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Аннотация. Введение. Система общего образования – социальный ин-
ститут, через который проходит все детское население. Общеобразовательная 
школа как важнейшее звено в социализации индивида призвана сопровож-
дать процесс становления личности и усвоения ею базовых социокультурных 
ценностей и ориентиров, в том числе норм здорового образа жизни. В насто-
ящее время в отечественной и зарубежной педагогической науке и практике 
существуют различные модели организации деятельности образовательных 
учреждений по формированию культуры здоровья обучающихся. Однако от-
дельным учреждениям нередко недостаточно собственных сил и возможнос-
тей для достижения желаемого результата. 

Цель изложенного в публикации исследования – обоснование теорети-
ко-методологических основ интеграции ресурсов различных социальных ин-
ститутов посредством их кластерного взаимодействия в региональном образо-
вательном пространстве для формирования культуры здоровья обучающихся. 
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Методология и методы. В работе была задействована многоуровневая 
концепция методологического знания. На философском уровне в качестве осно-
вополагающего был принят аксиологический подход, имеющий особую значи-
мость для охраны здоровья как высшей универсальной человеческой ценности 
и ключевой ценностной ориентации личности (по А. Маслоу), детерминирующей 
полноценное развитие индивидуума. Общенаучный уровень в исследовании 
представлен системно-интеракционистским подходом, обеспечивающим соотно-
шение системности и взаимодействия. Системность предполагает рассмотрение 
объекта (организации, педагогической системы, образовательного пространства 
и т. д.) не как суммы его компонентов, а как единого функционального целого, 
обладающего качествами, отличными от качеств отдельных его составляющих. 
Интеракционистский компонент (англ. interaction – взаимодействие) способствует 
решению педагогической проблемы посредством использования связей и перехо-
дов между объектами, воздействующими друг на друга. 

На конкретно-научном уровне изыскания ведущим был интегративный 
подход, согласно которому учебно-воспитательный процесс осуществляется 
с привлечением ресурсов всех субъектов образовательной деятельности.       
На технологическом уровне производились поэтапное планирование работы, 
последовательное решение поставленных задач и интерпретация результатов. 
Административно-управленческому аспекту данного уровня соответствовал 
кластерный подход, психолого-педагогическому – личностно-деятельностный. 

Для достижения поставленной цели применялись такие методы иссле-
дования, как понятийно-терминологический и теоретико-методологический 
анализ, сопоставление, интерпретация, теоретическое моделирование, обоб-
щение, формирующий педагогический эксперимент. 

Результаты и научная новизна. Даны определения понятий «региональное 
образовательное пространство» и «кластер по формированию культуры здоровья 
обучающихся в региональном образовательном пространстве». Разработаны 
и описаны теоретико-методологические основания интеграции ресурсов и воз-
можностей различных региональных институтов, ведомственных и межведом-
ственных структур в условиях их кластерного взаимодействия, направленного на 
развитие культуры здоровья обучающихся. Сконструированы структурно-фун-
кциональная модель и технологическая карта такого взаимодействия. 

Практическая значимость. Полученные результаты формируют пред-
посылки для систематизации деятельности специалистов сферы образования, 
других социальных институтов и органов исполнительной власти на местах по 
созданию и развитию региональных кластеров в интересах охраны здоровья 
подрастающего поколения. 

Ключевые слова: культура здоровья, региональное образовательное 
пространство, кластерный подход. 
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Abstract. Introduction. Secondary schools are the only social institution 
through which the entire child population passes. This suggests that the general 
education system is the most important link in the socialisation of an individual, 
where a health culture is formed among other values. Currently, in Russian and 
foreign pedagogical science and practice, there are various models for organisati-
on of the activities of educational institutions in the formation of a health culture 
of students. However, individual institutions often require more strength and ca-
pacity to achieve the desired outcome. 

The aim of the research is to substantiate the theoretical and methodologi-
cal foundations of the integration of resources and capabilities of various social 
institutions in the context of their cluster interaction within the regional educati-
onal space in order to form a culture of students’ health. 

Methodology and research methods. In the course of the research, the mul-
tilevel concept of methodological knowledge is used. At the philosophical level, the 
axiological approach, which is of particular importance in the conditions of pro-
tecting the health of the younger generation, is taken as a fundamental one, since 
health is a universal (highest) human value and the main value orientation of the 
personality (A. Maslow), which determines the healthy and full development of the 
individual. The general scientific level is represented by a system-interactionist 
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approach, which is a correlation of systemacity and interaction. The system com-
ponent of the approach involves the consideration of the object (organisation, pe-
dagogical system, educational space, etc.) not as a simple sum of any separate 
components, but as a single functional whole that has its own qualities distingu-
ishable from the qualities of its individual parts. The interactionist component of 
the approach involves solving a pedagogical problem through the influence, com-
munication, transition, development of various objects under the influence of mu-
tual actions on each other, on other objects. 

The specific scientific level includes an integrative approach, involving the 
implementation of the educational process in educational organisations based on 
the use of resources of all members of educational activity. The technological level 
allows for phased planning, sequentially solving tasks and interpreting the re-
sults. The administrative and managerial aspect of the technological level is repre-
sented by a cluster approach, and the psychological and pedagogical one is repre-
sented by a personal-activity one. 

To achieve this goal, the following generally accepted research methods we-
re used: conceptual-terminological and theoretical-methodological analysis, com-
parison, interpretation, theoretical modeling, generalisation, formative pedagogical 
experiment. 

Results and scientific novelty. The concepts of “regional educational space” 
and “cluster on the formation of a health culture of students in the regional edu-
cational space” were defined. Theoretical and methodological foundations for the 
integration of resources and capabilities of various social institutions in the con-
text of their cluster interaction within the regional educational space with the aim 
of creating a health culture for students have been developed and described. 
Structural functional model and process flow chart of such interaction have been 
constructed. 

Practical significance. The results of the research create the prerequisites for a 
systematisation of the activities of specialists in the field of education, other social in-
stitutions and local executive authorities in the creation and development of regional 
clusters in the interests of protecting the health of the younger generation. 

Keywords: health culture, regional educational space, cluster approach. 
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Введение 
Формирование трудового потенциала страны в эпоху цифровой 

и высокотехнологичной экономики неразрывно связано с созданием 
в системе образования необходимых условий для гармоничного развития 
культуры личности. 

