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В исследованиях последних лет отмечается ухудшение состояния здоровья 

детей и подростков школьного возраста [7, 12, 14]. Проблема сохранения 
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здоровья еще сильнее актуализируется в связи с изменениями образовательных 

стандартов, введенными с сентября 2022 года, которые более детально 

описывают использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

При этом в них не обозначен учет влияния этих технологий на здоровье 

учащихся.  

В то же время анализ литературы показывает, что отсутствует единое 

представление о здоровьесохраняющей деятельности образовательных 

учреждений [1, 4, 6, 8, 9, 10]. Одной из причин этого, на наш взгляд, является 

проблема определения теоретико-методологических основ 

здоровьесберегающей деятельности. 

Суммируя взгляды разных авторов, можно прийти к выводу, что 

ведущую значимость имеет работа учителя в этом направлении, которая 

должна носить системный характер и включать не только 

здоровьесохраняющую, но и здоровьеформирующую деятельность. Первая 

направлена на снижение затратности обучения, а вторая – на формирования 

мотивации здоровья и здорового образа жизни. Выпускник вуза (в том числе 

и классического университета), ориентированный на осуществление 

педагогической деятельности, должен, безусловно, быть готов к этому. 

Одной из причин проблемы здоровья в образовании, на наш взгляд, 

стал конфликт между ложной философской гипотезой о доминирующем 

значении среды и принципом природосообразности. Еще Я. Коменский в 

«Великой дидактике» указал на «многообразие умов» и различия в 

природных задатках, на необходимость индивидуализации обучения, так 

как все должны развиваться всесторонне в соответствии с заложенными в 

человеке природой задатками. Несоответствие одинаковых школьных 

программ далеко не одинаковым способностям детей к усвоению тех или 

иных учебных предметов способствует не только снижению эффективности 

обучения, но и существенному ухудшению здоровья школьников. То, что 

причиной ухудшения здоровья детей в ходе учебно-воспитательного 



Вестник психологии и педагогики АлтГУ 2022-3 

 

30 

 

процесса является нарушение принципа природосообразности , отмечали 

еще классики педагогики (Л. Гурлитт, Й.А. Зикингер, Г. Вюнекен, Г. Литц, 

С. Редди, Э. Демолен и др.).  

О том, что ломка природных механизмов психической деятельности 

отражается на здоровье школьников, отмечали и отечественные педагоги 

(В.Ф. Базарный, А.М. Локк, А. Кушнир, Н. Ефремова и др.). Однако 

принцип природосообразности и сегодня остается лишь методологическим 

фундаментом». 

Принцип природосообразности предполагает отношение к ребенку как 

к части природы, что предполагает его обучение и воспитание в единстве и 

согласии с природой и заботу об экологически чистой природной среде его 

обитания и развития [13]. Однако до настоящего времени такой подход не 

нашел использования в школьной практике в контексте сохранения 

здоровья школьников.  В то же время в связи с возрастающей 

интенсивностью и сложностью обучения первостепенную важность 

приобретает соответствие организации учебно-воспитательного процесса 

возрастным этапам морфофункционального, психофизиологического и 

социального развития учащихся, индивидуальным особенностям их 

психической деятельности. Кроме того, в ряде исследований показана 

необходимость подбора содержания, форм и методов обучения в 

соответствии с половозрастными особенностями школьников (М. 

Александровская, Г.М. Бреслав, М.Ю. Бужигеева, Т.П. Хризман). К этому 

можно было бы добавить обязательное соответствие учебно-

воспитательного процесса механизмам обеспечения жизнедеятельности 

человека как биологического вида и соответствие организации учебно-

воспитательного процесса санитарно-гигиеническим нормам. Только в этом 

случае можно решить проблему эффективности обучения на фоне 

сохранения и укрепления здоровья школьников.  
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 Таким образом, можно обозначить следующие положения 

природосообразного подхода, значимые для здоровьесберегающего 

преобразования учебно-воспитательного процесса:  

1. Принцип природосообразности должен пониматься более широко, 

чем это обозначено в педагогической литературе, а именно:  

- знание индивидуальных особенностей школьников, 

- знание этапов и особенностей индивидуального развития, 

- знание особенностей функционального обеспечения учебной 

деятельности, 

- знание механизмов адаптации организма к изменившимся условиям 

жизни. 

