
Теоретическое обоснование проблемы по формированию умений, 
навыков ведения здорового образа жизни у младших школьников

Эффективность  воспитания  и  обучения  детей  и  подростков  зависит  от
здоровья.  Здоровье  -  важный  фактор  работоспособности  и  гармонического
развития детского организма.

Великий русский ученый М.В. Ломоносов, в 18 веке написал обращение
«О сохранении и размножении российского народа», в котором предлагал меры
по  сохранению и  увеличению населения  для  хозяйственной  и  политической
жизни  страны,  представил  социально-экономическую  программу. Он  пишет:
«Начало  сего полагаю самым главным делом:  сохранением и  размножением
народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства».
В  обращении  он  поставил  цель-улучшение  быта  народа,  его  благосостояния
путем распространения культуры, научных и медицинских знаний «Кроме сего
впадает великое множество людей в разные болезни, об излечении коих весьма
еще мало порядочных есть учреждений…» Ломоносов предлагает: «требуется
по  всем  городам  довольное  число  докторов,  лекарей  и  аптек,  для  изучения
докторства  послать  российских  студентов  в  иностранные  университеты  и
внутри государства дать производить достойных в доктора» [10].

Большое  значение  Ломоносов  придавал  анализу  факторов  развития  и
формирования личности молодого человека. Он показал роль наследственности
в  появлении  многочисленного  здорового  поколения  русских  людей.  Также
раскрыл  влияние  среды,  окружения  на  личность  и  обратился  к  проблеме
нравственного,  полового  воспитания  молодого  и  взрослого  населения,  на
создание  крепкой,  счастливой семьи основанной на  любви и  уважении «Где
любви нет, не надежно и плодородие», включение молодых людей в трудовую
деятельность.

М.В. Ломоносов обратился к исследованию проблем человека с позиции
психологии, физиологии, педагогики в их совокупности. Именно такой подход,
по его мнению, позволял получать объективные данные о человеке,  которые
необходимо знать педагогам. Работа «О сохранении и размножении российского
народа»,  работы  о  проблемах  воспитания  юношества  позволяют  считать



М. Ломоносова первым русским валеологом, изучавшим проблему человека в
медико-педагогической совокупности.

Ученые С.П. Боткин,  П.Ф. Лесгафт  заложили  основы  современной  нам
валеологии.

С.С. Боткин  видел  здоровье  человека,  прежде  всего  как  функцию
приспособления и эволюции, функцию воспроизводства, продолжения рода и
гарантию здоровья потомства.  Нарушение,  недостаточность этой функции он
рассматривает как важнейшую основу патологии [22, 11].

В.М. Бехтерев  много  сил  отдал  в  борьбе  за  оздоровление  общества.  С
охраной  здоровья  населения,  улучшения  условий  его  жизни,  повышением
благосостояния, ростом культуры он связал перспективы развития личности и
общества.  Особое  внимание  он  уделяет  сохранению  и  укреплению детского
здоровья.  Статья  «Охрана  детского  здоровья»  отражает  комплексную
программу решения указанной задачи,  включающую систему гигиенических,
медико-биологических,  социальных  и  психологических  мероприятий.
Проблемы  физического  и  психического  здоровья  человека  рассматривались
Бехтеревым  в  контексте  осуществляемой  им  антиалкогольной  компании.  Он
один из тех, кто активно боролся против «алкогольного змия».

Проблема здоровья также интересовала многих педагогов.
В.А. Сухомлинский  утверждал,  что  «Забота  о  здоровье  ребенка  -  это

комплекс  санитарно-гигиенических  норм  и  правил…  не  свод  требований  к
режиму, питанию,  труду  и  отдыху. Это  прежде  всего  забота  в  гармоничной
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является
радость творчества».