Культура – достаточно сложный, имеющий более трех сотен определе-
ний научный феномен, который в соответствии с наиболее распространен-
ными характеристиками понимается как специфический способ организа-
ции и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продук-
тах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреж-
дений, духовных ценностях, совокупности отношений людей к природе, ме-
жду собой и к самим себе. Составляющие культуры человека: нравственная, 
интеллектуальная, физическая, экономическая, художественная, культура 
семейных отношений, общения, самоопределения – отражают, по сути, его 
жизненные потребности. Поскольку удовлетворение этих потребностей нахо-
дится в прямой зависимости от состояния здоровья – важнейшего фактора 
самореализации и социализации личности, к перечню перечисленных сос-
тавляющих можно отнести и культуру здоровья. 

Единой позиции относительно сущности культуры здоровья учены-
ми пока не выработано. На основе анализа ее содержательных компонен-
тов [1–8] в нашем исследовании она определяется как часть общей куль-
туры личности, включающая 

● систему знаний о здоровье как социально-культурном явлении 
и методах самодиагностики психофизического состояния, компонентах 
здорового образа жизни; 

● осознание личностной значимости ценности здоровья и здоровой 
жизнедеятельности как условия личностного саморазвития; 

● способность к сознательной выработке индивидуальной стратегии 
сбережения и развития здоровья. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов учебные организации в современных социаль-
но-педагогических условиях ориентированы на формирование у обуча-
ющихся культуры здоровья [9, 10], которая впоследствии будет опреде-
лять стратегию образа жизни личности. 

Общеобразовательные школы – социальный институт, через кото-
рый проходит все детское население. Система общего образования как 
ключевое звено социализации индивида располагает особыми организа-
ционными и содержательными возможностями для успешного решения 
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проблемы охраны здоровья обучающихся. Однако пока далеко не все эти 
ресурсы используются с максимальной результативностью. 

Обзор литературы 
Центральное в нашем исследовании понятие «культура здоровья» 

одним из первых стал использовать В. И. Столяров [11]. В настоящее вре-
мя научная проблема вырабатывания ценностных установок индивида, 
ориентированных на здоровьесбережение и профилактику заболеваний, 
рассматривается многими отечественными и зарубежными авторами [1–
3, 6–8, 12 и др.]. 

Специалисты солидарны в том, что указанную проблему необходимо 
решать прежде всего в образовательной сфере на основе комплексных 
технологий, интегрирующих научные знания из философии, медицины, 
педагогики, психологии, физиологии, гигиены, валеологии, социологии 
[13–18 и др.]. В системе образования возможно создание единого прос-
транства, в рамках которого может осуществляться межведомственное 
взаимодействие и реализовываться междисциплинарный подход в инте-
ресах охраны здоровья подрастающего поколения. 

Вместе с тем, согласно консолидированной позиции ряда исследова-
телей России [9, 10, 12, 19–21], Бразилии, Испании [22], Франции, Фин-
ляндии [23], Канады [24], собственных ресурсов образовательных органи-
заций нередко недостаточно для достижения желаемого результата. 

Учеными из Австралии [22, 25], Италии [26], США [27–29] в послед-
ние годы широко обсуждается новая концепция здоровьесбережения, 
уточняющая ныне существующую и усиливающая ее социальный компо-
нент через распределение ответственности в обсуждаемой области между 
обществом, индивидом и медицинскими работниками. Для ее реализации 
необходимы инновационные подходы к формированию культуры здо-
ровья детей, подростков и молодежи, основанные на идее интеграции ре-
сурсов образовательных организаций и других социальных институтов. 

Поиск таких подходов – актуальная научная задача, с которой пы-
таются справится многие отечественные и зарубежные коллеги. Так, 
в Канаде в 2010–2013 гг. проведено исследование по выявлению и разра-
ботке механизмов выстраивания партнерских отношений между органи-
зациями различных социальных институтов с целью охраны здоровья де-
тей. Создание и функционирование межведомственного органа управле-
ния деятельностью субъектов взаимодействия создает предпосылки для 
оформления единого пространства, в котором каждая участвующая 
в сотрудничестве организация реализует свой потенциал в интересах сбе-
режения и укрепления здоровья юных граждан [30, с. 380–382]. 
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Аналогичное исследование выполнено в Италии в 2015–2018 гг. 
Профилактика малоподвижного образа жизни и развития неинфекцион-
ных заболеваний населения как фактора здоровой жизнедеятельности 
осуществляется в административной области Ломбардия на основе сете-
вого взаимодействия учреждений различной ведомственной принадлеж-
ности в рамках реализации программы Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровые города» и ориентирована на решение двух важ-
нейших задач: 1) выявление и наращивание потенциала учреждений здра-
воохранения, образования, научных организаций и районных админис-
траций; 2) содействие расширению ресурсов социальных институтов по 
формированию здорового образа жизни населения посредством активно-
го участия самих граждан. При разработке стратегий эффективной про-
филактики неинфекционных заболеваний исследователи акцентировали 
внимание на выстраивании взаимодействия организаций, не относящих-
ся к системе здравоохранения [31, с. 245–247]. 

Предметом внимания группы американских исследователей были 
механизмы реализации социального обучения несовершеннолетних на ос-
нове партнерства различных социальных институтов. Внедрение соответ-
ствующей модели обучения осуществлялось при активном участии роди-
тельской общественности и включало проведение общегородских физ-
культурно-спортивных и развлекательных мероприятий. Наиболее значи-
мыми результатами этой деятельности стали повышение уровня привер-
женности здоровому образу жизни и улучшение показателей психическо-
го самочувствия детей и молодежи [32, 33]. 

M. I. G. Loureiro и N. Freudenberg считают, что результативность 
преодоления распространенных отклонений в состоянии здоровья детско-
го населения, таких как избыточная масса тела, обеспечивается только 
благодаря комплексному подходу и совместным усилиям учреждений 
здравоохранения и других секторов общества [34, с. 24–30]. 

Мексиканскими специалистами было установлено, что дополнительная 
двигательная активность младших школьников (пятиразовые 30-минутные за-
нятия физическими упражнениями в течение недели), организованная в рам-
ках государственного, частного и социального партнерства, значительно улуч-
шила, согласно результатам анализа показателей биохимических маркеров, 
состояние сердечно-сосудистой системы детей [35, с. 70–78]. 

Большую ценность для нашего исследования имеют также описан-
ные G. Green, J. Jackisch, G. Zamaro примеры инновационных практик 
интеграции ресурсов и возможностей различных общественных институ-
тов с целью охраны здоровья населения в некоторых городах Великобри-
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тании, Дании, Италии, входящих в Европейскую сеть здоровых городов 
[36, с. 99–107]. 