2. Использование этих знаний при организации учебно-воспитательного 

процесса через оптимизацию процесса вхождения ребенка в школу, через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, через выработку 

индивидуальной стратегии учебного поведения. 

Таким образом, принцип природосообразности является основой 

здоровьесберегающей функции в системе образования. 

Однако природосообразную организацию образовательного процесса 

необходимо осуществлять с учетом следующих опасных, на наш взгляд, 

моментов: 

1. Акцент на природосообразность может увести в безусловный 

природоцентризм, что снижает роль среды в формировании личности. 

Процесс и результаты человеческого развития определяются совместным 

действием трех генеральных факторов – наследственность, среда, 

воспитание.  

2. Сужение принципа природосообразности.  К настоящему 

времени в работах многих авторов показана сложность человека  как 

природного организма, показаны его специфические особенности, которые 

необходимо учитывать в педагогическом процессе (М.К. Акимова, Н. 
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Ефремова, А.Л. Сиротюк, Е.В. Славутская и др.). Не надо забывать, что 

помимо природных индивидуальных задатков, которые корректируются и 

развиваются в ходе учебно-воспитательного процесса, существуют 

генетически детерминированные видоспецифические механизмы, 

позволяющие организму эффективно взаимодействовать с внешней средой 

и адекватно реагировать на ее изменения. Эти механизмы также должны 

учитываться при организации учебно-воспитательного процесса.   

3. Акцент на формирование природосообразной среды. При 

рассмотрении отношений в диаде «образовательная среда – ребенок» 

обычно постулируется адаптация среды к ребенку, т.е. создание 

оптимальных условий обучения и воспитания. Возможно осуществление 

другого подхода: выработка индивидуальной стратегии поведения (в том 

числе и учебного). 

На наш взгляд, эти процессы могут и должны осуществляться 

одновременно, если при организации учебно-воспитательного процесса 

будут учитываться: 

- индивидуальные особенности школьников через использование 

разнообразных средств, приемов и методов обучения, через создание 

педагогических условий для активной позиции ученика; 

- этапы и особенности индивидуального развития через 

дифференцирование учебного материала, форм и методов обучения; 

- особенности функционального обеспечения учебной 

деятельности через разнообразие видов деятельности, через оптимизацию 

двигательного режима на уроке; 

- механизмы адаптации организма к изменившимся условиям 

жизни через постепенное погружение учащихся в учебную деятельность в 

начале учебного года, учебной четверти и др.; 

- биоритмологические механизмы умственной работоспособности  

через оптимальную организацию режимов труда и отдыха учащихся и т.д. 
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Гармоничная взаимосвязь природных особенностей ребенка и 

социальной среды может быть обеспечена с опорой на принцип  

культуросообразности (А.П. Булкин, И.Е. Видт, А.С. Запесоцкий,  Н.Н. 

Крылова и др.). При этом связь образования и культуры разными учеными 

видится неоднозначно. 

Традиционно образование – форма ретрансляции культуры. Так, И.Я. 

Лернер и М.Н. Скаткин  [3] главную функцию образования видят в передаче 

опыта, накопленного поколениями людей, в «форме материальной и 

духовной культуры». «Осуществляя разнообразную деятельность по 

отношению к различным элементам материальной и духовной культуры, 

подрастающее поколение под руководством старших поколений овладевает 

ее богатством и развивает в себе те специфические человеческие 

способности, которые воплощены, выкристаллизованы в этих элементах 

культуры». Культура здоровья – одна из составляющих общей культуры 

человека (применительно к образованию как учителя, так и ученика). В 

связи с этим одной из задач учителя является ретрансляция культуры 

здоровья на ученика. Однако эта функция учителя не  прописана ни в одном 

из учебников по педагогике. 

Существует точка зрения на образование как особую форму 

культурогенеза [11]. В этой связи применительно к здоровью человека 

актуализируется здоровьеформирующая функция образования. Тем более, 

что в образовательных стандартах отмечено, что личностные результаты 

освоения образовательной программы должны отражать «принятие и 

реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков» и т.д.  

Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич [2] культурные функции 

личностно-ориентированного образования видят следующим образом: 
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- гуманитарная, суть которой состоит в сохранении и восстановлении 

экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла жизни, 

личной свободы, духовности, нравственности; 

- культуросозидательная, обеспечивающая сохранение, передачу, 

воспроизводство и развитие культуры средствами образования;  

- социализация, то есть обеспечение усвоения и воспроизводства 

индивидом социального опыта, свидетельствующее о его нормальном, 

безболезненном вхождении в жизнь общества. 

