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Практические занятия должны строиться по основным двум направлениям:  

1) расширение адаптационных возможностей организма, с помощью 

общеразвивающих упражнений и упражнений циклической направленности; 

2) профилактическое воздействие на функциональные системы орга-

низма с помощью специальных упражнений.  

В заключение хотелось бы отметить, что систематические занятия 

специальной гимнастикой, строгое выполнение гигиенического режима, 

отказ от вредных привычек и регулярное закаливание организма укрепля-

ют здоровье, повышают трудоспособность, создают бодрое и жизнерадост-

ное настроение и приводят к быстрому восстановлению нарушенных 

функций организма.  

Необходимо помнить, что здоровье каждого из нас на 50% зависит от 

нашего собственного образа жизни. 
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На вопрос: «В каком обществе ты живешь?» в настоящее время мо-

жет ответить даже первоклассник. Конечно же, в информационном. По-

этому главной ценностью и средством производства на современном этапе 
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развития общества является информация. С другой стороны, в ряде зако-

нодательных актов Российской Федерации, таких как закон РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», главной ценностью провозглашены 

жизнь и здоровье человека. Для того чтобы «не утонуть» в океане окружа-

ющей нас информации, а эффективно её использовать в своей жизни и де-

ятельности, не нанося при этом вреда собственному физическому, пси-

хическому, социальному, духовно-нравственному здоровью, а также 

здоровью социума, человеку требуется владеть высоким уровнем ин-

формационной культуры. 

Что же следует понимать под термином «информационная культу-

ра»? Исторически в нашей стране он появился в 70-х годах прошлого века 

и трактовался в частности как умение работать с библиотечным фондом. 

Далее в связи с широким распространением компьютерной техники, тер-

мин стал включать навыки компьютерной грамотности. В работах Н.И. 

Гендиной и Н.И. Колковой информационная культура рассматривается, 

прежде всего, как составной элемент общечеловеческой культуры. При 

этом понятие «информационная культура» постоянно изменяется, ссужаясь 

до технического определения и приравниваясь к компьютерной грамотно-

сти или расширяясь до философского, включающего в себя все новые и 

новые компоненты.  

О необходимости формирования информационной культуры говорят и 

педагоги, и медики, и библиотекари. Существующее многообразие трактовок 

понятия позволяет говорить о необходимости использования принципов си-

стемного подхода к данной проблеме, причем системообразующим факто-

ром, на наш взгляд, должна выступать здоровьесберегающая среда. 

Многие исследователи определяют информационную культуру как 

часть общей культуры личности. Поэтому проблема формирования инфор-

мационной культуры рассматривается нами с точки зрения культурологи-

ческого подхода. Этот подход дает возможность поиска глубинных смыс-

лов и ценностных установок: поиск информации не ради получения едини-

цы знания, а для формирования целостной информационной картины мира; 

овладение технологиями поиска (получения), отбора, обработки, хранения 

и передачи информации не для выполнения конкретного задания, а для 

осознания сущности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; широкое применение информационных технологий и 

компьютеров не как технических средств обучения, а как инструментария, 

позволяющего оперативно решать поставленные задачи и заниматься про-
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дуктивной деятельностью по достижению осознанной цели с оптимальны-

ми затратами жизненных и материальных ресурсов, таких как время, здо-

ровье, энергия, деньги.  

