
179 

 

среди самих родителей, который часто приобретает пер-

востепенное значение. В задачи семьи также входит пре-

дупреждение случайного выбора профессии подростком, 
когда профессия выбирается без учета особенностей и 

способностей ребенка. Как известно, в случайном выборе 

профессии в значительной мере заложены причины теку-
чести кадров на предприятиях из-за неудовлетворенно-

сти человека своей профессией и работой [3]. 

Таким образом, участие семьи, как социального и 

воспитательного института, подчеркивает двойствен-
ность профориентации – как проблемы общественной и 

педагогической. 
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Здоровье ‒ это главная ценность жизни, оно занимает 
самую высокую ступень в иерархии потребностей челове-

ка.  

Здоровье ‒ один из важнейших компонентов челове-
ческого счастья и одно из ведущих условий успешного 

социального и экономического развития. По определе-

нию специалистов Всемирной организации здравоохра-
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нения, здоровье ‒ это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезни и физических дефектов. 
Современные жизненные условия выдвигают повы-

шенные требования к здоровью молодежи. Поэтому глав-

ное для молодых людей ‒ быть здоровыми.  
На сегодняшний день, здоровый образ жизни – это ти-

пичные формы и способы повседневной жизнедеятельно-

сти человека, укрепляющие и совершенствующие адапта-

ционные (приспособительные) и резервные возможности 
организма, что обеспечивает успешное выполнение соци-

альных и профессиональных функций. 

Процесс формирования здорового образа жизни кон-
кретного человека включает в себя по меньшей мере три 

важнейших этапа: 
Во-первых, это формирование положительной мотивации 

сохранить и укрепить здоровье. 

Во-вторых, формирование валеологической компетентности.    

В-третьих, конкретная деятельность, направленная на фор-
мирование, сохранение и укрепление здоровья, активная дея-

тельность по реализации валеологической компетентности. 

Значимость первого этапа очевидна, без него не будет 

ни второго, ни третьего. Между тем очень сложно сохра-

нить здоровье в условиях современного общества. Значи-
тельная часть населения занята проблемой выживания и 

ей не до сохранения и укрепления здоровья. Условия жиз-

ни, качество питания, без которых немыслимо достижение 

высоко уровня здоровья, оставляют желать лучшего еще у 
весьма значительной части населения. И, наконец, психо-

логия современного человека. До сих пор человечество 

полагает, что путь к здоровью лежит через излечение от 
болезней. Подавляющее большинство людей осознают 

ценность здоровья только тогда, когда заболевает. И мо-

тивация в этом случае простая – вылечить болезнь и стать 
здоровым. 
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Приобщение человека к здоровому образу жизни следу-

ет начинать с формирования у него мотивации здоровья. 

Забота о здоровье, его укреплении должна стать ценност-
ным мотивом, формирующим, регулирующим и контроли-

рующим образ жизни человека. Образ жизни каждого чело-

века определяет его представления о смысле жизни, отно-
шение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. 

Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не 

могут заставить человека вести здоровый образ жизни, 

охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим 
не управляет осознанная мотивация здоровья. 

Мотивация здоровья формируется на базе двух важных 

принципов – возрастного, согласно которому воспитание моти-

вации здоровья необходимо начинать с раннего детства, и дея-

тельного, по которому мотив здоровья следует создавать через 

оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.е. фор-

мировать новые качества путем упражнений. Опыт оздорови-
тельной деятельности и упражнений в ней создают соответ-

ствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и уста-

новку (готовность к деятельности) на здоровье подобно тому, 

как «аппетит приходит во время еды». На основе этой осознан-

ной мотивации формируется собственный стиль здорового по-

ведения. Стиль здоровой жизни определяется разными мотива-

ми, такими как мотивация самосохранения, мотивация получе-

ния удовольствия от здоровья, мотивация самосовершенствова-

ния, мотивация достижения максимально возможной комфорт-

ности и др. 

В течение жизни человек проходит через разные моти-
вации. В юношеском возрасте ведущее значение имеют 

мотивы возможности сексуальной реализации, самосо-

вершенствования. Если юноша или девушка курит, то мо-
тив – угроза здоровья в будущем – для них не годится. 

Ибо будущее для них – это завтра, ближайшее воскресе-

нье, конец семестра, а удовольствие – сейчас и здесь. А 

вот мотивация сексуальной реализации уже сформирова-
лась. И она может сыграть положительную роль в профи-

лактике злоупотребления алкоголем, наркотиками и таба-
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кокурением, если умело доказать его пагубное влияние на 

сексуальную потенцию у юношей и детородную функцию 

у девушек. 
Есть ли мотивы здорового образа жизни у студентов? 

Исследования показали, что среди студентов, как и среди 

старшеклассников, понимание здорового образа жизни в 
основном сводится к хорошо известным положениям: 

«Больше двигаться!», «Беречь нервы!», «Закаляться!», «Не 

пить!», «Не курить!», «Не принимать наркотики!» и т.д. 

Однако это понимание не стало для многих руководством 
в поведении. Это связано с тем, что, во-первых, рекомен-

дации по здоровому образу жизни насаждаются в назида-

тельной, категорической форме и не вызывают у них по-
ложительных эмоций; во-вторых, сами взрослые редко 

придерживаются указанных правил в повседневной жиз-

ни; в-третьих, средства массовой информации в «привле-

кательной» форме рекламируют (культивируют) нездоро-
вый образ жизни. Курение сигарет и неумеренное упо-

требление пива расцениваются как «престижные» атрибу-

ты молодежной (и не только молодежной) субкультуры. В 
связи с этим, формирование мотивации здорового образа 

жизни у студента требует усилий.  

Эффект этих усилий проектируется на будущее, и не 
каждый студент в состоянии решить эту задачу самостоя-

тельно, необходима нацеленность системы вузовского 

воспитания и образования на формирование у студента 

культуры здоровья. Здоровый образ жизни молодого по-
коления является залогом здоровья нации в целом. Вот 

почему так необходима и образовательная и воспитатель-

ная деятельность ВУЗа по вопросам сохранения и укреп-
ления здоровья. 
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Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и 

личностной сферы, традиционно отводится фактору взаимо-

действия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более 

поздних этапах развития. В процессе постоянного контакта с 
ребенком, родители помогают регулировать и упорядочи-

вать его аффективные взаимоотношения с окружающим ми-

ром, осваивать разнообразные психотехнические приемы 
аффективной организации его поведения, стабилизации аф-

фективных процессов. Нарушения внутрисемейных отноше-

ний может приводить к различным нарушениям психическо-
го развития.  

Семья – это коллектив, играющий в воспитании личности 

ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. Ве-

дущая роль семейных отношений заключается в том, что их 
состоянием определяется мера функционирования и эффек-

тивности других компонентов воспитательного потенциала 

семьи. Внутрисемейные отношения обладают такими, толь-
ко им присущими, относительно самостоятельными харак-

теристиками, которые делают семейное отношение наиболее 

адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте. 

Внутрисемейные отношения выступают в форме межлич-




