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Ïåðå� øêîëà�è ïîñòàâëå�à çà�à÷à ôîð�èðîâàòü ç�îðîâûé îáðàç
æèç�è, ñîõðà�ÿòü è óêðåïëÿòü ç�îðîâüå �åòåé, âîâëåêàòü èõ
â çà�ÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòî�. Î��àêî ýòà çà�à÷à 
�å âñåã�à ýôôåêòèâ�î ðåøàåòñÿ â ñèëó ðàçëè÷�ûõ ïðè÷è�. È�îã�à
�àæå â òåõ øêîëàõ, ã�å àêòèâ�î çà�è�àþòñÿ ç�îðîâû� îáðàçî� æèç�è
�åòåé, ýòà ðàáîòà �å ïðè�îñèò îæè�àå�ûõ ðåçóëüòàòîâ. Ìû ñ÷èòàå�,
÷òî ýòî ñâÿçà�î â òî� ÷èñëå è ñ �àëè÷èå� ó ïå�àãîãîâ, ðî�èòåëåé
è ñà�èõ âîñïèòà��èêîâ �åâåð�ûõ ïðå�ñòàâëå�èé î öåëÿõ è ñðå�ñòâàõ
ôîð�èðîâà�èÿ ç�îðîâîãî îáðàçà æèç�è.

Мы классифицировали мифологемы в со-
ответствии со структурой деятельности
наших субъектов. Как известно, основные
компоненты любой деятельности — объ-
ект, цель и средства. Соответственно,
в воспитательной деятельности педагогов
и родителей, направленной на формирова-
ние у детей здорового образа жизни, мож-
но выделить мифологемы, определяющие:
● образ ребёнка как объекта воспитатель-
ной деятельности;
● цели воспитательной деятельности;
● педагогические средства.

Мифологемы, определяющие образ
ребёнка как объекта воспитательной
деятельности педагогов и родителей 

по формированию здорового стиля жизни

Они основываются на оппозиции «само-
стоятельность — несамостоятельность». 

Мифологема «самостоятельного ребён-
ка» создаёт у педагогов и родителей образ
свободного, независимого, искушённого,

À нализ научной литературы и пе-
дагогической практики в области
формирования здорового образа

жизни позволил нам выделить наи-
более типичные мифологемы педа-
гогов, родителей, воспитанников,
снижающие эффективность форми-
рования здорового образа жизни
у детей.

Под мифологемами педагогов, ро-
дителей, воспитанников мы бу-
дем понимать сложившиеся у них
представления о здоровом образе
жизни и его формировании, кото-
рые не в полной мере соответству-
ют реальности и отрицательно вли-
яют на их деятельность по форми-
рованию такого образа жизни. Ча-
ще всего мифологемы создаются,
чтобы оправдать некомпетентность
родителей и педагогов, чтобы обес-
печить им психологическую ком-
фортность, облегчить, упростить
деятельность.
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сведущего, хорошо адаптированного к совре-
менной жизни ребёнка, со сложившейся куль-
турой, в которую не следует вмешиваться.
Стиль жизни он выбирает сам, и если выбрал
нездоровый стиль, то следует либо смириться
с этим (значит, таковы современная жизнь, со-
временная культура, современные дети), либо
подождать, пока ребёнок сам осознает послед-
ствия своего выбора. Мифологема «самостоя-
тельного ребёнка» и порождаемые ею мифы
оправдывают отказ родителей и педагогов от
привития детям культурных норм и привычек
здорового образа жизни. В результате подрост-
ки оказываются предоставлены сами себе, их
поведение не регламентируется и они усваивают
не всегда лучшие образцы, предъявляемые
сверстниками и СМИ.