Анализ научных публикаций позволил нам сгенерировать идею 
о том, что взаимодействие образовательных организаций и учреждений, 
имеющих различную ведомственную принадлежность, позволяет консоли-
дировать их потенциал в интересах укрепления здоровья детей, подрос-
тков и учащейся молодежи. Обоснование на теоретическом уровне адми-
нистративно-управленческих, организационно-педагогических, оздорови-
тельно-профилактических механизмов соответствующей деятельности мо-
жет существенно повысить ее эффективность. 

По мнению И. Ю. Кокаевой, формирование образовательного прос-
транства – необходимое условие сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся [37, с. 142]. В педагогической практике по здоровьесбереже-
нию младших школьников предлагается использовать национальные тра-
диции и учитывать региональные (географические, климатические, соци-
ально-экономические, культурно-этнические) особенности конкретного 
субъекта РФ [37, с. 147]. 

Н. П. Абаскалова, рассматривая образовательное пространство 
в интересующем нас аспекте, определяет его как сложную систему вза-
имодействия субъектов образования: учебных организаций, семьи, уч-
реждений дополнительного образования [14, с. 247]. Т. Ф. Орехова счита-
ет, что успешно решать проблему здоровья школьников можно только 
в том случае, если создать в образовательной организации на основе кон-
солидации усилий субъектов образовательной деятельности среду, под-
держивающую здоровый образ жизни учеников, учителей и родителей 
[12, с. 65]. Таким образом, исследователи единодушны в том, что образо-
вательное пространство создает предпосылки для успешного осуществле-
ния охраны здоровья подрастающего поколения. 

Однако в научно-педагогической литературе отсутствуют сведения 
об интеграции на региональном уровне ресурсов различных ведомств 
и учреждений для продуктивного использования системы образования 
и социокультурной среды в интересах формирования культуры здоровья 
детей, подростков и учащейся молодежи. Для выявления и реализации 
подобного потенциала регионального образовательного пространства 
представляется перспективным использовать кластерный подход, кото-
рый доказал свою эффективность и возможность тиражирования для со-
вершенствования практики образования [38–49]. Вместе с тем вопросы 
регионального кластерного взаимодействия в сфере здоровьесбережения 
обучающихся пока остаются малоизученными. 



© В. А. Федоров, К. В. Чедов 

 

Образование и наука. Том 21, № 9. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 9. 2019 

194  

Таким образом, существует противоречие между объективной пот-
ребностью личности, общества и государства в создании целостной систе-
мы охраны здоровья детского населения и недостаточной теоретической 
и методической разработанностью в педагогической науке вопроса о воз-
можностях построения данной системы на региональном уровне. 

Это противоречие позволило сформулировать цель нашего исследо-
вания, заключавшуюся в определении теоретико-методологических основ 
интеграции ресурсов разных социальных институтов в условиях их клас-
терного взаимодействия в региональном образовательном пространстве 
для формирования культуры здоровья обучающихся. В качестве задач 
были обозначены: 

● выявление методологических подходов и принципов сотрудничества; 
● определение содержания деятельности субъектов указанного процесса; 
● обоснование организационных и педагогических условий; 
● раскрытие возможностей кластерного взаимодействия в управлении 

функционированием и развитием регионального образовательного прос-
транства в сфере здоровьесбережения детей, подростков и юношества. 

Методология и методики исследования 
При проведении изыскания мы воспользовались многоуровневой 

концепцией методологического знания, основные положения которой бы-
ли разработаны в 70-е гг. прошлого века советским философом и методо-
логом Э. Г. Юдиным [50, 51]. 

На философском уровне в качестве основополагающего применялся ак-
сиологический подход, имеющий особую значимость в условиях охраны здо-
ровья подрастающего поколения, так как здоровье – это универсальная (выс-
шая) человеческая ценность и основная ценностная ориентация личности 
(А. Маслоу), детерминирующая полноценное развитие индивидуума [52]. 

Общенаучный уровень представлен системно-интеракционистским 
подходом, который обеспечивает соотношение системности и взаимодей-
ствия. Системная составляющая предполагает рассмотрение объекта (ор-
ганизации, педагогической системы, образовательного пространства 
и т. д.) не как простой суммы его компонентов, а как единого функци-
онального целого, обладающего качествами, отличными от свойств его 
частей. Интеракционистский компонент подхода (англ. interaction – вза-
имодействие) позволяет осуществлять решение педагогической проблемы 
посредством воздействия, связи, перехода, развития различных объектов 
под влиянием взаимного влияния друг на друга и на другие объекты. 
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Конкретно-научный уровень включает интегративный подход к осу-
ществлению учебно-воспитательного процесса с привлечением ресурсов 
всех субъектов образовательной деятельности. 

Технологический уровень дает возможность поэтапно планировать, 
последовательно решать поставленные задачи и интерпретировать ре-
зультаты. Административно-управленческий аспект этого уровня пред-
ставлен кластерным подходом, а психолого-педагогический – личностно-
деятельностным. 

Для достижения поставленной цели работы применялись как теоре-
тические (понятийно-терминологический и теоретико-методологический 
анализ, сопоставление, интерпретация, теоретическое моделирование, 
обобщение), так и эмпирические (обобщение педагогического опыта в об-
разовательном пространстве региона; формирующий педагогический эк-
сперимент) методы исследования. 

Результаты исследования и обсуждение 
Одним из ключевых понятий нашего исследования является поня-

тие «региональное образовательное пространство». 
Философское осмысление категории «пространство» берет начало от 

Аристотеля. В работах И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля пространство стало 
объектом подробного научного изучения. Исследователями выявлены его фи-
лософский, культурологический, социологический, политический, экономи-
ческий смыслы [53, с. 7]. Сейчас термин «пространство» часто употребляется 
для характеристики конкретных сфер человеческой деятельности [54–56]. 
Появились такие его производные, как пространство детства, воспитатель-
ное, социокультурное и образовательное пространство. 

Введение понятия «образовательное пространство» в категориаль-
ный аппарат педагогики основано на трудах М. Я. Виленского, В. Я. Ко-
нева, В. И. Панова, В. И. Слободчикова [56, с. 38–39]. 