В такое понимание взаимосвязи культуры и образования хорошо 

вписывается валеологически обоснованная организация жизнедеятельности 

школьника. 

Человек являет собой единство трех сущностей: природной, социальной и 

культурной. Выделение этих сущностей не означает, однако, что они как бы 

сосуществуют в человеке каждая сама по себе. Нет, человек – существо 

целостное. Недаром основным в его развитии на всех возрастных этапах 

признается противоречие между социальным и биологическим, природным 

началами. Но между природой и социумом лежит культура, объединяющая их и 

помогающая разрешить противоречия между природным и социальным 

началами в человеке. Культурная сущность человека является 

системообразующим компонентом его целостности. Культура оказывает 

огромное влияние на здоровье человека как целостную систему: преобразует 

биологические потребности человека, регулирует его поведение, образ жизни, 

уклад, формирует отношение к миру, природе, себе. 

Таким образом, построение практики современного образования на 

основе принципов природо-и-культуросообразности позволяет увидеть 

новые пути решения проблемы здоровья в образовании, а современный 

педагог должен быть готов к этому. 

Опрос учителей (исключая учителей физкультуры) показал, что педагоги 

серьезно не задумываются о возможностях современной школы в плане 
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сохранения здоровья учащихся, о роли учителя в формировании у них 

мотивации здоровья и здорового образа жизни. Так, 100% респондентов 

отметили, что вопросы здоровья учащихся не являются целью их 

педагогической деятельности и критерием отбора содержания учебного 

материала и методов обучения.  У 65% учителей здоровье в системе ценностей 

занимает пятое или шестое место. 98% опрошенных причину ухудшения 

здоровья видят только вне школы. 78% учителей характеризовались низкой 

компетентностью в вопросах здоровья, поэтому 15% из них если и используют 

здоровьесберегающий подход в своей профессиональной деятельности, то не на 

основе научных исследований, а на интуитивном применении некоторых 

приемов. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения в 

подготовку будущих учителей содержания, направленного, с одной стороны, на 

формирование у них культуры здоровья, а, с другой стороны, которое 

позволило бы им в будущем осуществлять здоровьесберегающую и 

здоровьеформирующую деятельность с опорой на принципы 

природосообразности и культуросообразности. Решение этого вопроса 

возможно через специальные курсы, через межпредметную связь и через 

внеаудиторную и научно-исследовательскую деятельность студентов. 

В Алтайском государственном университете осуществляется подготовка 

будущих учителей по семи направлениям бакалавриата и одному – 

магистратуры.  Анализ учебных планов показывает, что в них практически 

отсутствуют курсы, ориентированные на решение этой проблемы. За 

исключением курса «Возрастная психология», который читается студентам 

педагогических направлений. Магистрантам, обучающимся по программе 

«Психология здоровья», читается курс «Психология здоровья в 

производственной и образовательной сферах», который разработан на основе 

курсов «Психология здоровья» и «Педагогическая валеология», которые ранее 

также читались магистрантам. В рамках этого курса рассматриваются в том 
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числе такие вопросы, как: факторы риска здоровья в образовательных 

учреждениях, здоровьесберегающая образовательная среда, роль психолога в 

организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учителя. 

В рамках дополнительного образования и курсов повышения 

квалификации также проводятся занятия по организации 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности педагога. Так, 

в 2022 г. в рамках программы «Имидж современного педагога», реализуемой 

региональным центром переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, 

рассматривались такие вопросы: внутренний и внешний компоненты имиджа 

как факторы здоровьесбережения участников образовательного процесса, стиль 

педагогического руководства, культура здоровья учителя и его готовность к 

здоровьесберегающей деятельности; образовательная среда и здоровье 

школьников. 

Опрос слушателей этой программы показал, что учителям необходимо 

повышение квалификации по вопросам здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности, что подтверждает актуальность 

подготовки в этом направлении и будущих учителей, которые, в том числе, 

обучаются в классическом университете. 

Высказанные нами соображения, разумеется, не дают полного ответа 

на вопрос: «Как эффективно реализовать принципы природо- и 

культуросообразности в контексте педагогики здоровья в ходе подготовки 

будущих учителей в классическом университете?» Эта проблема требует 

дальнейшего глубокого и системного изучения. 
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