О.И. Троицкая выделяет три основных мифа,
определяющих образ школьников в сознании
педагогов и родителей:

● другой «биологический вид»: «современные
дети — эдакие «суперлюди», которые лучше
адаптированы к жизни, более социальны, мер-
кантильны, на «ты» с компьютером. Более сво-
бодны, независимы. Они могут раньше пони-
мать самые сложные вещи, легко, с самого
юного возраста, справятся с любой нагрузкой»1.
Этот миф оправдывает сверхраннее обучение
детей, которое приводит к инфантильности, иж-
дивенчеству, неуверенности в себе и неумению
принимать ответственные решения;

● современные дети самостоятельны —
«современные дети настолько самостоятельны,
что ни на грош не ценят взрослых. И поэто-
му они щеголяют в ярких одеждах, красят
волосы, ведут себя раскованно и дерзко. Де-
ти — люди будущего. Независимые, свобод-
ные, другие»2. Эти проявления свидетельству-
ют не о самостоятельности, а о психологичес-
ком дискомфорте: «В природе наиболее рани-
мые зверьки, типа ёжика или дикобраза, за-
щищают себя колючками, а необычные причё-
ски, одежду выбирают, как правило, самые
беззащитные и внутренне слабые подростки,
пытающиеся таким образом компенсировать
свою неуверенность. И именно для таких ре-

бят настолько сверхзначима фигура
взрослого, что они идут на многое,
чтобы показать свою независимость от
неё. И всё, что они делают, идёт
«в пику маме». Они совершенно ни от
чего не свободны. Главная опасность
для подобных ребят заключается в том,
что они порой приходят к наркотикам
или становятся лёгкой добычей тотали-
тарных сект»3;

● они искушены и сведущи — «совре-
менные дети необыкновенно искушены
и сведущи в вопросах секса. Они го-
раздо раньше могут начинать половую
жизнь. Для них не существует нравст-
венных запретов. Следовательно, они
более свободны». Развенчивая этот
миф, О. Троицкая поясняет: «На самом
деле современные подростки и тут ока-
зались в исключительно сложной ситуа-
ции. Они гораздо менее искушены
в вопросах отношения полов, чем даже
их сверстники, жившие, скажем, в том
же «галантном» ХVIII веке»4. Миф об
искушённости подростков проявляется
в отказе от установления для них норм,
запретов и требований со стороны
взрослых, что негативно сказывается на
их развитии: «Отсутствие каких бы то
ни было запретов, не подкреплённое
воспитанием и устоявшимися стереоти-
пами поведения, совершенно не прибав-
ляет ни свободы, ни счастья. Оно не
только приводит к нарушениям в работе
нервной системы, психологическим сры-
вам — главное, оно заставляет подро-
стка совершать поступки, которые ему
совершенно не свойственны. Ребёнок
намного спокойнее чувствует себя
в рамках правил, «навязанных» ему
взрослыми. Если эти «правила» размы-
ты, он паникует. Что делать? Всё спу-
тано. Всё неясно. И выбор его сексу-
ального поведения обусловливается не
собственным решением, а некими навя-
занными извне стандартами, которые 
на деле лишают его внутренней свободы

1 Троицкая О.И. Современные школьники: мифы и реалии //
Директор школы. 2001. № 3. С. 58.
2 Там же. С. 59.

3 Там же. С. 60.
4 Там же. 



сверхраннее обучение отнимает у до-
школьников и младших школьников массу
времени и эмоциональных сил, в резуль-
тате чего у ребёнка могут «не успеть»
должным образом созреть психологичес-
кие структуры, формирующие основу его
социальной адекватности и творческой ак-
тивности. «Не случайно маленькие вун-
деркинды уже к подростковому возрасту,
как правило, сливаются с общей массой
сверстников, начиная демонстрировать
весьма заурядные образовательные
результаты»8.

В сознании педагогов и родителей при-
сутствует и мифологема «несамостоя-
тельного ребёнка», требующего посто-
янной опеки, контроля, ограждения от
всего негативного. Согласно ей, ребёнок
не способен к ответственным и самосто-
ятельным действиям, критической оценке
социальных явлений, ему постоянно
нужно указывать, как следует поступать,
и ограждать от любых негативных влия-
ний. Свои отношения с ребёнком носи-
тели этой мифологемы строят на основе
запретов и ограничений. Только такой
стиль воспитания, по их мнению, может
способствовать формированию здорового
образа жизни. Однако, как правило, ис-
пользование этого стиля не даёт желае-
мых результатов: ребёнок либо игнори-
рует взрослых, либо при взрослых де-
монстрирует поведение, соответствующее
их ожиданиям, а в их отсутствие игно-
рирует декларируемые ими нормы. Кро-
ме того, если здоровый образ жизни
был навязан ребёнку родителями и педа-
гогами путём постоянных угроз и нака-
заний, то поначалу, чтобы избежать на-
казаний, ребёнок будет следовать ему,
а если потом он не осознает преимуще-
ства такого образа жизни, то может бы-
стро «сорваться», попав под влияние
асоциальных авторитетов.