Е. А. Игумнова предлагает понимать этот феномен как «комплекс 
условий, влияний, отношений, возможностей становления личности по 
культурно заданному образцу» [54, с. 125]. Р. Е. Пономарев в число его 
компонентов включает образовательные технологии, внеучебную деятель-
ность, управление учебно-воспитательным процессом; взаимодействие 
с различными образовательными организациями и социальными институ-
тами [56, с. 38]. О. А. Леонова с учетом мнений различных авторов выде-
ляет такие смысловые характеристики образовательного пространства, 
как результат интеграции элементов системы образования, специфичес-
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кое качество единства, продукты конструктивной деятельности [55, 
с. 37]. З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. Г. Кушнина определяют это прос-
транство как место, охватывающее человека и среду в процессе их вза-
имодействия, итогом которого становится приращение индивидуальной 
культуры [21, с. 45]. 

Следует различать понятия «образовательное пространство» и «образо-
вательная среда». По мнению Э. Ф. Зеера, И. В. Мешковой [57] и Ю. С. Ма-
нуйлова [58], они сходны, но не тождественны. Оба понятия включают ус-
ловия, создающие предпосылки для развития личности. Но образователь-
ное пространство – это своеобразный ресурс (материал, резерв, средство) 
моделирования образовательных систем, комплексов, сред, а образова-
тельная среда – ресурс моделирования процессов управления развитием 
человека [58, с. 84]. 

Необходимость изучения возможностей регионального образова-
тельного пространства для формирования культуры здоровья личности, 
как подчеркивает И. Я. Мурзина, обусловлена изменениями в обществе: 
усиление процессов глобализации приводит к активизации процессов ре-
гионализации [53, с. 3]. Под «регионом» (лат. regionalis – местный, облас-
тной) мы вслед за И. Я. Мурзиной подразумеваем территориальную и со-
циально-культурную общность, представляющую уникальное сочетание 
природных, экономических, социальных и политических факторов, обес-
печивающих социальное воспроизводство в биоэкологическом, экономи-
ческом, образовательном, научном, социокультурном и других аспектах 
[53, с. 12]. В нашем исследовании рамки региона определяются в соответ-
ствии с административными границами конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Регионы России наделены определенными полномочиями в сфере 
образования и могут учитывать не только специфику природного, истори-
ческого, национально-культурного, социально-экономического и демогра-
фического развития, но и образовательные запросы личности и субъектов 
РФ, поэтому регионализация образования имеет большое значение для 
раскрытия человеческого потенциала, создает условия для удовлетворе-
ния не только государственных и региональных запросов к образованию, 
но и образовательных потребностей личности с учетом особенностей ее 
социоприродного окружения [54, с. 127]. Р. Е. Пономарев к ключевым ха-
рактеристикам регионального образовательного пространства относит со-
вокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих при ре-
шении определенных воспитательных и образовательных задач [56, с. 45]. 
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С учетом изложенного региональное образовательное пространство 
мы рассматриваем как открытую систему в отдельном субъекте РФ, 
сформированную на основе имеющихся элементов системы образования 
региона и взаимосвязей между ними, ориентированную на создание ком-
плекса условий, влияний, отношений, возможностей для приращения ин-
дивидуальной культуры личности. 

И. Я. Мурзина отмечает высокую эффективность связей, закреплен-
ных в конкретных направлениях деятельности в рамках регионального 
культурно-образовательного пространства в виде кластеров, в качестве 
которых выступают профессиональные сообщества, конфессиональные 
и этнокультурные группы [53, с. 29, 32]. Термин «кластер» (от англ. сluster) 
буквально означает «скопление». Анализ имеющихся определений этого 
понятия дает нам основание под кластером понимать группу взаимодей-
ствующих и взаимодополняющих друг друга организаций, характеризу-
ющихся общностью деятельности и действующих в определенной сфере 
на основе кластерного подхода, основоположником которого является 
профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер [59, с. 12]. 

Особенности применения кластерного подхода к развитию образо-
вательных систем достаточно полно изучены [38–49]. В понимании боль-
шинства исследователей это управленческая технология по формирова-
нию и развитию единого образовательного пространства в определенном 
учреждении или на определенной территории (в регионе, городе, районе, 
муниципальном образовании). 

Исходя из этого кластер по формированию культуры здоровья обу-
чающихся в условиях регионального образовательного пространства мы 
определяем как специально организованный способ деятельности образо-
вательных организаций, учреждений здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, общественных организаций и других субъектов социо-
культурной сферы региона по совместному использованию кадровых, ма-
териально-технических, информационных, инновационных, методичес-
ких и иных ресурсов для формирования осознанного ценностного отноше-
ния обучающихся к собственному здоровью, основанному на знании сос-
тавляющих здорового образа жизни и умении их реализовывать в своей 
жизнедеятельности. 

Целью кластерного взаимодействия по решению обозначенной зада-
чи является создание специфической системы деятельности. Успешность 
этого взаимодействия возможно обеспечить при соответствующем теоре-
тико-методологическом и технологическом обосновании формирования 
культуры здоровья обучающихся в региональном образовательном прос-
транстве (рисунок). 
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Структурно-функциональная модель кластерного взаимодействия по 
формированию культуры здоровья обучающихся в региональном 

образовательном пространстве 
Structural-functional model of cluster interaction on the formation of a health 

culture of students in the regional educational space 
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Достижение эффективности кластерного взаимодействия по фор-
мированию культуры здоровья обучающихся связано с решением следу-
ющих задач: 

● развитием организационной инфраструктуры в региональном об-
разовательном пространстве; 

● реализацией сетевого взаимодействия и социального партнерства 
для комплексного использования ресурсов  организаций общего, дополни-
тельного, среднего профессионального, высшего образования; учрежде-
ний здравоохранения, физической культуры и спорта; общественных 
объединений; 

● созданием системы педагогического и медицинского сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

● подготовкой и изданием методических материалов, позволяющих ре-
ализовать дифференцированный и личностно-ориентированный подходы; 

● созданием структуры централизованного управления процессами 
ведомственного и межведомственного взаимодействия; 

● развитием кадрового потенциала, совершенствованием профессио-
нальных компетенций педагогов и других специалистов по реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих педагогических техноло-
гий, методик формирования культуры здоровья обучающихся; 

● внедрением системы комплексного мониторинга показателей здо-
ровья обучающихся в практику деятельности образовательных организа-
ций для отслеживания их психофизического состояния в динамике про-
цесса обучения в системе непрерывного образования. 

