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Понятие «здоровье». 

Культура здорового образа жизни - это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное 

определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, 

социально-духовных ценностей. Решение проблем сохранения  и укрепления 

здоровья в настоящее время является приоритетным направлением 

государственной политики. Одним из показателей эффективности 

образовательного процесса в современной школе является уровень 

сформированности компонентов здоровья. Однако, прежде чем перейти к 

изучению  аспектов реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, следует рассмотреть понятие «здоровье» и 

составляющие его компоненты. 

По определению специалистов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни 

и физических дефектов. 

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) 

здоровья: 

      1. 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. 

           2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции. 

       3. 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, а 

также возможностями их удовлетворения. 

           4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной 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 и красоты. 



Знание динамики работоспособности организма детей и подростков даёт 

возможность правильно организовать их деятельность. Чем старше ребёнок, 

тем он более работоспособен, успешнее сопротивляется утомлению. 

Специальные исследования умственной работоспособности школьников 

показали, что 13-14-летний подросток сделает работу в два раза большую, 

чем ребёнок 7-8 лет. С возрастом повышается мышечная работоспособность, 

возрастает и сила, и выносливость. Ребёнок меньше утомляется при 

равномерной нагрузке. Всё это – следствие развития и совершенствования 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих потребности 

организма в кислороде. Эффективность организации образовательного 

процесса напрямую зависит от учета особенностей развития детей и 

подростков в особо чувствительные к влиянию окружающей среды 

(сенситивные) периоды, когда происходит перестройка физиологических 

процессов, изменение гормонального фона, повышением  чувствительности к 

факторам окружающей среды. 

Изучая состояние здоровья населения в ряде индустриально развитых 

стран мира, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила так 

называемые факторы риска, т. е. причины развития различных заболеваний. 

Основные среди них: 

o высокий темп современной жизни; 

o нервное перенапряжение и стрессы; 

o избыточное несбалансированное питание и связанное с этим ожирение; 

o загрязнение воздушной и водной сред; 

o пагубные привычки (алкоголизм, курение, наркомания); 

o появление новых болезнетворных факторов (радиация, промышленные 

и транспортные отходы, заражение продуктов питания); 

o новые возбудители болезней; 

o снижение двигательной активности человека. 

Больше половины факторов (55–60 %), определяющих состояние 

здоровья современного человека, относится к образу жизни. К другим 

факторам, непосредственно влияющим на здоровье, относятся: 

 - экология (влияние внешней среды), определяющая  – 15–20 % 

потенциала здоровья человека; 

 - наследственность – 10 %; 

 - здравоохранение – 10 %. 

 

         Здоровьесберегающая педагогика. 

1) педагогическая система, основанная на разумном приоритете 

ценности здоровья, который необходимо воспитать у учащихся и реализовать 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 



2) образовательная система, провозглашающая приоритет культуры 

здоровья и технологически обеспечивающая его реализацию при 

организации обучения, в учебно-воспитательной работе и содержании 

учебных программ для педагогов, учащихся и их родителей; 

3) область медико-психолого-педагогических знаний о построении 

образовательного процесса и содержании учебно-воспитательных программ с 

учетом интересов здоровья учащихся и педагогов. 

Цель здоровьесберегающей педагогики — вооружить выпускника 

школы необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

В центре внимания педагогики здоровья находится способность к 

самоорганизации. Обучение здоровью определяют  как  учебную 

деятельность,  способствующую формированию системы знаний о здоровом 

образе жизни,  здоровье, способах его сохранения и укрепления. 

 

 Основные компоненты здоровьесберегающей технологии 

Аксиологический компонент, проявляющийся в осознании учащимися 

высшей ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно осуществить 

намеченные цели, использовать свои умственные и физические возможности. 

Осуществление аксиологического компонента происходит на основе 

формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, 

определяющих рефлексию и присвоение определенной системы духовных, 

витальных, медицинских, социальных и философских знаний, 

соответствующих физиологическим и нейропсихологическим особенностям 

возраста; познание законов психического развития человека, его 

взаимоотношений с самим собой, природой, окружающим миром. 