Конец  20  века  характеризуется,  в  частности,  ростом заболеваемости  и
смертности населения на фоне высоких достижений медицины, совершенства
технических  средств  диагностики  и  лечения  болезней.  Современный  этап
развития  нашего  общества  связан  с  демографическим  кризисом,  снижением
продолжительности  жизни,  снижением  психического  состояния  здоровья
населения  страны,  что  вызывает  обеспокоенность  многих  ученых  и
специалистов.  Но,  учитывая  традиционную  направленность  действующей
системы здравоохранения на выявление, определение и «устранение» болезней,
усилившуюся  в  связи  с  прогрессирующей  социально-экономической
деструкцией общества,  становится ясным, что медицина сегодняшнего дня и
обозримого будущего не сможет существенно влиять на сохранение здоровья
человека. Этот факт обосновывает необходимость поиска более эффективных
способов и средств сохранения и развития здоровья [13, 24].



Известно,  что  уровень  здоровья  человека  зависит  от  многих  факторов:
наследственных,  социально-экономических,  экологических,  деятельности
системы здравоохранения.  Но,  по данным ВОЗ он лишь на 10-15% связан с
последним фактором, на 15-20% обусловлен генетическими факторами, на 25%
его определяют экологические условия и на 50-55% - условия и образ жизни
человека. Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и
формировании  здоровья  все  же  принадлежит  самому  человеку,  его  образу
жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира
и отношений с окружением. Вместе с тем современный человек в большинстве
случаев  перекладывает  ответственность  за  свое  здоровье  на  врачей.  Он
фактически равнодушен по отношению к себе, не отвечает за силы и здоровье
своего организма, и наряду с этим не старается исследовать и понимать свою
душу. В действительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а
лечением  болезней,  что  и  приводит  к  наблюдающемуся  в  настоящее  время
увяданию  здоровья  на  фоне  значительных  успехов  медицины.  В
действительности  же,  укрепление  и  творение  здоровья  должно  стать
потребностью и обязанностью каждого человека.

Не  оправдано  видение  причин  нездоровья  лишь  в  плохом  питании,
загрязнении среды обитания и отсутствии надлежащей медицинской помощи.
Гораздо  большее  значение  для  глобального  нездоровья  человечества  имеет
прогресс цивилизации, способствовавший «освобождению» человека от усилий
над  собой,  что  привело  к  разрушению  защитных  сил  организма.
Первостепенной  задачей  для  повышения  уровня  здоровья  должно  стать  не
развитие медицины, а сознательная, целенаправленная работа самого человека
по  восстановлению  и  развитию  жизненных  ресурсов,  по  принятию  на  себя
ответственности  за  собственное  здоровье,  когда  здоровый  образ  жизни
становится  потребностью.  «Быть  здоровым  -  это  естественное  стремление
человека»,  -  пишет  К.В. Динейка,  рассматривая  в  качестве  главной  задачи,
стоящей перед человеком в отношении его здоровья,  не лечение болезней,  а
творение здоровья [14, 37].

Первым  шагом  в  этом  направлении  может  служить  выяснение
представлений  о  здоровом  образе  жизни  в  современном  обществе  с  целью
дальнейшей их корректировки, а также формирования новых представлений и
установок на здоровье, здоровый образ жизни и болезнь. В первую очередь это
имеет  значение  для  молодого  поколения,  так  как  его  здоровье  -  это
общественное здоровье через 10 - 30 лет.



Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью человека и
общества  являлось  и  является  физическое  и  психическое  здоровье.  Еще  в
древности  оно  понималось  врачами  и  философами  как  главное  условие
свободной деятельности человека, его совершенства.

Но,  несмотря  на  большую  ценность,  придаваемую  здоровью,  понятие
«здоровье»  с  давних  пор  не  имело  конкретного  научного  определения.  И  в
настоящее время существуют разные подходы к  его определению.  При этом
большинство  авторов:  философов,  медиков,  психологов
(Ю.А. Александровский,  1976;  В.Х. Василенко,  1985;  В.П. Казначеев,  1975;
В.В. Николаева,  1991;  В.М. Воробьев,  1995)  в  отношении  этого  явления
согласны  друг  с  другом  лишь  в  одном,  что  сейчас  отсутствует  единое,
общепринятое, научно обоснованное понятие «здоровье индивида» [8, 26].