Описанные мифологемы формируют у пе-
дагогов и родителей неадекватный образ

в одной из самых главных сфер человечес-
ких взаимоотношений»5. О.И. Троицкая
особо подчёркивает, что современные рос-
сийские дети так же ранимы, так же страда-
ют от неразделённой любви, переживают
личные неудачи, нуждаются в помощи и до-
брожелательной поддержке взрослых, как
и все молодые люди в любом веке, в любой
стране мира6.

А.В. Гладкий описывает миф об особой
культуре подростков, отличной от куль-
туры взрослых. Он связывает этот миф
с превращением образования в сферу услуг,
когда учитель лишается права прививать ре-
бёнку свои понятия, взгляды и вкусы, а так-
же с падением авторитета родителей и с по-
пытками создания в России демократическо-
го общества, в котором никто не имеет права
что-либо навязывать другому. «На самом же
деле увлечение подростков рок-музыкой
и тому подобным — вовсе не результат сво-
бодного выбора. Для свободного выбора
подросток ещё не созрел, он всегда находит-
ся под влиянием взрослых — не тех, так
других. Когда авторитет родителей и учите-
лей ослабевает, подросток ищет другие авто-
ритеты. Этим пользуются бессовестные дель-
цы, заполняющие вакуум своей продукцией.
Молодёжные увлечения и вкусы только по
видимости возникают и распространяются
спонтанно. В действительности они формиру-
ются, насаждаются, культивируются созна-
тельно и планомерно; их навязывают молодё-
жи люди, преследующие только одну
цель — получить побольше прибыли»7.

И.А. Колесникова выделяет миф о пользе
раннего развития ребёнка, который с каж-
дым годом получает всё более широкое рас-
пространение не только среди педагогов,
но и среди родителей. Опровергая этот миф,
она ссылается на мнение учёных о том, что

Ìàðèíà Ìàçíè÷åíêî.  ×òî ìåøàåò âûáîðó çäîðîâîãî ñòèëÿ æèçíè
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5 Там же. С. 60.
6 Там же. С. 61.
7 Гладкий А.В. Современная педагогическая мифология //
Знание — сила. 1994. № 11.
С. 88–98.

8 Колесникова И.А. Педагогические мифы
современности // Новые знания. 2007. № 5. С. 43.
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ребёнка и снижают эффективность формирова-
ния здорового стиля жизни. Адекватный образ
ребёнка как объекта формирования такого стиля
основывается на том, что психологические осо-
бенности детского возраста требуют установле-
ния определённых правил и норм жизни, но ре-
бёнок не терпит грубого навязывания таких
норм, что воспринимается им как посягательст-
во на его личность и свободу. Ребёнок не
в полной мере самостоятельный и ответствен-
ный, но в то же время он и не абсолютно неса-
мостоятельный, полностью зависимый от взрос-
лых. Ему нужно предоставлять возможность
выбора моделей поведения, образа жизни,
но сначала необходимо сформировать привычки
здорового образа жизни путём приучения к со-
блюдению культурных норм и правил. Так, ес-
ли с детства родители не приучили ребёнка
к полезному времяпрепровождению и разрешали
ему по нескольку часов сидеть у телевизора или
компьютера, чтобы он не мешал им заниматься
делами, то никакие убеждения и запреты не по-
могут отучить ребёнка от этой привычки.