Методологическими основаниями построения системы формирования 
культуры здоровья детей, подростков и учащейся молодежи в региональном 
образовательном пространстве являются аксиологический, системно-интер-
акционистский, интегративный, кластерный и личностно-деятельностный 
подходы. В данной работе мы акцентируем внимание на кластерном подхо-
де как генеральном методологическом ориентире исследования, позволя-
ющем 

● интегрировать ресурсы и координировать деятельность образова-
тельных организаций и других социальных институтов, обладающих по-
тенциалом для формирования культуры здоровья обучающихся в рамках 
регионального образовательного пространства; 

● создавать возможности для самоорганизации и саморазвития но-
вых субъектов рассматриваемого пространства, нацеленных на развитие 
культуры здоровья обучающихся. 
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Реализацию избранных нами подходов на практике можно осуще-
ствить на основе соблюдения следующих принципов. 

Принцип ценностной направленности ориентирует различные соци-
альные институты на создание условий в региональном образовательном 
пространстве для обретения субъектами образовательных процессов ценнос-
тей здоровья и здоровьеориентированного поведения. Реализация этого 
принципа приобретает особую значимость в условиях охраны здоровья под-
растающего поколения, так как здоровье – это универсальная (высшая) чело-
веческая ценность и основная ценностная ориентация личности (А. Маслоу), 
определяющая полноценное развитие индивидуума [52]. 

Принцип детерминизма (от лат. determinatio – определение, обус-
ловливание) утверждает причинно-следственную обусловленность всех 
явлений, связей и отношений между ними в образовательной системе. 
Этот принцип позволяет выявить возможности факторов, от которых за-
висит развитие регионального образовательного пространства в процессе 
здоровьесбережения подрастающего поколения. 

Принцип целостности предполагает создание единой системы уп-
равления деятельностью всех субъектов указанного пространства, уча-
ствующих в формировании культуры здоровья обучающихся. 

Принцип интеграции предусматривает сотрудничество образова-
тельных организаций и различных социальных институтов как одно из 
главных условий эффективности решения поставленной задачи. В рам-
ках  этого принципа разрабатываются механизмы координации взаимо-
действия субъектов образовательного пространства, создаются техноло-
гии совместной деятельности образовательных организаций и социальных 
институтов различной ведомственной принадлежности, выявляются но-
вые технологии управления деятельностью субъектов образовательного 
пространства. 

Принцип сетевого взаимодействия и социального партнерства 
предполагает построение и активное функционирование сети социальных 
партнеров, совместно реализующих задачи по совершенствованию систе-
мы развития культуры здоровья детей, подростков и юношества. Сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство внутри регионального образо-
вательного пространства характеризуются добровольностью; самосто-
ятельностью выбора партнеров, форм участия, степени вовлеченности 
и ответственности; независимостью участников друг от друга; множе-
ственностью лидеров – носителей организационных, финансовых, мате-
риально-технических, информационных, экспертных, методических ре-
сурсов; наличием объединяющей цели, обеспечивающей заинтересован-
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ность субъектов взаимодействия в использовании совместных ресурсов; 
разнообразием уровней и маршрутов взаимодействия. 

Принцип природосообразности подразумевает обязательный учет 
возрастных, гендерных, типологических особенностей; осуществление пе-
дагогических воздействий в области здоровьесбережения с опорой на ес-
тественный процесс развития обучающихся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации реализуется посред-
ством отбора содержания, форм и методов формирования культуры здо-
ровья с учетом индивидуальных, возрастных, психологических особенностей 
обучающихся, физиологических возможностей их здоровья, а также созда-
ния условий для широкого выбора видов деятельности с целью удовлетворе-
ния их потребностей в здоровьесберегающем поведении. 

Основываясь на перечисленных методологических подходах и прин-
ципах, содержание совместной деятельности субъектов регионального об-
разовательного пространства (кластера) по формированию культуры здо-
ровья обучающихся можно представить в виде технологической карты 
(таблица). В контексте нашего исследования она понимается как инстру-
мент организационно-процессуальной характеристики деятельности субъ-
ектов кластерного взаимодействия по достижению ими запланированной 
цели. Каждая общеобразовательная школа в ходе инновационной актив-
ности в качестве участника кластера выбирает для этого свой путь в за-
висимости от кадрового потенциала, материально-технических ресурсов, 
территориального расположения и других факторов. Вместе с тем необхо-
димо соблюдать ряд организационных и педагогических условий реализа-
ции подобной деятельности. 

Организационные условия включают: 
● интеграцию усилий образовательных организаций и учреждений; 
● систематическое совершенствование материально-технической 

базы, необходимой для создания и развития здоровьесберегающей ин-
фраструктуры; 

● кадровое и методическое обеспечение;  
● наличие региональной ресурсной образовательной организации 

и муниципальных ресурсных образовательных организаций в территори-
альных образованиях региона, координирующих деятельность субъектов 
кластерного взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях 
соответственно; 

● проведение мониторинга эффективности деятельности образова-
тельных организаций по формированию культуры здоровья обучающихся. 

К педагогическим условиям относятся: 
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● применение индивидуального и дифференцированного подходов 
в образовательной деятельности; 

● психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при про-
ектировании и реализации индивидуальных программ здоровья; 

● оптимизация двигательной активности обучающихся на основе 
принципов спортизации и оздоровительной физкультуры в физическом 
воспитании; 

● развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 

Технологическая карта взаимодействия субъектов регионального 
образовательного пространства 

по формированию культуры здоровья обучающихся  

Technological chart of the interaction of members of regional educational 
space on the development of health culture among students 

Субъек-
ты вза-
имодей-
ствия 

Органы 
управле-
ния обра-
зованием

Регио-
нальная 
и муни-
ципаль-
ная ре-
сурсные 
образо-
ватель-

ные орга-
низации

Образо-
ватель-

ные орга-
низации 
(общеоб-
разова-
тельные 
школы, 
учрежде-
ния до-
полни-
тельного 
образо-
вания) 

Регио-
нальный 
центр 

медицин-
ской про-
филакти-
ки, муни-
ципаль-
ные цен-
тры здо-
ровья 

Средние 
профес-
сиональ-

ные 
и выс-
шие 

учебные 
заведе-
ния 

Обще-
ственные 
органи-
зации 

и движе-
ния 

Социаль-
но ответ-
ственные 
компа-
нии 

(спонсо-
ры). 

Предпри-
ятия, 

ориенти-
рован-
ные на 

финансо-
вую под-
держку 
образо-
вания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель вза-
имодей-
ствия 

Повышение эффективности региональной политики в области формиро-
вания культуры здоровья всех участников учебно-воспитательного про-
цесса 

Направ-
ления де-
ятельнос-
ти субъ-
екта по 
форми-
рованию 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

Экспер-
тиза нор-
мативно-
го и на-
учно-ме-
тодичес-
кого 
обеспече-
ния на 
предмет 
соответ-

Форми-
рование 
состава 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
ций – 
участни-
ков клас-
тера. 