Таким образом, воспитание как педагогический процесс 

направляется на формирование ценностно-ориентированных установок на 

здоровье, здоровьесбережение и здравотворчество, построенных как 

неотъемлемая часть жизненных ценностей и мировоззрения. В этом процессе 

у человека развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение 

к здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 

 Гносеологический компонент, связанный с приобретением 

необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием 

себя, своих потенциальных способностей и возможностей, интересом к 

вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по данному 

вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению организма. Это 

происходит благодаря процессу формирования знаний о закономерностях 

становления, сохранения и развития здоровья человека, овладению умениями 



сохранять и совершенствовать личное здоровье, оценке формирующих его 

факторов, усвоению знаний о здоровом образе жизни и умений его 

построения. Этот процесс направлен на формирование системы научных и 

практических знаний, умений и навыков поведения в повседневной 

деятельности обеспечивающих ценностное отношение к личному здоровью  

и здоровью окружающих людей. Все это ориентирует школьника на развитие 

знаний, которые включают факты, сведения, выводы, обобщения об 

основных направлениях взаимодействия человека с самим собой, с другими 

людьми и окружающим миром. Они побуждают человека заботиться о своем 

здоровье, вести здоровый образ жизни, заранее предусматривать и 

предотвращать возможные отрицательные последствия для 

собственного организма и образа жизни. 

    Здоровьесберегающий компонент, включающий систему ценностей 

и установок, которые формируют систему гигиенических навыков и умений, 

необходимых для нормального функционирования организма, а также 

систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 

умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей 

средой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, 

режима питания, чередования труда и отдыха, что способствует 

предупреждению образования вредных привычек, функциональных 

нарушений заболеваний, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 

оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических спо-

собов оздоровления ослабленных. 

   Эмоционально-волевой компонент, который включает в себя 

проявление психологических механизмов — эмоциональных и волевых. 

Необходимым условием сохранения здоровья являются положительные 

эмоции; переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание 

вести здоровый образ жизни. Воля — психический процесс сознательного 

управления деятельностью, проявляющийся в преодолении трудностей и 

препятствий на пути к поставленной цели. Личность с помощью воли может 

осуществлять регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля является 

чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале оздоровительной 

деятельности, когда здоровый образ жизни еще не стал внутренней 

потребностью личности, а качественные и количественные показатели 

здоровья еще рельефно не выражаются. Он направлен на формирование 

опыта взаимоотношений личности и общества. В этом аспекте 

эмоционально-волевой компонент формирует такие качества личности, как 

организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство. Эти ка-



чества обеспечивают функционирование личности в обществе, сохраняют 

здоровье, как отдельного человека, так и всего коллектива. 

   Экологический компонент, учитывающий то, что человек как 

биологический вид существует в природной среде, которая обеспечивает 

человеческую личность определёнными биологическими, экономическими и 

производственными ресурсами. Кроме того, она обеспечивает ее физическое 

здоровье и духовное развитие. Осознание бытия человеческой личности в 

единстве с биосферой раскрывает зависимость физического и психического 

здоровья от экологических условий. Рассмотрение природной среды как 

предпосылки здоровья личности позволяет нам внести в содержание 

здравотворческого воспитания формирование умений и навыков адаптации к 

экологическим факторам. К сожалению, экологическая среда 

образовательных учреждений не всегда благоприятна для здоровья 

учащихся. Общение с миром природы способствует выработке 

гуманистических форм и правил поведения в природной среде, микро-  и 

макросоциуме. В то же время природная среда, окружающая школу, является 

мощным оздоровительным фактором. 

Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной 

активности,  предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот компонент 

содержания воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие 

адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент 

направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих 

общую работоспособность, а также навыков личной и общественной 

гигиены. 

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей технологии 

позволяют перейти к рассмотрению ее функциональной составляющей. 

 

 Функции здоровьесберегающей технологии. 

 Формирующая функция: осуществляется на основе биологических и 

социальных закономерностей становления личности. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие индивидуаль-

ные физические и психические свойства. Дополняют формирующее 

воздействие на личность социальные факторы, обстановка в семье, классном 

коллективе, установки на сбережение и умножение здоровья как базы 

функционирования личности в обществе, учебной деятельности, природной 

среде. 

Информативно-коммуникативная функция: обеспечивает 

трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, преемственность 



традиций, ценностных ориентации, формирующих бережное отношение к 

индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни. 

 

     Диагностическая функция: заключается в мониторинге развития 

учащихся на основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить 

усилия и направленность действий педагога в соответствии с природными 

возможностями ребенка, обеспечивает инструментально выверенный анализ 

предпосылок и факторов перспективного развития педагогического процесса, 

индивидуальное прохождение образовательного маршрута каждым 

ребенком. 

Адаптивная функция:    воспитание    у    учащихся    направленности    

на здоровый  образ   жизни, формирование способности    оптимизировать    

состояние собственного   организма   и   повысить   устойчивость   к   

различного рода стрессогенным факторам природной и социальной среды. 

 Рефлексивная функция: заключается в переосмыслении 

предшествующего личностного опыта, в сохранении и приумножении 

здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые результаты с 

перспективами. 

 Интегративная функция: объединяет различные научные концепции и 

системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 

 