Мифологемы, определяющие цели
воспитательной деятельности 

по формированию здорового 
стиля жизни

Они основываются на оппозиции «часть —
целое» и связаны в основном с неверным вы-
бором приоритетов. Одна из ключевых — ми-
фологема приоритетности физического здо-
ровья над психическим и духовным, связанная
с неверным пониманием здоровья и здорового
образа жизни. Существуют различные опреде-
ления здоровья, наиболее адекватное из них —
понимание здоровья как «состояния полного
физического, душевного и социального благопо-
лучия»9, а здорового образа жизни — как
«культурного образа жизни, цивилизованного,
гуманистического»10, «типичной совокупности
форм и способов повседневной культурной
жизнедеятельности личности, основанной на
культурных нормах, ценностях, смыслах дея-
тельности и укрепляющей адаптивные возмож-
ности организма»11. Из этих определений сле-

дует, что здоровье, здоровый образ жиз-
ни основаны на гармонии физического,
психического и духовного (нравственно-
го) здоровья. В реальной же практике
воспитания, говоря о формировании здо-
рового образа жизни, сохранении и ук-
реплении здоровья, здоровьесберегающих
технологиях, педагоги подразумевают
прежде всего физическое здоровье детей.
При этом снижается ценность психичес-
кого и духовного, нравственного здоро-
вья, игнорируется их тесная связь с фи-
зическим здоровьем. А такая связь на-
лицо: вообразив себя больным, человек
действительно становится таковым, зача-
стую психологическая неудовлетворён-
ность жизнью, разочарование приводят
к развитию соматических болезней, фи-
зический недуг возникает как следствие
аморального, безнравственного поведения
человека. Неточное понимание здоровья
и здорового образа жизни учителями ве-
дёт к неполноте постановки воспита-
тельных задач, связанных с формирова-
нием такого образа жизни, к искусствен-
ному отделению задач формирования
здорового образа жизни от задач духов-
но-нравственного и умственного воспита-
ния. Как правило, в качестве задач вос-
питания здорового образа жизни выдви-
гаются укрепление и сохранение здоро-
вья, развитие двигательных навыков,
приобщение к занятиям физической
культурой и спортом, профилактика
вредных привычек. При этом игнориру-
ются такие задачи, как формирование
нравственных убеждений, высокой ду-
ховности, полезных привычек, осознания
ценности поддержания нравственной чис-
тоты и соблюдения культурных норм,
умений рациональной организации труда,
способности выбирать адекватные спосо-
бы удовлетворения потребностей, нахо-
дить смысл жизни в социально одобряе-
мой деятельности. А эти задачи напря-
мую связаны с поддержанием физичес-
кого здоровья.

Н.В. Ларшина рассматривает мифологи-
ческую природу распространённого вы-
ражения «в здоровом теле — здоровый

9 Книга о здоровье / Под ред. Ю.П. Лисицына. М., 1988.
10 Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. М.,
2001. С. 51.
11 Физическая культура студента: Учебник / Под ред.
В.И. Ильинича. М., 1999. С. 436.



растить и воспитывать детей и др. Если
человек посвящает всю свою жизнь, всё
своё время только сохранению и укрепле-
нию собственного здоровья, то возникает
вопрос: зачем оно ему нужно? Следует
также заметить, что отказ ребёнка от
здорового образа жизни — следствие не-
достижения или игнорирования воспитате-
лями каких-то более важных задач: фор-
мирования адекватных способов удовле-
творения жизненных потребностей, про-
дуктивных стереотипов проведения досуга,
полезных привычек, развития волевых ка-
честв, создания условий для самореализа-
ции и др. Если же у ребёнка отмечены
проявления нездорового образа жизни,
то не нужно искоренять эти проявления,
необходимо обнаружить их причину и ус-
транить её (например, причиной детского
алкоголизма может быть отсутствие силы
воли, неумение сказать «нет», неадекват-
ные способы удовлетворения потребности
в признании, отсутствие приносящей
удовлетворение деятельности и др.).

У ребёнка необходимо формировать здо-
ровый образ жизни. Целью воспитатель-
ной работы должно быть не формирова-
ние здорового образа жизни, а формиро-
вание готовности к осознанному выбору
такого образа жизни. Часто родители
и педагоги пытаются навязать ребёнку
здоровый стиль жизни. Однако образ
жизни — следствие свободного выбора
личности.