Важным принципом, вытекающим из объективно существующей ча-

стоты обновления информационного пространства и смены информацион-

ных технологий, постоянным появлением новых программных средств и 

технологических новшеств, является принцип непрерывности совершен-

ствования собственной информационной культуры на протяжении всей 

жизни. Высокий уровень развития информационной культуры предполага-

ет наличие умения и готовности к постоянному самообразованию. Елена 

Петровна Сотникова, заведующая информационно-библиографическим от-

делом Архангельской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара, об-

ращает внимание на то, что информационная культура личности не только 

обеспечивает непрерывность процесса самообразования, но и повышает 

степень ответственности индивида при принятии решений, выступая с од-

ной стороны средством защиты личности, с другой – гарантом стабильно-

сти в обществе. Понятие безопасности опосредованно входит в определе-

ние всех составляющих здоровья, так как человеку необходимо ощущение 

физической, психической и социальной безопасности. А одним из спосо-

бов защиты является система ограничений. Но, как показывает практика, 

любые меры запретительного характера имеют очень низкий коэффициент 

полезного действия. Во всех школах страны соблюдаются нормы «детского 

закона», действуют системы фильтрации Интернет-контента, однако, при-

ходя домой, ребенок чаще всего сталкивается с интернетом, не имеющем 

никаких ограничений. Да и находясь в школьной среде, владея различными 

"гаджетами", школьник получает свободный доступ к любым ресурсам се-

ти. Что же делать: запрещать и ограничивать доступ или отправлять ребен-

ка в свободное плавание в океане информации, надеясь, что он выплывет 

самостоятельно? «Запретный плод сладок», и запрещая какие-либо вещи, 

мы тем самым только подогреваем интерес к ним. Взять хотя бы недавний 

пример, прозвучавший в средствах массовой информации, о возрастном 

ограничении книг Т. Драйзера и Б. Васильева. Надеяться, что самостоя-

тельно выбирая ресурсы, ребенок выберет те, которые как минимум не 

нанесут вреда, наивно. Получается, что единственный способ решения 

проблемы – сыграть на опережение. Сориентировать ребенка в Интернет-

пространстве таким образом, чтобы использование новых технологий не 

наносило вреда его физическому и психическому здоровью. А сделать это 
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можно только развивая информационную культуру школьников, на прин-

ципах системного, культурологического и деятельностного подходов. 

Работая над проблемой формирования информационной культуры, в 

2013-2014 учебном году мы с удовлетворением узнали о появлении сетево-

го проекта для детей на сайте www.pravpit-children.ru являющегося допол-

нительным средством реализации программы Института возрастной фи-

зиологии Российской академии образования «Разговор о правильном пита-

нии» (автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова). Целью программы является 

формирование культуры питания. Ученики 5 класса с энтузиазмом отнес-

лись к идее участия в данном сетевом проекте, прежде всего потому, что 

он реализован как детская компьютерная игра. Ученик отвечает на вопро-

сы викторин, участвует в творческих конкурсах, зарабатывая баллы и со-

ревнуясь за главный приз с другими участниками. Таким образом, парал-

лельно изучению школьного курса основам правильного и сбалансирован-

ного питания ребенок получает возможность в игровой форме демонстри-

ровать не столько свои знания основ рациона и режима питания, истории 

кулинарии, но и совершенствовать свои навыки в области информационно-

коммуникационных технологий. Вопросы викторин носят разнообразный 

характер. Для ответа на одни из них нужно уметь осуществлять поиск в 

большом объеме информации по ключевым словам. Такие вопросы фор-

мируют умение выделять главное, правильно формулировать запрос. Дру-

гие учат выстраивать алгоритм действий, предполагая работу с разными 

формами представления информации. Третьи, провоцируя на очевидный 

ответ, заставляют проявлять навыки критического мышления.  

Порядок организации викторин предполагает щадящий режим рабо-

ты. Во-первых, участие в проекте дело добровольное, во-вторых, как сам 

проект, так и каждая его часть растянуты во времени, что обеспечивает ин-

дивидуальный подход в определении темпа игры. При этом формирование 

информационной культуры становится не целью, а средством достижения 

результата. 

Кроме ответов на вопросы викторин ребятам предлагается проявить 

свои творческие способности, посредством участия в конкурсах художе-

ственного творчества, проектной деятельности по тематике программы 

"Разговор о правильном питании". Решение этих задач интегрировано в 

школьные курсы по информатике, изобразительному искусству, техноло-

гии и биологии. Итак, учащиеся 5 класса в рамках изучения темы "Тексто-

вый редактор" готовят сообщения на тему "Правильное питание – основа 
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здоровья", в рамках темы "Графический редактор" создают проекты: "По-

лезные продукты", "Пирамида питания", "Режим дня". Именно планомер-

ная, долговременная деятельность учащихся по созданию проектов пред-

полагает развитие навыков поиска, отбора, систематизации информации и 

представления её в различных формах средствами информационно-

коммуникационных технологий, что является инструментом формирования 

информационной культуры. Важным моментом деятельности является за-

щита проектов, в рамках которой ребятам не только необходимо предста-

вить свои результаты, но и ответить на вопросы и возможно критические 

замечания одноклассников. Умение передавать и презентовать информа-

цию мы так же считаем элементами информационной культуры. 

В процессе изучения культуры питания учащиеся знакомятся с исто-

рическими фактами, оказавшими влияние на ее формирование. Получают 

возможность проследить особенности развития гастрономических пристра-

стий в историческом аспекте. Сравнить рацион народного питания несколько 

веков назад и сегодня. Подобные задания позволяют ребенку научиться ана-

лизировать факты, выстраивать логические цепочки рассуждений, делать вы-

воды. Немаловажный аспект реализации программы – это формирование 

ценностных установок заботы о своем здоровье, важности оценки собствен-

ных решений с точки зрения накопленного исторического опыта. 

Таким образом, реализация программы, ориентированной на формирова-

ние культуры питания учащихся, попутно решает и задачи повышения компью-

терной грамотности в частности и информационной культуры в целом. 
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На сегодняшний день в организации обучения на учебном занятии в 

вузе наблюдаются противоречия. С одной стороны, учебное занятие 


