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Ухудшение здоровья детей школьного возраста отмечают многие авторы. На состояние 

здоровья детей влияет влияние экологических и экономических факторов, оказывающих влияние 

на особенности организации учебно-воспитательного процесса . Это актуализирует подготовка 

будущих специалистов по реализации медико-сберегающей деятельности. Целью данной 

работы стало изучение возможностей антропологического ухода при подготовке 

медицинских работников к реализации санитарно-охраняющей функции в школе. Авторами 

предложено дополнить антропологический подход здоровьеориентированным модулем, 

который предполагает использование межпредметной связи в других модулях и включает 

следующие компоненты в профессиональной подготовке студентов: обеспечивает новое 

отношение к здоровью всех участников образовательного процесса; обеспечивает 

последующие компетенции по факторам, что приводит к учебному процессу и отрицательно 

влияет на здоровье школьников, а также использует здоровьесберегающие подходы в ходе 

текущего процесса. 
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Many authors note the deterioration in the health of school-age children. The health status of 

children is influencedby the influence of environmental and economic factors that influence the 

characteristics of the organization of the educational process. This updates training future specialists in 

the implementation of health-saving activities. The purpose of this work was to study the 

possibilities of anthropological care in preparing medical workers for the implementation of 

sanitary and protective functions in schools. The authors proposed to supplement the 

anthropological approach with a health-oriented module, which involves the use of interdisciplinary 

communication in other modules and includes the following components in the professional 

training of students: provides a new attitude to health for all participants in the educational process; 

provides subsequent competencies on factors that lead to the educational process and negatively 

affects the health of schoolchildren, and also uses health-saving approaches during the ongoing 

process. 
Key words: anthropological approach, interdisciplinary connections, health-preserving 

activities, health components, health-preserving and health-forming competencies. 
 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста отмечают многие авторы. 

На состояние здоровья детей наряду с экологическими   и экономическими 

факторами оказывают воздействие особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Это актуализирует необходимость подготовки 

будущих учителей к реализации здоровьесберегающей деятельности.  Целью 

данной работы явилось изучение возможностей антропологического подхода 

при подготовке будущих учителей к реализации здоровьесохраняющей 

функции в школе. Авторами предложено дополнить антропологический подход 

здоровьеориентированным модулем, который предполагает использование 

межпредметных связей в других модулях и включает следующие компоненты в 

профессиональной подготовке студентов: формирование   нового отношения к 

здоровью всех участников образовательного процесса; формирование 

компетенций будущих учителей по факторам, сопровождающим учебный 

процесс и негативно влияющим на здоровье школьников, и по использованию 

здоровьесберегающих подходов в ходе учебного процесса. 

Проблема межпредметных связей в педагогике исследуется в нескольких 

направлениях (социально-педагогическом, философском, психологическом и 
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др.) в работах В.В. Афанасьева, А.М. Боголюбова, С.И. Зиновьева, 

Ю.А. Кустова, Л.Н. Никольского, Н.Н. Щукиной и др. показано, что в процессе 

обучения межпредметные связи выполняют ряд важных функций: 

формирование системы знаний об окружающей действительности; развитие 

операционных умений; повышение роли произвольной регуляции при усвоении 

новых знаний; формирование актуальных мотивов к учебной деятельности и 

познавательного интереса; обеспечение преемственности между отдельными 

циклами дисциплин и устранение дублирования [2, 3, 4, ]. 

Выявление и опора на такие функции способствуют более качественному 

усвоению учебного материала, развитию логического мышления и творческих 

способностей учащихся чепез совершенствование образовательного процесса, 

пониманию взаимосвязей явлений в природе и обществе, формированию 

мировоззрения и системного знания.  

Здоровье человека имеет сложную структуру, поэтому исследование этого 

феномена требует системного подхода. Некоторые исследователи выделяют 

такие компоненты здоровья, как: физическое, психоэмоциональное, 

интеллектуальное, социальное, личностное и духовное [1, 9]. 

В контексте сложности феномена здоровья системный подход применяется 

к управлению охраной здоровья [6] и в педагогике здоровья [1]. 

Здоровье подрастающего поколения определяет будущее страны и поэтому 

является предметом первоочередной важности при любых политических и 

социально-экономических ситуациях. Во многих работах последних лет 

говорится об ухудшении здоровья детей школьного возраста [5, 10, 11]. 

На состояние здоровья детей наряду с экологическими и экономическими 

факторами оказывают негативное воздействие особенности образовательного 

учреждения и организации учебно-воспитательного процесса. 