Цель воспитания — формировать здо-
ровый образ жизни у детей, а педагогам
и родителям его придерживаться необя-
зательно. Как известно, пример действу-
ет на детей гораздо более убедительно,
чем словесная информация. Как бы ни
внушали родители и педагоги детям необ-
ходимость выбора здорового образа жиз-
ни, если сами они не занимаются спортом,
духовным самосовершенствованием, если
они не достигли физического, душевного
и социального благополучия, постоянно
болеют, если у них есть вредные привыч-
ки, то им не удастся сформировать здоро-
вый образ жизни у детей. Поэтому

дух». Она доказывает мифологическую при-
роду выраженной в этом утверждении при-
чинно-следственной связи следующим обра-
зом: «С детства нам знакомо выражение
«В здоровом теле — здоровый дух», кото-
рое даже стало девизом, а впервые прозву-
чало в сатирах древнеримского поэта Юве-
нала. Оно звучит как неоспоримое утвержде-
ние, аксиома и указывает на якобы имею-
щую место причинно-следственную связь.
Однако ещё во времена древнегреческих игр
некоторые из их участников, несмотря на об-
ладание тренированным, здоровым телом,
бывали уличены в нарушении правил и даже
подкупе судей. Г. Ленк (ФРГ), бывший
в 1980-х годах президентом Философского
общества исследования спорта, в одной из
своих статей обращает внимание на тот факт,
что обычно цитируют лишь часть выражения
Ювенала — «mens sana in corpore sano»
(«в здоровом теле — здоровый дух»), тогда
как у того было сказано «orandum est ut
mens sana in corpore sano» («желательно,
чтобы в здоровом теле был здоровый дух»),
либо неточно переводят её: «Мы будем мо-
литься о здоровье ума, соединённого с теле-
сным». В результате исчезновение оттенка
вероятности, содержащегося в первоисточни-
ке, приводит к искажению смысла, первона-
чально заложенного Ювеналом в высказан-
ную им мысль»12.

Наряду с описанной ключевой мифологемой,
на наш взгляд, следует выделить ещё четыре
тесно связанных с ней ошибочных представ-
ления.

Формирование здорового образа жизни —
конечная цель воспитания. На самом деле
здоровый стиль жизни не может быть само-
целью. Как и свобода, здоровье должно
быть «для» достижения более важных жиз-
ненных целей: профессионального успеха, со-
здания полноценной семьи, самореализации,
возможности быть полезным другим людям,
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в формировании здорового образа жизни детей
родителям и педагогам начинать нужно с себя,
а в школах должны реализовываться специаль-
ные программы формирования здорового обра-
за жизни педагогов и родителей.

Цель занятий физической культурой — до-
стижение высоких спортивных результатов.
Следствием реализации такого представления
может быть возникновение у ребёнка различ-
ных нарушений здоровья, связанных с превы-
шением его возможностей, развитие эгоизма
и чёрствости по отношению к другим людям,
стремления победить любой ценой и др. На
наш взгляд, целью занятий физической культу-
рой должно быть прежде всего формирование
умений поддерживать свою физическую и пси-
хологическую форму, организовывать свою
жизнь и деятельность так, чтобы не вредить
здоровью.

Мифологемы, определяющие выбор 
средств формирования 

здорового стиля жизни

Среди них можно выделить следующие:

Мифологема чуда, отражающая веру педаго-
гов и родителей в то, что существуют чудо-
действенные педагогические средства, способ-
ные быстро отучить ребёнка от вредных при-
вычек и приобщить его к здоровому образу
жизни. На самом деле быстро получить ре-
зультат здесь невозможно, это результат ус-
воения множества привычек, начиная от при-
вычки делать утром зарядку и заканчивая
привычкой к постоянному труду, а привычки,
как известно, формируются методом приуче-
ния в течение длительного времени. Ещё
бо`льших затрат сил и времени требует иско-
ренение уже сформировавшихся вредных при-
вычек.

Миф об эффективности словесных методов.
Достаточно часто воспитание здорового образа
жизни сводится к пропаганде медицинских
знаний, нотациям и внушению страха перед
последствиями алкоголизма, курения, наркома-
нии, заражения венерическими заболеваниями
и др. Однако в большинстве случаев просвети-
тельские методы дают обратный эффект: ре-
бёнку хочется проверить достоверность инфор-
мации на себе. Сейчас чуть ли не с детского

сада говорят с детьми о вреде наркома-
нии, алкоголизма, курения и др. Если
сознание ребёнка ещё недостаточно зре-
лое для того, чтобы адекватно воспри-
нимать такие знания, они могут оказать-
ся вредными, вызвать нездоровый ран-
ний интерес. 

