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В процессе наших многолетних исследований были выявлены объек-

тивные основания, обусловливающие необходимость эколого-

валеологического образования будущих педагогов и служащие мотиваци-
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онными и ориентационными факторами формирования у студентов осо-

знанной потребности к целенаправленной оздоровительной деятельности в 

образовательных учреждениях, обусловленной личностно-возрастными 

особенностями, возможностями и предрасположенностями подрастающего 

человека [1; 219–243]. 

Оценка уровня сформированности у будущих педагогов рационального 

отношения к здоровью как фактору формирования готовности к оздорови-

тельной деятельности в образовательных учреждениях. Основу такой оценки 

составляет состояние здоровья студентов и потребность в здоровье, здоровом 

образе жизни, а также оздоровлении самого себя. Психологической особен-

ностью студентов-первокурсников педагогического вуза являются повышен-

ная и высокая стрессонапряженность и низкая стрессоустойчивость, что обу-

словливается не только личными особенностями студентов, но и высокой ин-

тенсивностью их студенческой жизни. Это создает проблемы адаптации сту-

дентов к новой для них образовательной среде, ведет к накоплению психиче-

ской напряженности, неспособности усваивать необходимый и всевозраста-

ющий объем информации, ухудшению состояния здоровья.  

Особенности адаптации будущих педагогов к образовательной среде 

вуза. Отвечая на вопрос, какое влияние на них оказывает обучение в педа-

гогическом вузе, будущие педагоги отметили следующее: испытывают 

многочисленные эмоциональные переживания, повышение психических 

нагрузок и перегрузок» – 65,3% студентов; наблюдается усугубление бо-

лезненных недугов – 38,5%; возможности и способности к релаксации и 

отдыху ограничены – 19,2%; неоправданно меняется стиль жизни, исклю-

чающий реальную заботу о собственном здоровье – 15,5%; почти каждый 

третий студент заявил об использовании средств, не всегда отвечающих 

профилактике здоровья, с целью снятия психоэмоционального напряжения 

– 31%; 84,6% студентов отмечают, что на данном этапе жизни у них уча-

стились достаточно длительные стрессовые ситуации.  

Характеризуя типы поведения студентов по отношению к вузовскому 

образованию, следует отметить, что исследователи выделяют четыре типа 

такого поведения [2; 470–475]. Первый тип – здоровый, активный, способ-

ный к решению трудных проблем, конструктивному преодолению ситуа-

ций неудач, которые рассматривает не как источник негативных эмоций, а 

как стимул для поиска активных стратегий их преодоления; придающий 

работе высокое значение, контролирующий собственные энергетические 

затраты. Второй тип – тип экономный, бережливый, со средним уровнем 



 202 

мотивации, энергетических затрат и профессиональных притязаний, спо-

собный к сохранению дистанции по отношению к профессиональной дея-

тельности, довольный результатами своего труда. Характерная черта этого 

типа – общая жизненная удовлетворенность, источником которой могут 

быть ситуации, не связанные с работой. Третий тип – тип риска, характери-

зующийся экстремально высоким субъективным значением профессио-

нальной деятельности, высокой готовностью к энергетическим затратам, 

низкой устойчивостью к фрустрации и стрессу. Преобладание негативных 

эмоций как следствия перегрузки, стремления к совершенству и связанной 

с этим неудовлетворенности результатами своей деятельности, а также от-

сутствие социальной поддержки позволяет отнести этот тип к группе риска 

с высокой вероятностью быстрого развития эмоционального выгорания 

(профессионального) выгорания. И, наконец, четвертый тип – тип выгора-

ния – отмечен низким субъективным значением деятельности, низкой 

стрессоустойчивостью, ограниченной способностью к релаксации и кон-

структивному решению проблем, тенденцией к отказу от решения в труд-

ных ситуациях, постоянным чувством беспокойства и беспредметного 

страха. Приведенные симптомы отражают эмоциональное истощение ор-

ганизма и соответствуют картине профессионального выгорания (или вы-

горания личности). 

Анализ ответов будущих педагогов показал, что 50% респондентов 

демонстрируют тип риска по отношению к вузовской образовательной 

среде. Такая ситуации тем более тревожна, поскольку речь идет, во-

первых, о студентах первого курса, а, во-вторых, о будущих учителях.  