В связи с выше сказанным одной из задач учебных заведений при 

подготовке студентов к педагогической деятельности должно стать 

формирование у них готовности к осуществлению здоровьесберегающей и 
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здоровьеформирующей деятельности в школе, разработка и организация 

различных направлений формирования соответствующих компетенций.  

На основе анализа опыта работы вузов по формированию компетенций, 

направленных на здоровьеберегающую деятельность учителей (в том числе и 

Алтайского госуниверситета), было выделено три таких направления: 

1. Внеучебная деятельность – это спортивные секции и клубы, дни 

здоровья, волонтерское движение студентов, средства массовой 

информации вуза, и т.д.  

2.  Включение в учебный процесс курсов, которые направлены на 

формирование компетенций здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

педагогической деятельности и мотивации быть здоровым и вести здоровый 

образ жизни у будущих учителей. 

3. Использование межпредметной связи, интеграция вопросов, 

связанных со здоровьем, в традиционные учебные курсы.  

Многообразие межпредметных связей (учебно-междисциплинарные, 

исследовательско-междисциплинарные, ментально-опосредованные, 

опосредованно-прикладные [8]) позволяет решать широкий круг вопросов. 

На наш взгляд, последнее направление обладает большими 

возможностями, которые на сегодняшний день не всегда востребованы,  для 

решения проблемы формирования готовности будущих учителей к 

осуществлению здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности. 

В связи с этим возрастает актуальность использования антропологического 

подхода. 

В русской педагогике этот подход получил развитие начиная с работ 

Н.И. Пирогова и К.Д.  Ушинского [12]. 

Антропологический подход в педагогике и практике образования 

выполняет ряд функций, среди которых, по мнению А.Е. Фирсовой, ведущей 

является системообразующая функция, которая объединяет вокруг себя все 

остальные (философско-нормативную, когнитивно-прогностическую, 
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конструктивно-праксиологическую, научно-мировоззренческую, 

концептуализации, технологизации и др.). Одним из принципов такого подхода 

автор отмечает принцип природосообразности, направленный на рассмотрение 

взаимосвязи природных и социокультурных особенностей детей в организации 

учебно-воспитательного процесса [13]. 

Опираясь на антропологический подход, подготовку студентов к 

педагогической деятельности И.С. Ломакина и М.Е. Дуранов рассматривают 

как систему модулей [7]: 

- социо-гуманитарный, ориентированный на формирование представлений 

о целостности личности, о ее развитии и связанный с такими предметами, 

изучаемыми студентами, как: философия, история, социология, право, логика, 

этика, эстетика, аксиология, экономика – которые касаются таких компонентов 

здоровья, как социальное, личностное и духовное; 

- культурологический, который включает изучение таких предметов, как:  

культурология, риторика, иностранные языки, физическая культура – которые 

касаются таких компонентов здоровья, как физическое, интеллектуальное, 

социальное, личностное и духовное; 

- социально-психологический, рассматривающий положение личности в 

обществе; этот модуль связан с изучением таких предметов, как: социология, 

общая психология, социальная психология, педагогика – которые касаются 

таких компонентов здоровья, как психоэмоциональное, интеллектуальное, 

социальное, личностное и духовное; 

- психолого-педагогический, предполагающий изучение отношения людей 

в процессе образования; этот модуль связан с изучением таких предметов, как: 

общая психология, педагогика, педагогическая психология – которые касаются 

таких компонентов здоровья, как психоэмоциональное, интеллектуальное, 

социальное, личностное и духовное. 

В контексте проблемы формирования готовности будущих учителей к 

осуществлению здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности, 
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на наш взгляд, необходимо добавить еще один модуль – 

здоровьеориентированный, предполагающий изучение предметов 

валеологической направленности и использование межпредметной связи в 

других модулях.  

Для определения содержания здоровьеориентированного модуля 

профессиональной подготовки студентов был сделан анализ результатов 

исследования, проводимого в период педагогической практики студентов 

Алтайского государственного университета на протяжении нескольких лет. 

Прежде всего с помощью анкеты А.И. Севрукбыла оценена готовность 

учителей к здоровьесберегающей деятельности. Полученные результаты 

показали, что не все учителя готовы к такой деятельности. Было выделено две 

группы учителей: 1-я группа – оценивают себя как готовые к 

здоровьесберегающей деятельности (60% опрошенных), а 2-я группа  – 

неготовые к здоровьесберегающей деятельности (40%). В 1-й группе были 

исследованы психологические особенности опрошенных (таблица 1) с 

помощью следующих опросников: «Определение мотивов трудовой 

деятельности педагогов» Т.Л. Бадоева и К. Замфир, «Изучение 

удовлетворенности учителей своей профессией и работой» Н.В. Журина и 

Е.П. Ильина, «Ценностные ориентации» М. Рокича, «Определение 

эмоциональности» В.В. Суворова, «Уровни способности к эмпатии» 

А. Мехрабиена и Н. Эпштейна, «Стиль педагогического общения» 

Р.В. Овчаровой, «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо и В. Ясвина, «Ваш 

стиль жизни» Н.Н. Крылова, Р.В. Рожнова. Оценка достоверности различий 

среднегрупповых значений осуществлялась с помощью критерия U-Манна-

Уитни. Кроме того, был проведен корреляционный анализ по Спирмену с 

помощью компьютерной программы «SPSSStatistics 19». 