Самое раннее из определений здоровья -  определение Алкмеона, имеет
своих  сторонников  вплоть  до  сегодняшнего  дня:  «Здоровье  есть  гармония
противоположно  направленных  сил».  Цицерон  охарактеризовал  здоровье  как
правильное  соотношение  различных  душевных  состояний.  Стоики  и
эпикурейцы ценили здоровье превыше всего, противопоставляя его энтузиазму,
стремлению  ко  всему  неумеренному  и  опасному.  Эпикурейцы  считали,  что
здоровье  -  это полное довольство при условии полного удовлетворения всех
потребностей.  Согласно  К.  Ясперсу, психиатры  рассматривают  здоровье  как
способность реализовать «естественный врожденный потенциал человеческого
призвания».  Существует  и  другие  формулировки:  здоровье  -  обретение
человеком  своей  самости,  «реализация  Я»,  полноценная  и  гармоничная
включенность в сообщество людей. К. Роджерс также воспринимает здорового
человека как подвижного, открытого, а не постоянно использующего защитные
реакции,  независимого  от  внешних  влияний  и  опирающегося  на  себя.
Оптимально актуализируясь, такой человек постоянно живет в каждый новый
момент  жизни.  Этот  человек  подвижен  и  хорошо  приспосабливается  к
меняющимся условиям, терпим к другим, эмоционален и рефлексивен.

Ф. Перлз  рассматривает  человека  как  единое  целое,  считая,  что
психическое  здоровье  связано  со  зрелостью  личности,  проявляющейся  в
способности  к  осознанию  собственных  потребностей,  конструктивному
поведению,  здоровой  адаптивности  и  умению принимать  ответственность  за
самого себя.  Зрелая и здоровая личность аутентична,  спонтанна и внутренне
свободна.

З. Фрейд  считал,  что  психологически  здоровый  человек  -  это  тот,  кто
способен  согласовать  принцип  удовольствия  с  принципом  реальности.



По К.Г. Юнгу  здоровым может  быть человек,  ассимилировавший содержание
своего  бессознательного  и  свободный  от  захвата  каким-либо  архетипом.  С
точки В. Райха невротические и психосоматические нарушения трактуются как
следствие  застоя биологической энергии.  Следовательно,  здоровое  состояние
характеризуется свободным протеканием энергии.

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения определение понятия
здоровье:  «…состояние  полного,  физического,  душевного  и  социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

По мнению С.В. Попова «Если вдуматься в это определение,  то можно
сделать вывод, что абсолютное здоровье является абстракцией и кроме того, что
это  определение  изначально  исключает  людей,  имеющих  какие-либо
(врожденные  или  приобретенные)  физические  дефекты,  даже  в  стадии
компенсации» [18, 44].

В  1968  году  ВОЗ  приняла  следующую  формулировку:  «Здоровье  -
свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся
среде,  с  перегрузками  и  без  потерь,  при  условии  отсутствия  болезней  и
дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным».

Г.Л. Билич,  Л.В. Назарова  взяв  за  основу  определение  Всемирной
Организации Здравоохранения, считают необходимым и оправданным добавить
два фактора. Итак, «здоровье - это состояние полного, физического, душевного
и  социального  благополучия  и  способность  приспосабливаться  к  постоянно
меняющимся  условиям  внешней  и  окружающей  среды  и  естественному
процессу сохранения, а также отсутствие болезней и физических дефектов».

В Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется как состояние
организма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешенны с
внешней средой и  отсутствуют какие-либо  болезненные изменения.  В то же
время  на  протяжении  своего  развития  меняет  формы  взаимодействия  с
условиями окружающей среды, при этом меняется не столько среда,  сколько
сам организм.

Академик Н.М. Амосов полагает, что «здоровье организма определяется
количеством его,  которое можно оценить максимальной продолжительностью
органов при сохранении качественных пределов их функций». В.П. Казначеев
трактует  здоровье  как  «процесс  (динамическое  состояние)  сохранения  и
развития  биологических,  физиологических  и  психических  функций
оптимальной  трудоспособности,  социальной  активности  при  максимальной
продолжительности жизни» [10, 26].