Создание 
здоровь-
есберега-
ющей 
инфрас-
трукту-
ры. Про-
ведение 
монито-
ринга со-
стояния 

Участие 
в диаг-
ностике 
физичес-
кого, 
психи-
ческого 
и соци-
ального 
здоровья 
обуча-

Научное 
сопро-
вожде-
ние внед-
рения 
иннова-
ционных 
образо-
ватель-
ных про-
грамм 

Развитие 
волон-
терской 
деятель-
ности по 
форми-
рованию 
здорово-
го образа 
жизни 
обуча-

Содей-
ствие 
созданию 
в образо-
ватель-
ных уч-
реждени-
ях мате-
риально-
техни-
ческих 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ствия де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ной орга-
низации 
по фор-
мирова-
нию 
культуры 
здоровья 
законам 
и подза-
конным 
актам 
феде-
рального, 
реги-
онально-
го и мес-
тных 
уровней. 
Финансо-
вое обес-
печение 
создания 
в образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
циях ма-
териаль-
но-техни-
ческих 
условий 
для здо-
ровьесбе-
режения 
обуча-
ющихся 

Обеспе-
чение ор-
ганиза-
ционно-
педагоги-
ческой 
поддер-
жки де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ных ор-
ганиза-
ций. Ра-
бота 
с роди-
тельской 
обще-
ствен-
ностью 
города 
(района). 
Монито-
ринговые 
исследо-
вания 
состо-
яния здо-
ровьесбе-
рега-
ющей 
среды 
и здо-
ровья 
обуча-
ющихся 

здоровья 
обуча-
ющихся 
и здо-
ровьесбе-
рега-
ющей 
среды об-
разова-
тельной 
органи-
зации. 
Внедре-
ние в об-
разова-
тельный 
процесс 
здоровь-
есберега-
ющих пе-
дагоги-
ческих 
техноло-
гий. 
Повыше-
ние гра-
мотности 
родите-
лей 
в вопро-
сах соз-
дания 
здоровь-
есберега-
ющих ус-
ловий 
для гар-
монично-
го разви-
тия ре-
бенка, 
подрос-
тка 

ющихся 
и анали-
зе полу-
ченных 
результа-
тов. Вы-
явление 
негатив-
ных фак-
торов об-
разова-
тельного 
процес-
са, отри-
цательно 
влияю-
щих на 
здоровье 
обуча-
ющихся. 
Обучение 
студен-
тов-во-
лонтеров 
формам 
и мето-
дам при-
общения 
школьни-
ков 
к здоро-
вому об-
разу 
жизни  

в прак-
тику де-
ятельнос-
ти обра-
зователь-
ных ор-
ганиза-
ций. 
Повыше-
ние уров-
ня ком-
петен-
тности 
педаго-
гов 
в вопро-
сах охра-
ны здо-
ровья 
школьни-
ков. 
Привле-
чение 
студен-
тов к во-
лонтер-
ской де-
ятельнос-
ти по 
пропа-
ганде 
здорово-
го образа 
жизни 
среди 
школьни-
ков. 
Подго-
товка ме-
тодичес-
ких 
и норма-
тивных 
матери-
алов по 
форми-
рованию 
здорово-
го образа 
жизни 
обуча-

ющихся 
общеоб-
разова-
тельных 
школ. 
Оказание 
помощи 
образо-
ватель-
ным ор-
ганиза-
циям 
в прове-
дении 
различ-
ных ме-
ропри-
ятий оз-
дорови-
тельной 
и профи-
лактичес-
кой нап-
равлен-
ности 

условий 
для обес-
печения 
возмож-
ности ис-
пользова-
ния но-
вых здо-
ровьесбе-
рега-
ющих 
техноло-
гий, про-
граммно-
техни-
ческих 
средств, 
учебной 
литерату-
ры, под-
готовки 
и пере-
подготов-
ки кад-
ров 
в сфере 
здоровь-
есберега-
ющего 
обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ющихся 
различ-
ных воз-
растных 
групп 

Формы 
деятель-
ности 
и вза-
имодей-
ствия 
субъек-
тов в ре-
гиональ-
ном об-
разова-
тельном 
прос-
транстве 

Органи-
зация 
участия 
школьни-
ков 
в конфе-
ренциях, 
фестива-
лях, кон-
курсах. 
Органи-
зация 
участия 
педаго-
гов 
в конфе-
ренциях, 
фестива-
лях, 
конкур-
сах педа-
гогичес-
кого мас-
терства 
(реги-
ональном 
и всерос-
сийском 
этапах 
конкурса 
«Учитель 
здоровья 
России»). 
Издание 
норма-
тивных 
докумен-
тов, рег-
ламенти-
рующих 
совмес-
тную де-
ятель-
ность об-
разова-
тельных 

Коорди-
нация 
деятель-
ности 
участни-
ков клас-
тера 
в рамках 
проведе-
ния сове-
щаний, 
конфе-
ренций, 
«круглых 
столов», 
постоян-
но дей-
ству-
ющих се-
минаров.
Планиро-
вание 
и кон-
троль де-
ятельнос-
ти участ-
ников 
кластера 

Органи-
зация де-
ятельнос-
ти по 
проекти-
рованию 
и реали-
зации 
индиви-
дуальных 
прог-
рамм 
здоровья 
обуча-
ющихся. 
Проведе-
ние прос-
вети-
тельско-
профи-
лактичес-
кой рабо-
ты (тре-
нингов, 
бесед, 
круглых 
столов, 
ролевых 
игр, се-
минаров, 
дискус-
сий, 
группо-
вых 
и инди-
видуаль-
ных за-
нятий). 
Исполь-
зование 
здоровь-
еформи-
рующего 
потенци-
ала учеб-
ных 

Оказание 
консуль-
тацион-
ной по-
мощи 
при про-
ектиро-
вании 
индиви-
дуальных 
прог-
рамм 
здоровья 
обуча-
ющихся. 
Изготов-
ление на-
глядно-
иллюс-
тратив-
ного ма-
териала, 
индиви-
дуальное 
консуль-
тирова-
ние. Выс-
тупления 
на роди-
тельских 
собрани-
ях 
и в рам-
ках лек-
ториев 
«Семья 
и здо-
ровье ре-
бенка». 
Содей-
ствие ор-
ганиза-
ции по-
зитивно-
го се-
мейного 