Миф о необходимости оградить ребён-
ка от любых вредных влияний окру-
жающего социума. Конечно, ограждать
ребёнка от вредных влияний улицы не-
обходимо, но полное ограждение, созда-
ние «тепличных условий» могут привес-
ти к тому, что, впервые столкнувшись
с такими влияниями во взрослой жизни,
выросший в «тепличных условиях» мо-
лодой человек не сможет им противо-
стоять. Важную роль в формировании
здорового образа жизни должен играть
метод «социальных проб», необходимо
научить ребёнка противостоять злу, на-
силию, жестокости, отказывать и давать
отпор.

Миф о запретах. Очень часто запреты
срабатывают в обратную сторону. Неда-
ром говорится: «запретный плод сла-
док». Ребёнку всегда хочется нарушить
запрет и на своём опыте проверить,
действительно ли так страшны последст-
вия нарушения. Поэтому иногда более
эффективно предоставить ему возмож-
ность нарушить запрет. 

Миф о том, что снижение учебной
нагрузки позволяет сохранить здоро-
вье детей. Здесь важно принять во
внимание то, чем будет заниматься ре-
бёнок в освободившееся время: если
смотреть телевизор, видео, играть
в компьютерные игры или бесцельно
слоняться по улице, то это только на-
вредит здоровью, а если займётся чем-
то полезным, например, спортом, физи-
ческим трудом, это, конечно, принесёт
пользу, но многие ли дети выберут этот
путь? Если учёба вызывает у ребёнка
радость, интерес, увлечённость, она не
может навредить здоровью, а вот безде-
лье — запросто.



«Я больной и никогда не смогу стать
здоровым, обо мне все должны забо-
титься» — такое представление воз-
никает в случае, если ребёнок часто
болеет или имеет какое-то хроническое
заболевание, а родители окружают его
повышенной заботой и вниманием. 
Он привыкает, что о нём постоянно за-
ботятся, и не пытается бороться с неду-
гом, что формирует пассивное, инфан-
тильное отношение к жизни, к себе
и своему здоровью, ребёнку выгодно
быть больным.

«Когда я стану старым и больным,
и с этим ничего нельзя поделать, по-
этому в молодости нужно получить
максимум от жизни». Важно внушать
ребёнку, что человек имеет ограниченные
ресурсы, но более целесообразно расходо-
вать их экономно и равномерно, и в ста-
рости тоже можно наслаждаться жизнью,
если в молодости не нанесён непоправи-
мый ущерб физическому, психическому
или духовному здоровью.

Âî âòîðîé ãðóïïå наиболее типичны
следующие мифологемы:

«Нужно жить как все» — это пред-
ставление основано на диспозиции
«свой — чужой» и побуждает ребёнка
копировать стиль жизни ближайшего
окружения. Так как сейчас далеко не
все в молодёжной среде выбирают здо-
ровый стиль жизни, то у ребёнка за-
крепляются нежелательные модели пове-
дения и нездоровый стиль жизни (алко-
голизм, курение, отказ от занятий спор-
том, сидение за компьютером, видео
и телевидением, бесцельное времяпре-
провождение и др.).

«Жизнь — праздник» — эта мифологема
закрепляет ценность получения удовольст-
вий как основной цели жизни. Жизнь да-
на человеку прежде всего для получения
удовольствий, в ней должно быть больше
праздников, чем будней, и нужно исполь-
зовать любую возможность, чтобы устро-
ить праздник.

Абсолютизация здоровьесберегающих тех-
нологий — далеко не всегда такие техноло-
гии помогают сохранить здоровье детей.
Многое зависит от умения их использовать.

Мифологемы воспитанников

Деятельность воспитанников в данном случае
связана с выбором и реализацией определён-
ного образа жизни. В соответствии со струк-
турой деятельности мы выделили три группы
мифологем воспитанников:
● мифологемы в поле представлений воспи-
танника о себе как объекте реализации обра-
за жизни;
● мифологемы, влияющие на выбор образа
жизни и ценность для воспитанника здорово-
го образа жизни;
● мифологемы, определяющие выбор средств
формирования здорового образа жизни.