Прав  академик  Ю.П. Лисицын,  что  «здоровье  человека  не  может
сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта,
оно  -  состояние,  которое  позволяет  человеку  вести  неестественную в  своей
свободе  жизнь,  полноценно  выполнять  свойственные  человеку  функции,
прежде  всего  трудовые,  вести  здоровый  образ  жизни,  то  есть  испытывать
душевное, физическое и социальное благополучие».

И.И. Брехман, основоположник науки о здоровье - валеологии, определяет
здоровье  как  «способность  человека  сохранять  соответствующую  возрасту
устойчивость  в  условиях  резких  изменений  количественных  и  качественных
параметров  триединого  потока  сенсорной,  вербальной  и  структурной
информации [9, 98].

А.Я. Иванюшкин предлагает 3 уровня для описания ценности здоровья: 1)
биологический  -  изначальное  здоровье  предполагает  совершенство
саморегуляции  организма,  гармонию  физиологических  процессов  и,  как
следствие,  минимум  адаптации;  2)  социальный  -  здоровье  является  мерой
социальной  активности,  деятельного  отношения  человека  к  миру;  3)
личностный, психологический - здоровье есть не отсутствие болезни, а скорее
отрицание  ее,  в  смысле  преодоления.  Здоровье  в  этом случае  выступает  не
только как состояние организма, но как «стратегия жизни человека».

Итак,  здоровье  рассматривается  как  интегративная  характеристика
личности,  охватывающая  как  её  внутренний  мир,  так  и  всё  своеобразие
взаимоотношений  с  окружением  и  включающая  в  себя  физический,
психический,  социальный  и  духовный  аспекты;  как  состояние  равновесия,
баланса  между  адаптационными  возможностями  человека  и  постоянно
меняющимися  условиями  среды.  Причем,  его  не  следует  рассматривать  как
самоцель;  оно  является  лишь  средством  для  наиболее  полной  реализации
жизненного потенциала человека.

Таким образом, из приведенных определений видно, что понятие здоровья
отражает  качество  приспособления  организма  к  условиям  внешней  среды  и
представляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания; само
состояние  здоровья  формируется  в  результате  взаимодействия  внешних
(природных  и  социальных)  и  внутренних  (наследственность,  пол,  возраст)
факторов.

Один  из  основателей  валеологии  Т.Ф. Акбашев  называет  здоровье
характеристикой запаса жизненных сил человека, которая задается природой и
реализуется или не реализуется человеком [2, 7].



При определении понятия «здоровье» часто возникает вопрос о его норме.
При этом, само понятие нормы является дискуссионным. Так, в статье «норма»,
опубликованной во втором издании БМЭ, этот феномен рассматривается как
условное обозначение равновесия организма человека, отдельных его органов и
функций  в  условиях  внешней  среды.  Тогда  здоровье  определяется  как
равновесие организма и его среды, а болезнь - как нарушение равновесия со
средой.

В  настоящее  время  принято  выделить  несколько  компонентов  (видов)
здоровья:

Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем организма
человека,  -  основу  которого  составляет  биологическая  программа
индивидуального  развития,  опосредованная  базовыми  потребностями,
доминирующими  на  различных  этапах  онтогенетического  развития.  Эти
потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а
во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса.

Физическое  здоровье  -  уровень  роста  и  развития  органов  и  систем
организма,  -  основу  которого  составляют  морфофизиологические  и
функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

Психическое здоровье - состояние психической сферы, - основу которого
составляет  состояние  общего  душевного  комфорта,  обеспечивающее
адекватную  поведенческую  реакцию.  Такое  состояние  обусловлено  как
биологическими, так и социальными потребностями, в также возможностями
их удовлетворения.

Нравственное  здоровье  -  комплекс  характеристик  мотивационной  и
потребностно-  информативной  сферы  жизнедеятельности,  -  основу  которого
определяет  система  ценностей,  установок  и  мотивов  поведения  индивида  в
обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как
оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты.