Сотруд-
ничество 
с методи-
ческими 
объеди-
нениями, 
оценка 
результа-
тивности 
использо-
вания на 
уроке 
здоровь-
есберега-
ющих 
приемов 
и мето-
дов обу-
чения. 
Группо-
вое и ин-
дивиду-
альное 
консуль-
тирова-
ние педа-
гогов (со-
вместное 
планиро-
вание де-
ятельнос-
ти, раз-
работка 
уроков 
с учетом 
фаз ра-
ботоспо-
собности, 
специфи-
ки клас-
са, места 
урока 
в распи-
сании 
и т. п.). 
Состав-

Обучение 
старшек-
лассни-
ков фор-
мам 
и мето-
дам орга-
низации 
здорово-
го образа 
жизни 
и профи-
лактике 
употреб-
ления 
психоак-
тивных 
веществ. 
Подго-
товка 
и рас-
простра-
нение 
в образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
циях ин-
форма-
ционных 
буклетов, 
фото- 
и видео-
матери-
алов по 
здорово-
му обра-
зу жизни

Финансо-
вая под-
держка 
участни-
ков кон-
ферен-
ций, 
олимпи-
ад, кон-
курсов 
реги-
онально-
го, все-
рос-
сийского 
и между-
народно-
го уров-
ней. 
Оказание 
матери-
альной 
помощи 
образо-
ватель-
ным ор-
ганиза-
циям при 
создании 
и совер-
шенство-
вании 
здоровь-
есберега-
ющей 
среды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
органи-
заций по 
форми-
рованию 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

предме-
тов, вне-
классная 
коррек-
ционно-
развива-
ющая 
и профи-
лактичес-
кая де-
ятель-
ность пе-
дагога. 
Проведе-
ние ро-
ди-
тельских 
собраний 
с привле-
чением 
узких 
специ-
алистов 
из орга-
низа-
ций – 
участни-
ков клас-
тера  

досуга ление 
аналити-
ческих 
справок 
и реко-
менда-
ций. 
Подго-
товка 
и изда-
ние мето-
дических 
матери-
алов для 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
ций реги-
она по 
вопросам 
форми-
рования 
культуры 
здоровья 
обуча-
ющихся 

Результат 
взаимо-
действия 

Постоянно действующая мобильная система взаимодействия организа-
ций и учреждений различных социальных институтов в региональном об-
разовательном пространстве по формированию культуры здоровья обуча-
ющихся  

 
Формирование культуры здоровья обучающихся является последо-

вательным процессом, состоящим из мотивационного, когнитивного, де-
ятельностного и рефлексивного этапов. 

Мотивационный этап обеспечивает успех реализации последующих 
этапов, поскольку на нем вырабатывается ценностное отношение личнос-
ти к здоровью и здоровому образу жизни. 

Когнитивный этап подразумевает приобретение специальных зна-
ний, теоретическую подготовку обучающихся к здоровьеориентирован-
ной деятельности. Очевидно, что мотивационный и когнитивный этапы 
должны быть тесно взаимосвязаны. 

Деятельностный этап ориентирован на вырабатывание умений, 
позволяющих выстраивать индивидуальную траекторию здоровья, и ос-
нован на содержании двух предыдущих этапов. 
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Рефлексивный этап предполагает самоанализ приобретенных ком-
петенций в сфере здорового образа жизни. 

Успешность взаимодействия участников кластера зависит от нес-
кольких факторов: 

● четкой ориентации на цель; 
● активизации коллективной деятельности в ходе решения задач; 
● высокого качественного уровня планирования и организации сов-

местной деятельности всеми ее участниками; 
● активной работы на всех уровнях управления кластером по разви-

тию прямых и обратных связей. 
Для обеспечения устойчивого развития кластера необходим монито-

ринг результативности его деятельности. Критерии и показатели оценки  
результатов целесообразно разбить на группы: 

1) организационные: наличие официальных договоров и соглаше-
ний о совместной работе, а также планов деятельности координационных 
органов региональной ресурсной образовательной организации и муници-
пальных ресурсных образовательных организаций в территориальных об-
разованиях региона и других документов, регламентирующих кластерное 
взаимодействие; 

2) материально-технические: доступность использования материаль-
но-технических ресурсов несколькими участниками кластера, наличие не-
обходимой базы для реализации обозначенных направлений его деятель-
ности; 

3) информационно-методические: подготовка методических и ин-
формационных материалов; публикаций по формированию культуры здо-
ровья обучающихся; распространение педагогами своего инновационного 
опыта на мастер-классах, конференциях, семинарах, конкурсах профес-
сионального мастерства и др.; 

4) кадровые: повышение квалификации и профессиональной ком-
петентности педагогов, трудоустройство в образовательные организации 
молодых сотрудников, привлечение узких специалистов и специалистов 
с особыми компетенциями (мастеров спорта, призеров Олимпийских игр, 
представителей бизнес-сообщества и др.); 

5) содержательные: повышение уровня культуры здоровья обуча-
ющихся и укрепление их здоровья; участие обучающихся в конкурсах 
и конференциях по тематике здоровьесбережения, в волонтерской де-
ятельности в сфере здорового образа жизни; участие родительской обще-
ственности в мероприятиях, проводимых представителями кластера. 
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Н. Н. Давыдова, Е. М. Дорожкин и В. А. Федоров, исследуя органи-
зационные аспекты функционирования научно-образовательной сети, 
подчеркивают, что одним из критериев эффективности деятельности 
кластера может являться сформированный и расширяющийся состав его 
участников [60, с. 186]. Увеличение количества субъектов совместной ак-
тивности создает благоприятные условия для дальнейшего развития каж-
дого представителя системы кластерного взаимодействия. 

Таким образом, предложенная структурно-функциональная модель 
отражает теоретические и организационно-педагогические основы де-
ятельности по интеграции ресурсов образовательных организаций и дру-
гих субъектов социокультурной сферы региона, ориентированной на фор-
мирование культуры здоровья обучающихся. 