Оценка сформированности у педагогов образовательных учреждений 

отношения к оздоровительной деятельности. Характеризуя отношения пе-

дагогов образовательных учреждений (402 человека) к учащимся (по отве-

там педагогов на вопросы предложенной им анкеты), необходимо отме-

тить, что только 23% педагогов демонстрируют искренние, заинтересован-

но-выраженные отношения, которые основываются на понимании педаго-

гами своих учеников, потребности в интерактивном субъект-субъектном 

взаимодействии. Названные выше отношения между педагогом и учеником 

способствуют благополучной адаптации его к образовательной среде, 

уменьшает стрессовое воздействие образовательного процесса. 54% педа-

гогов имеют «невыраженные» отношения с учащимися, которые выражаются 

словами: «не поняла своих учеников», «не заинтересована в учениках», «не 

умею понять учеников». Почти каждый пятый педагог (23%) откровенно за-
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являет, что не заинтересован в своих учениках, их благополучии  (здоровье): 

«это проблемы не мои», «ничего не понимаю и не знаю в чем и как помочь», 

«мне все равно». При этом 27 % педагогов характеризуют свои отношения с 

учащимися как обостренные и частично обостренные, 38% – готовы совер-

шенствовать взаимоотношения со своими учениками, а 35% – не выразили 

желания дать оценку взаимоотношениям с детьми.  

Проведенный нами анализ показывает, что до 40% учителей опреде-

ляют свое отношение к решению задач в области оздоровления субъектов 

образования, образовательной среды, образовательного процесса и педаго-

гического взаимодействия как «не хочу» и либо занимают позицию актив-

ного неприятия, либо позицию пассивного неприятия, которую можно 

представить в виде комбинаций «хочу, не надо» или «хочу, не должен». До 

50% педагогов занимают позицию, которую можно характеризовать ком-

бинацией «хочу, надо, не умею», что можно трактовать как самокритичное 

признание неготовности к эффективной диверсифицированной оздорови-

тельной деятельности. Из оставшихся 10% учителей, занявших субъектив-

ную позицию «хочу, надо, умею», реально только 2–7% действительно 

объективно соответствуют этой позиции.  

Объективное состояние здоровья учащихся образовательных учре-

ждений по результатам медицинских осмотров и медицинских карт таково: 

35,4% школьников имеют заболевания опорно-двигательного аппарата; 

29,4% – заболевания желудочно-кишечного тракта; 17,8% – заболевания 

верхних дыхательных путей; 13,5% – заболевания органов зрения; 9,8% – 

заболевания нервной системы; у 11,6% учащихся отмечается дефицит мас-

сы тела. В результате первую группу здоровья имеют 6,5% учащихся 1–10 

классов образовательных учреждений; вторую – 60,9%, третью – 32,6% 

школьников. Сопоставим результаты нашего исследования с теми данны-

ми, которые представлены в «Справке о совершенствовании деятельности 

в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся, организации их 

питания в образовательных учреждениях» (февраль 2009 года): количество 

детей в возрасте 6–7 лет, не готовых к систематическому обучению, пре-

вышает 32%; около 10% детей школьного возраста имеют сниженные ан-

тропометрические характеристики; частота низкой массы тела у детей и ее 

дефицит выявляются в 3 раза чаще, чем десять лет назад; численность 

школьников, жалующихся на состояние здоровья более чем один раз в не-

делю, составляет в России 41% девочек и 32% мальчиков (в сравнении с 
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Австрией – 17% и 12%, Португалией – 29% и 16%, Исландией – 29% и 

26%, Францией – 41% и 32%, Турцией – 68% и 53%). 

Оценка уровня сформированности у родителей учащихся отношения 

к индивидуальному здоровому образу жизни и благополучию своих детей. 

Анализ ответов родителей проводился по трем параметрам: а) понимание 

родителями благополучия ребенка в реальном окружающем мире (в семье, 

школе, природной среде, социальном окружении и т.д.); б) оценка благо-

получия ребенка как его качества и родительское отношение к данному ка-

честву ребенка; в) в чем и как  взаимодействует родитель и педагог, обра-

зовательное учреждение. Многие родители не задумываются о конкретных 

условиях формирования благополучия своих детей, здоровья ребенка, ве-

роятно, считая его таковым. Не более 20 % родителей осознают особенно-

сти неблагополучия (нездоровья) детей и готовы к интерактивному взаи-

модействию с образовательным учреждением в решении этого вопроса.  

Таким образом, представленные выше основания четко демонстри-

руют актуальность коренных изменений в профессиональной подготовке 

будущих педагогов.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОДХОДА К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

Аннотация. Значимое снижение уровня физического здоровья студенческой мо-

лодежи свидетельствует о необходимости скорейшего использования здоровьесберега-

ющих подходов в образовательном процессе. Однако среди специалистов сегодня нет 

единого мнения о качественной структуре и содержании современного здоровьесбере-