Признаками здоровья являются:
- специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию

повреждающих факторов;
- показатели роста и развития;
- функциональное состояние и резервные возможности организма;
- наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития;
- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
Согласно заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья за

100%, то состояние здоровья лишь на 10% зависит от деятельности системы



здравоохранения, на 20% - от наследственных факторов, на 20% - от состояния
окружающей  среды.  А  остальные  50%  зависят  от  самого  человека,  от  того
образа жизни, который он ведет.

Существуют разные подходы к определению понятия «образ жизни».
Так,  ряд  авторов  полагают,  что  образ  жизни  -  это  биосоциальная

категория, определяющая тип жизнедеятельности в духовной и материальной
сферах  жизни  человека.  Согласно Ю.П. Лисицыну,  «образ  жизни  -
определенный,  исторически  обусловленный тип,  вид  жизнедеятельности  или
определенный  способ  деятельности  в  материальной  и  нематериальной
(духовной) сферах жизнедеятельности людей» [10, 22]. В данном случае образ
жизни  понимается  как  категория,  отражающая  наиболее  общие  и  типичные
способы  материальной  и  духовной  жизнедеятельности  людей,  взятых  в
единстве с природными и социальными условиями.

В  другом  подходе  понятие  образ  жизни  рассматривается  как
интегральный  способ  бытия  индивида  во  внешнем  и  внутреннем  мире,  как
«система  взаимоотношений  человека  с  самим  собой  и  факторами  внешней
среды»,  где  система взаимоотношений человека с  самим собой представляет
собой  сложнейший  комплекс  действий  и  переживаний,  наличие  полезных
привычек,  укрепляющих  природный  ресурс  здоровья,  отсутствие  вредных,
разрушающих его.

Большинство  западных  исследователей  определяют  образ  жизни  как
«широкую  категорию,  включающую  индивидуальные  формы  поведения,
активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и
культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-экономическому
укладу».

А.М. Изуткин и Г.Ц. Царегородцев структуру образа жизни представляют
в  виде  следующих  элементов:  «1)  преобразовательная  деятельность,
направленная на изменение природы, общества и самого человека; 2) способы
удовлетворения  материальных  и  духовных  потребностей;  3)  формы  участия
людей в общественно политической деятельности и в управлении государством;
4)  познавательная  деятельность  на  уровне  теоретического,  эмпирического  и
ценностно-ориентированного  знания;  5)  коммуникативная  деятельность,
включающая общение между людьми в  обществе  и  его подсистемах  (народ,
класс,  семья и др.);  6)  медико-педагогическая деятельность,  направленная на
физическое  и  духовное  развитие  человека».  Ю.П. Лисицын,  Н.В. Полунина,
Е.Н. Савельева и др. предлагают такие составные части (аспекты) образа жизни,
как  производственная,  общественно-политическая,  внетрудовая,  медицинская



активность [8, 95]. Другие авторы в понятие образ жизни включают трудовую
деятельность  человека,  социальную,  психоинтеллектуальную,  двигательную
активность,  общение  и  бытовые  взаимоотношения,  привычки,  режим,  ритм,
темп жизни, особенности работы, отдыха и общения.

Ю.П. Лисицын, опираясь на классификации образа жизни И.В. Бестужева-
Лады  и  других  отечественных  социологов  и  философов,  выделяет  в  образе
жизни  четыре  категории:  «…экономическую  -»  уровень  жизни»,
социологическую  -  «качество  жизни»,  социально-психологическую  -  «стиль
жизни»  и  социально-экономическую  -  «уклад  жизни».  Уровень  жизни  или
уровень благосостояния характеризует размер, а также структуру материальных
и  духовных  потребностей,  таким  образом  количественную,  поддающуюся
измерению сторону условий жизни. Под укладом жизни понимается порядок
общественной  жизни,  быта,  культуры,  в  рамках  которого  происходит
жизнедеятельность  людей.  Стиль  жизни  относится  к  индивидуальным
особенностям  поведения  как  одного  из  проявлений  жизнедеятельности.
Качество же жизни является оценкой качественной стороны условий жизни; это
-  показатель  уровня  комфорта,  удовлетворенность  работой,  общением  и  т.п.
Согласно Ю.П. Лисицыну, здоровье  человека  во  многом  зависит  от  стиля  и
уклада жизни.

