потенци-
ально способствующих потреблению нездоровой 

пищи [3]. Именно в подростковом возрасте под 
влиянием молодёжной среды начинают прояв-
ляться признаки рискованного поведения, нездо-
ровых пищевых привычек и потребления алкого-
ля, которые могут сохраняться во взрослой жизни 
и увеличивать риск неинфекционных заболева-
ний: диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых забо-
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леваний, избыточного веса, ожирения, кариеса 
и др. [4—7].

В качестве одной из приоритетных задач ВОЗ 
выделяет сокращение маркетинга пищевых продук-
тов с высоким содержанием жиров, сахаров и соли, 
сладких напитков и фаст-фуда, что может иметь 
благоприятные последствия для здоровья данной 
популяционной группы   96.

Пищевое поведение формируется в подростко-
вом возрасте. Наиболее важными факторами, свя-
занными с качеством питания молодёжи, считаются 
страна, место проживания, индекс массы тела, фи-
зическая активность и гиподинамия [8, 9]. Положи-
тельная связь нездорового режима питания молодё-
жи отмечается с такими факторами риска, как куре-
ние, низкая физическая активность и употребление 
еды на вынос [5]. Обнаружено также, что на станов-
ление пищевых привычек студентов первого курса 
университетов США влияли индивидуальные пред-
почтения (67%), такие как пищевые убеждения, вре-
менные ограничения и вкусовые предпочтения; а 
также факторы межличностного характера (соци-
альная поддержка), факторы окружающей среды 
(характеристики продукта) и факторы политическо-
го характера (рыночное регулирование) [3].

Общими препятствиями на пути к здоровому 
питанию были нехватка времени, нездоровые пере-
кусы, удобная высококалорийная еда, стресс, высо-
кие цены на здоровую пищу и лёгкий доступ к нез-
доровой пище. А факторами, способствующими 
здоровому питанию, были знания и образование в 
области питания, планирование питания, участие в 
приготовлении пищи и физическая активность. Пи-
щевое поведение родителей и социальное давление 
друзей оказывают как положительное, так и отрица-
тельное влияние на индивидуальные пищевые при-
вычки студентов американских колледжей [10].

Влияние семьи, проживание в семье или вне се-
мьи, одиночество, имеющие отношение к измене-
нию статуса в период перехода подростка во 
взрослую жизнь, также ассоциированы с изменени-
ями пищевых привычек и здоровьем молодежи. 
Среди факторов, влияющих на формирование при-
вычек питания у молодёжи, называются уровень об-
разования матери, размер семьи, включая наличие 
братьев и сестёр, гендерный аспект. Более рацио-
нальное питание отмечается у подростков-девочек 
и у учащихся с младшими братьями и сестрами, при 
этом у детей матерей с начальным образованием, у 
учащихся с недостаточными познаниями в области 
питания и у проживающих в семье из более чем 4 
человек часто отмечаются признаки нездорового 
пищевого поведения [10].

Подростки, которые употребляют меньшее коли-
чество фруктов, хуже воспринимают свое физиче-
ское благополучие, автономию и отношения со сво-
ими родителями. Среди тех подростков, кто не за-

втракает дома, чаще встречаются симптомы психо-
логического неблагополучия и худшие оценки под-
ростками их школьной среды [11]. Согласно иссле-
дованиям, количество фаст-фуда, потребляемого 
британскими подростками, гораздо выше тех объё-
мов пищи, которые они получают в семье [12]. Вну-
тренние противоречия у подростков, проистекаю-
щие из-за ограничений и желания получить удо-
вольствие, а также из-за необходимости выбора 
между ценностями и поведением, принятыми в се-
мье, и нормами подростковой среды достаточно вы-
соки в данной популяции. Сложности преодоления 
конфликтующих взглядов и поведения ставят под-
ростков перед выбором: потреблять нездоровую пи-
щу (алкоголь, фаст-фуд и пр.) или же придержи-
ваться здорового образа жизни [4].

Отказ от еды вне дома связан у студентов с более 
высокой приверженностью к рациональному пита-
нию и с меньшей склонностью к западной модели 
питания и употреблению алкоголя. Привержен-
ность к диетам для похудения, практикуемым сту-
дентами, отрицательно связана с западными моде-
лями питания, в то время как намерение набрать вес 
положительно связано с разнообразным питани-
ем [13].

Обнаружено также, что итальянские студенты, 
живущие дома, больше занимаются спортом и по-
требляют больше полезных продуктов, а студенты, 
живущие вдали от дома, чаще употребляют упако-
ванную/готовую еду, пиво и спиртные напитки, мо-
локо и чипсы. Большинство одиноких студентов со-
общают об изменении диетических привычек после 
ухода из семьи, они считают, что их вес отличается 
от нормального в большей степени, чем у студентов, 
проживающих в семье [14].