Опытно-поисковая работа по апробации указанной модели, прово-
дившаяся в Пермском крае, показала, что многокомпонентная система 
кластерного взаимодействия имеет три уровня: региональный, муници-
пальный (городской) и институциональный. В данном случае субъектами 
кластера по формированию культуры здоровья обучающихся на реги-
ональном уровне являются Региональная ресурсная образовательная орга-
низация – ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» 
г. Перми, имеющая официальный статус регионального ресурсного цен-
тра мониторинга здоровья обучающихся; муниципальные ресурсные об-
разовательные организации; Институт развития образования Пермского 
края (ИРО ПК), Региональный центр медицинской профилактики; Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ); Региональный институт непрерывного образования (РИНО) – 
обособленное структурное подразделение ПГНИУ; региональные отделе-
ния всероссийского движения «Волонтеры-медики» и национальной ассо-
циации развития образования «Тетрадка дружбы». 

Статус ресурсной образовательной организации присваивает уч-
реждению муниципальный или региональный орган управления образо-
ванием на основании решения экспертно-методического совета. Име-
ющая этот статус организация выполняет административно-управленчес-
кую функцию и является своеобразным центром, аккумулирующим 
и распределяющим различные ресурсы: материально-технические, науч-
но-методические, информационные. Региональная ресурсная образова-
тельная организация – ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением 
слуха и речи» г. Перми координирует деятельность по формированию 
культуры здоровья обучающихся следующих муниципальных образований 
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Пермского края: городов Пермь, Березники, Кудымкар, Оса, Кунгур, 
Краснокамск, Лысьва, Чусовой и поселка городского типа Сарс. 

На муниципальном (городском) уровне регионального кластера 
опытно-экспериментальная работа в рамках данного исследования осу-
ществляется нами в г. Кунгуре благодаря многолетнему опыту сотрудни-
чества с управлением образования и образовательными организациями 
этой территории. Субъектами данного уровня являются МАОУ СОШ № 13 
(городская ресурсная образовательная организация), МАОУ ООШ № 17, 
МБОУ «СОШ для учащихся с ОВЗ», МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер». 

Взаимодействие с другими социальными институтами осуществля-
ется на региональном уровне. Так, в обучении волонтеров принимают 
участие Региональный центр медицинской профилактики, молодежные 
общественные организации; в повышении компетентности педагогов – 
РИНО ПГНИУ, ИРО ПК и т. д.  

Наша практика муниципальной кластеризации показала, что спе-
цифика совместной деятельности учреждений и организаций, имеющих 
различную ведомственную принадлежность, зависит от особенностей кон-
кретной территории. 

Проведенная в опытно-поисковой работе оценка функционирова-
ния описанного кластера в соответствии с критериями и показателями, 
обозначенными в предложенной нами модели, подтвердила его ожида-
емую эффективность. Были достигнуты следующие результаты: 

1) подготовлены и утверждены документы, регламентирующие вза-
имодействие субъектов кластера по формированию культуры здоровья 
обучающихся на региональном, муниципальном и институциональном 
уровнях (приказы, планы работы, инновационные образовательные прог-
раммы, отчеты, соглашения); 

2) приобретен аппаратно-программный комплекс для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, резер-
вов организма, параметров физического развития «Здоровье-экспресс» 
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–
2020 годы» и программы научного исследования «Мониторинг здоровья 
обучающихся с ОВЗ» Института возрастной физиологии Российской ака-
демии образования по заказу Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей; 

3) разработана и внедрена программа мониторинга на основе аппарат-
ного комплекса «Здоровье-экспресс» и информационно-методического ком-
плекса «Физмонитор», позволяющая производить не только оценку различных 
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показателей психофизического состояния организма человека, но и выстра-
ивать индивидуальные траектории сбережения и укрепления соматического 
здоровья и физической подготовленности для каждого обучающегося; 

4) подготовлено и издано около 100 публикаций по тематике здо-
ровьесбережения, из них 6 учебно-методических пособий (в том числе 
2 с грифом УМО вузов РФ по образованию в области физической культу-
ры), 1 монография, 4 статьи в журналах базы данных Scopus, 17 статей 
в журналах перечня ВАК РФ; разработаны и реализованы на базе РИНО 
ПГНИУ дополнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; реализовано функционирование ассоциации педагогов и пос-
тоянно действующего семинара на базе муниципального органа управле-
ния образования г. Кунгура Пермского края; 

5) осуществлен мониторинг уровня сформированности культуры 
здоровья обучающихся с ежегодной периодичностью на основе методики, 
предложенной Н. С. Гаркуша1 и адаптированной нами для каждого уров-
ня общего образования. Оценка производилась на основе следующих по-
казателей: осознание ценности здоровья, гармоничность образа жизни, 
владение культурными нормами в сфере здоровья, здоровьесозидающая 
активность. 

Результаты мониторинга культуры здоровья обучающихся в ходе 
данного исследования свидетельствуют о снижении количества школьни-
ков с низким уровнем этого показателя и повышении численности тех, 
кто имеет высокий уровень, а также о положительной динамике оценок 
среднего уровня. Данная тенденция свидетельствует об эффективности 
педагогической деятельности, в которой используются дополнительные 
ресурсы, появляющиеся в результате взаимодействия образовательных 
организаций и других социальных институтов внутри регионального об-
разовательного пространства. 

Заключение 
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

проблемой охраны здоровья подрастающего поколения, позволил выявить 
их общую позицию о необходимости осуществлять целенаправленную де-
ятельность по сбережению и укреплению здоровья, формированию куль-
туры здоровья детей, подростков и молодежи в системе образования. Од-

                                                 
1 Гаркуша Н. С. Тенденции воспитания культуры здоровья школьников (гар-

монизация российских и европейских подходов): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. 
Белгород, 2015. С. 414–417. 
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нако ресурсов у образовательных организаций для получения желаемого 
результата в этой области недостаточно. 

В ходе нашего исследования дано теоретико-методологическое обос-
нование и разработано технологическое обеспечение процесса формиро-
вания культуры здоровья обучающихся в региональном образовательном 
пространстве, которое успешно на практике. 

Формирование особого образовательного пространства на регио-
нальном уровне открывает новые перспективы для интеграции админис-
тративно-управленческих, организационно-педагогических, оздорови-
тельно-профилактических ресурсов и возможностей различных социаль-
ных институтов в интересах охраны здоровья подрастающего поколения. 

Изложенные в статье теоретико-методологические основания интег-
рации ресурсов и возможностей различных социальных институтов в ус-
ловиях их кластерного взаимодействия в рамках регионального образова-
тельного пространства с целью формирования культуры здоровья обуча-
ющихся создают необходимые предпосылки для систематизации деятель-
ности специалистов сферы образования, других социальных институтов 
и органов исполнительной власти на местах по организации и развитию 
региональных кластеров в интересах охраны здоровья подрастающего по-
коления, что подтверждают результаты опытно-поисковой работы. 
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