Можно видеть, что у учителей 1-й группы отмечается: высокая значимость 

здоровья в системе ценностей, уровень эмпатии выше среднего, 

демократический стиль педагогического руководства.  
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Таблица 1. Психологические особенности учителей сравниваемых групп 
 

 1-я группа 2-я группа 

Структура мотивов трудовой деятельности (Т.Л. Бадоев и К. Замфир) 

Специальность 30,8 29,7 

Самореализация 31,1 14,8 

Зарплата 18,0 14,6 

Близко к дому 4,4 7,0 

Уровень удовлетворенности учителей своей профессией (Н.В. Журина и 

Е.П. Ильина) 

Высокий 45,4 39,6 

Средний 32,3 29,8 

Низкий 14,0 30,3 

Не определен 9,2 0 

Место здоровья в системе ценностей (М. Рокич) 

1-4 место 19,0 0 

5-8 место 55,3 45,8 

9-12 место 26,2 54,0 

Уровни эмоциональности педагогов (В.В. Суворов) 

Высокий 14,3 7,0 

Средний 47,4 71,3 

Низкий 38,0 14,0 

Не определен 0 8,1 

Уровни способности к эмпатии (А. Мехрабиен и Н.Эпштейн) 

Высокий 10,4 13,8 

Средний 80,2 50,0 

Низкий 10,0 33,1 

Не определен 0 3,1 

Стили педагогического общения (Р.В. Овчарова) 

Демократический 59,2 29,8 

Авторитарный 27,0 46,4 

Либеральный 0 0 

Не определен 14,0 24,1 

Обозначения: 1-я группа – готовых и 2-я группа – неготовых к 

здоровьесберегающей деятельности (%) 

 

Готовность к такой деятельности достоверно (р≤0,05) была связана с 

отношением учителя к здоровью (r=0,39), с его стилем жизни (r=0,43), с 

практическим отношением к своему здоровью (r=0,44), средние уровни эти 

показателей также были выше в 1-й группе (таблица 2). 

Анкетирование учителей 2-й группы о причинах неиспользовании ими на 

уроках здоровьесберегающего подхода показало, что 80% опрошенных указали 

в качестве главной причины отсутствие мотивации на такой вид деятельности, 

88% – незнание здоровьесберегающих технологий. 
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Таблица 2. Результаты опроса учителей 1-й группы по методикам Н.Н. 

Крылова - Р.В. Рожнова и С. Дерябо - В. Ясвина 

 
 1-я группа 2-я группа 

Уровень 

здравосозидающей 

деятельности  

24,15±2,3* 16,49±1,9* 

Индекс отношения к 

здоровью  

46,47±3,2* 

  

37,87±1,8* 

Обозначения: * различия достоверны при р≤0,05 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что в процессе подготовки 

студентов педагогических специальностей к здоровьесберегающей 

деятельности в ходе учебно-воспитательного процесса необходимо сделать 

акцент на формирование направленности студентов на эту деятельность и на их 

обучение здоровьесберегающим педагогическим технологиям.  

Этому может способствовать опора на антропологический подход в ходе 

профессиональной подготовки студентов, который должен включать 

здоровьеориентированный модуль со следующими основными структурными 

компонентами: 

- формирование   нового сознания по отношению к здоровью всех 

участников образовательного процесса через занятия по физкультуре, 

педагогике и психологии, через спецкурсы по педагогической валеологии, 

через межпредметную связь, через организацию соответствующих 

мероприятий; 

- формирование компетенций будущих учителей по факторам, негативно 

влияющим на здоровье школьников и сопровождающим учебный процесс, что 

возможно в рамках педагогики и психологии, спецкурсов, педагогической 

практики; 

- формирование компетенций будущих учителей по организации 

здоровьесберегающего учебного процесса на основе использования 

соответствующих педагогических приемов, методов, технологий, что также 
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возможно в рамках курсов по педагогике и психологии, спецкурсов и 

педагогической практики. 
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