Â ïåðâîé ãðóïïå мы выделили следующие
темы, в основе которых — диспозиция
«здоровый — больной»:

«Я здоровый, но моё здоровье никому не
нужно, потому незачем о нём заботить-
ся». Это следствие заниженной самооценки
ребёнка, неспособности найти применение
своим способностям, сложностей в общении,
установлении контактов.

«Я здоровый, и здоровья мне хватит на
всю жизнь, поэтому о нём не нужно забо-
титься» — проявления этой мифологемы
мы часто видим в наплевательском отноше-
нии подростков к собственному здоровью
и жизни, когда они с бешеной скоростью
«гонят» по проезжей улице на мопедах, пе-
ребегают улицу «на красный свет», едят
вредные продукты (чипсы, колу и др.), купа-
ются в неположенных местах и т.д. На наш
взгляд, причина закрепления этой мифологе-
мы в том, что родители и педагоги не вну-
шают детям с раннего возраста мысли о цен-
ности жизни и здоровья, уникальности каж-
дого человека на земле, необходимости
в полной мере использовать то, что дано че-
ловеку природой.
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«Физическое здоровье — главная цель жиз-
ни» — следуя этому девизу, молодые люди всё
время своей жизни посвящают заботам о здоро-
вье: посещению врачей, занятиям спортом, пра-
вильному питанию, девушки — занятиям фитне-
сом, посещению парикмахерских, салонов красо-
ты, диетам и др. Конечно, каждый хотел бы
всю жизнь оставаться молодым, красивым
и здоровым, но здоровье нужно человеку для
достижения более высоких целей, если же их
нет и здоровье становится самоцелью, человек
бесполезен как обществу, так и самому себе.

«Алкоголь, наркотики, курение — необходи-
мая часть жизни, так как они помогают из-
бавиться от переживаний, стрессов, успокоить-
ся, уйти от проблем». Это служит оправдани-
ем отказа от здорового стиля жизни.

Â òðåòüåé ãðóïïå в качестве наиболее распро-
странённых можно выделить следующие мифо-
логемы:
● «Здоровый образ жизни — это как можно
больше физических нагрузок».
● «Чтобы быть здоровым, нужно сбросить
вес» — эта мифологема больше характерна для
девушек, которые, имея даже нормальный вес,
истязают себя голоданием, пытаясь похудеть,
что может привести к нарушениям здоровья.
● «Здоровье можно купить», «Лучше быть
здоровым и богатым».

● Вера в существование эффективных
средств быстрого избавления от вредных
привычек, похудения и др.
● Представление о всесилии медицины
и врачей избавляет ребёнка от ответст-
венности за своё здоровье, перекладывая
её на медицинских работников.
● «Здоровье даётся от природы (от Бога),
и человек не может на него повлиять».

Итак, мы описали наиболее распростра-
нённые мифологемы педагогов, родите-
лей, воспитанников, снижающие эффек-
тивность формирования здорового стиля
жизни. Большинство из них либо оп-
равдывают отказ от здорового образа
жизни и его формирования у детей, ли-
бо абсолютизируют роль здоровья
в жизни человека. Истина, как извест-
но, посередине: здоровый образ жизни
очень важен для человека и его нужно
формировать, но это не должно быть
самоцелью: здоровье нужно человеку
для достижения более значимых жиз-
ненных целей, и наличие таких целей
будет побуждать воспитанников к выбо-
ру здорового стиля жизни. Также очень
важна гармония физического, психичес-
кого и духовного здоровья. ÍÎ 
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Герменевтический подход помогает осознать, что одна из важных задач воспитательной деятельнос-
ти — создание благоприятной среды для творческого развития и процветания детей, приобщение
к творчеству тех, кто до этого не имел склонностей и потребностей творить. В процессе понимания
ребёнка педагог оперирует парой «социальное — индивидуальное», что позволяет задать его деятельно-
сти напряжённость. Этот параметр открывает опорный спектр этических норм, снимающий ограничен-
ность одного типа морали или идеологии и позволяющий воспринимать эти нормы эволюционно. 
Это формирует динамический интеллектуальный гомеостаз — внутреннюю готовность педагога к смене
парадигм, исключает фанатизм и воспитывает терпимость к иным вариантам педагогической идеологии
и этики. Автор полагает, что эта характеристика воспитательной деятельности является важным услови-
ем положительного влияния педагога на процесс гуманизации жизни детей.
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