Образ  жизни  -  тип  жизнедеятельности  людей  обусловленный
особенностями  общественно-экономической  формации.  Основными
параметрами  образа  жизни  являются  труд  (учеба  для  подрастающего
поколения), быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей,
а также различные поведенческие привычки и проявления. Если их организация
и содержание способствуют укреплению здоровья, то есть основание говорить
о  реализации  здорового  образа  жизни,  который  можно  рассматривать  как
сочетание видов деятельности,  обеспечивающее оптимальное взаимодействие
индивида с окружающей средой.

По  определению  К. Маркса  «Болезнь  есть  жизнь,  стесненная  в  своей
свободе,  тогда  как здоровый образ  жизни,  направленный на предупреждение
возникновения какого-либо заболевания обеспечивает полноценное развитие и
реализацию  возможностей  индивида,  способствует  формированию  активной
жизненной  позиции  и  является  необходимым  условием  воспитания
гармонически развитой личности».

Мы  считаем  прав,  говоря  об  образе  жизни  С.В. Попов,  что  следует
помнить  о  том,  что  хотя  он  в  значительной  степени  обусловлен  социально-
экономическими  условиями,  в  то  же  время  во  многом  зависит  от  мотивов



деятельности конкретного человека,  от особенностей его психики,  состояния
здоровья  и  функциональных  возможностей  организма.  Этим,  в  частности,
объясняется реальное многообразие вариантов образа жизни различных людей.
Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни, качество жизни
и стиль жизни [12, 15].

Уровень  жизни  -  это  в  первую  очередь  экономическая  категория,
представляющая  степень  удовлетворения  материальных,  духовных  и
культурных потребностей человека.  Под качеством жизни понимают степень
комфорта  в  удовлетворении  человеческих  потребностей  (преимущественно
социальная категория). Стиль жизни характеризует поведенческие особенности
жизни человека,  то есть определенный стандарт под который подстраивается
психология  и  психофизиология  личности  (социально-психологическая
категория).

Здоровье  человека  будет  в  первую  очередь  зависеть  от  стиля  жизни,
который  в  большей  степени  носит  персонифицированный  характер  и
определяется  историческими  и  национальными  традициями  (менталитете)  и
личностными наклонностями (образ).

Поведение  человека  направлено  на  удовлетворение  потребностей.  При
более или менее одинаковом уровне потребностей,  характерном для данного
общества, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом
их  удовлетворения,  поэтому  поведение  людей  разное  и  зависит  в  первую
очередь от воспитания.

Для  сохранения  и  восстановления  здоровья  недостаточно  пассивного
ожидания,  когда  природа  организма  раньше  или  позже  сделает  свое  дело.
Человеку  самому  необходимо  совершать  определенную  работу  в  данном
направлении.  Но,  к  сожалению,  большинством  людей  ценность  здоровья
осознается только тогда, когда возникает серьезная угроза для здоровья или оно
в  значительной  степени  утрачено,  вследствие  чего  возникает  мотивация
вылечить  болезнь,  вернуть  здоровье.  А  вот  положительной  мотивации  к
совершенствованию  здоровья  у  здоровых  людей  явно  недостаточно.
И.И. Брехман  выделяет  две  возможные  причины  этого:  человек  не  осознает
своего здоровья, не знает величины его резервов и заботу о нем откладывает на
потом,  к  выходу  на  пенсию или  на  случай  болезни  [10,  67].  Вместе  с  тем,
здоровый человек может и должен ориентироваться в своем образе жизни на
положительный  опыт  старшего  поколения  и  на  отрицательный  -  больных
людей. Однако, такой подход действует далеко не на всех и с недостаточной



силой.  Очень  многие  люди  своим  образом  и  поведением  не  то,  что
способствуют здоровью, а разрушают его.

Таким  образом,  понятно,  насколько  важно,  начиная  с  самого  раннего
возраста, воспитывать у детей активное отношение к собственному здоровью,
понимание  того,  что  здоровье  -  самая  величайшая  ценность,  дарованная
человеку природой.
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