В подростковом и молодом возрасте отмечается 
высокий уровень психологических проблем, ассо-
циированных с долгосрочными проблемами физи-
ческого здоровья [15]. Считается, что проблемы с 
избыточной массой тела и потребление алкоголя яв-
ляются основными причинами неинфекционных 
заболеваний, которые могут начаться в подростко-
вом возрасте и перейти во взрослую жизнь. У моло-
дых людей в возрасте 10—17 лет основными факто-
рами, влияющими на нездоровое пищевое поведе-
ние и потребление алкоголя, были желание преодо-
леть личные сложности, потребление в качестве 
развлечения и демонстрация своей идентичности 
через выбор алкоголя и еды, а также давление ре-
кламы, социума и промышленности [4].

Продовольственная реклама, нацеленная на ши-
рокий круг людей и возрастов через различные 
источники и платформы, может влиять на выбор 
продуктов питания, особенно у подростков и моло-
дёжи. Так, согласно информационному бюллетеню 
Американской кардиологической ассоциации, в 
2016 г. на рекламу в СМИ было потрачено около 
13,5 млрд долл. более чем 20 300 компаниями, про-
изводящими продукты питания, напитки, а также 
ресторанами. Общие маркетинговые методы, ис-
пользуемые в рекламе продуктов питания, могут 

96 World Health Organization. Reducing the Impact of Marketing of 
Foods and Non-Alcoholic Beverages on Children. 2021. URL: https://
www.who.int/elena/titles/food_marketing_children/en
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включать: упоминание пользы для здоровья или пи-
тательных веществ; яркие и привлекательные цвета 
и фотографии на упаковке; запоминающиеся слога-
ны, песни и крылатые фразы; бесплатные или экс-
клюзивные призы; использование образа знамени-
тостей и героев мультфильмов; распродажи, скидки 
и т. д.   97

Отмечается влияние рекламы пищевых продук-
тов, включая телевизионные рекламные ролики, ре-
кламу на упаковке, на веб-сайтах и в цифровых 
играх, на предпочтение, частый выбор и потребле-
ние нездоровых продуктов, что приводит к избыточ-
ной массе тела у подростков и молодёжи [16—19].

Влияние через интернет на пищевые предпочте-
ния населения считается одним из наиболее значи-
мых маркетинговых методов. Известно, что цифро-
вые игры представляют собой важную платформу 
для общения рекламодателей с подростками и мо-
лодёжью в Интернете. Исследователями выявлен 
значительный рост потребления нездоровой пищи 
под влиянием рекламы нездоровой пищи с помо-
щью рекламных игр, особенно с использованием 
имиджа сверстников, вызывающим позитивное от-
ношение к бренду [20]. Категории населения, вклю-
чая детей, подростков и молодёжь, которым трудно 
самовыражаться, особенно уязвимы к воздействию 
современных методов маркетинга пищевых продук-
тов в социальных сетях, интернет-рекламе, рекламе 
в онлайн-играх (например, с использованием 
всплывающей рекламы) с учётом их неявных, инди-
видуальных и физиологических реакций [21].

Влияние телевизионной рекламы продуктов пи-
тания и напитков с высоким содержанием жира, са-
хара и соли на пищевые предпочтения и потребле-
ние более явно для выходцев из более низкого соци-
ально-экономического слоя, которые чаще смотрят 
телевизионную рекламу, т. к. они проводят больше 
времени за просмотром телевизора [19].

В силу растущего влияния маркетинга в интерне-
те необходима качественная и ориентированная на 
молодёжь методология, которая поможет выявить 
конкретные аспекты маркетинга, наиболее резони-
рующие с молодёжной аудиторией [21]. Важным 
источником информации для этой возрастной груп-
пы служат цифровые и онлайн-платформы, кото-
рые могут быть использованы для улучшения пище-
вого поведения [22].

Выявленная значимость роли и авторитета 
взрослых, родителей, воспитателей и педагогов, их 
поведения и информированности о здоровом пита-
нии позволяют направить работу на эту группу и 
предоставляет возможность улучшить пищевое по-
ведение подростков и молодёжи [23].

Усилия общественного здравоохранения долж-
ны быть направлены на улучшение питания уча-
щихся и молодёжи ввиду значимости состояния 
здоровья этой популяции как будущих родителей 

[2]. Необходима модификация программ здорового 
питания с учётом возрастных особенностей на раз-
ных стадиях перехода к взрослой жизни в зависимо-
сти от пола и уровня образования [24, 25].

Особого внимания требует кластеризация нездо-
рового поведения молодёжи в ассоциации с соци-
ально-экономическими особенностями [26]. Так, 
положительная связь отсутствия продовольствен-
ной безопасности с потреблением фаст-фуда имеет 
особое значение для общественного здравоохране-
ния и требует использования эффективных мето-
дов, продемонстрированных в некоторых странах с 
высоким уровнем доходов, таких как создание про-
довольственных банков и введение бесплатного 
школьного питания [27].

Источник финансирования. Исследование не имело спонсорской 
поддержки.
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