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Многочисленные исследования в сфере сохранения, формирования и 

созидания здоровья субъектов образовательного процесса свидетельствуют, 

что необходимо целенаправленно  и систематически повышать валеограмот-

ность педагогов [1, с.18; 2, 3, 5]. Организация деятельности по формирова-

нию валеограмотности педагогического коллектива нуждается в руководстве 

со стороны ученых-практиков, глубоко и всесторонне исследующих пробле-
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мы здоровья подрастающего поколения в сфере образования. Механизм, 

обеспечивающий возникновение системы необходимых для взаимодействия 

научного руководителя (далее НР) и педагогов продуктивных отношений, – 

убеждение и вера, объединяющая людей в единый коллектив (вдохновляе-

мый НР), целью которого является достижение высокого качества здоровьс-

берегающей и здоровьеформирующей деятельности (ЗС и ЗФД) образова-

тельной организации [5]. 

В качестве одной из ведущих функций научного руководителя высту-

пает – просветительско-проповедническая. Пифагор, Платон, Сократ, Ари-

стотель, Иисус Христос, пророки и проповедники, вносившие свой вклад в 

просвещение и духовное развитие огромных масс, эмоционально «заражали» 

современников силой своего духа и ума. Научный руководитель должен об-

ладать безусловным нравственным и социальным авторитетом, быть носите-

лем инновационных идей, способным собрать вокруг себя последователей. 

Для педагогического сообщества он выступает в качестве мастера – человека, 

достигшего в своей деятельности высот совершенствования (акмеологиче-

ских вершин) [4]. 

При выполнении функции популяризатора и транслятора знаний и 

опыта, созданных другими людьми, задача НР – перевести информацию по 

сбережению здоровья и формирования ЗОЖ на более доступный язык, сде-

лать её понятной не только педагогам, но и родителям учащихся, сохранив 

при этом первоначальный смысл. Зачастую задача научного руководителя в 

школе видится в чёткой передаче необходимого объема знаний в сфере педа-

гогической валеологии, установлению обратной связи, оценке и коррекции 

промежуточных и конечного результатов исследований. В этом случае педа-

гогам приходится быть готовыми к рутинному повторению предлагаемых 

операций, подчиняясь авторитету НР, основой которого является его без-

условный профессиональный опыт. В данной ситуации научному руководи-

телю приходится выступать в роли монитора, тьютора, тренера, инструктора, 

то есть осуществлять сопровождение в виде инструктирования, с предложе-

нием алгоритмизации и программированного освоения определенных нор-

мированных действий и поведения, направленных на овладение педагогами 

способами, методами, приёмами ЗС и ЗФД.  

Но педагоги, как свидетельствуют наши многолетние наблюдения, об-

ладая собственным опытом жизнедеятельности и педагогической деятельно-

сти, чрезвычайно трудно подчиняются инструкции или алгоритмированным 
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действиям. Поэтому, при работе с сотрудниками педагогических коллективов 

более оправданы позиции НР как: 

 аниматора, выступающего в качестве стимула (своего рода «зажи-

галки»), вносящим воодушевление и являющимся «пусковым» механизмом 

воплощения просветительских или образовательных идей и замыслов; 

 медиатора, который становится посредником между педагогом и 

образовательным содержанием здоровьеформирующей деятельности, орга-

низующим встречу с источником необходимой информации; 

  фасилитатора, выполняющего психологическую поддержку педа-

гогов, предупреждая, смягчая и облегчая трудности в их усилиях по сбере-

жению, формированию и созиданию здоровья.  

В определенных ситуациях научный руководитель принимает на себя 

роль ментора, советника, наставника, консультанта. Для этого он должен 

обладать значительным опытом не только в области здоровьесбережения и 

здоровьеформирования, но и вообще в сфере жизнедеятельности, то есть за-

нимать значительно более высокую ступень в иерархии опыта, нежели его 

взрослые подопечные. При этом научный руководитель, осуществляя со-

провождение педагогического коллектива на этапе формирования его валео-

грамотности, отступает на второй план, как только будет накоплен необхо-

димый опыт и уровень компетентности педагогов в вопросах здоровьесбере-

жения и здоровьеформирования. Когда в педагогическом коллективе появля-

ется достаточное количество людей с высоким уровнем валеологической и 

методологической компетентности, научный руководитель начинает зани-

мать позицию координатора. Его основной задачей становится объединение, 

интеграция образовательных усилий и опыта педагогов.  

Разрешение возникающих в ходе осуществления ЗС и ЗФД вопросов, 

требует активизации НР в качестве интерпретатора. В этом случае руково-

дитель должен быть не только специалистом, признанным в области сохра-

нения, формирования и созидания здоровья субъектов образовательного про-

цесса, но и специалистом, достигшим методологического уровня осмысления 

проблематики, способным оказывать помощь как в истолковании имеющихся 

у педагогов информации или опыта и готовым ответить на возникающие у 

них вопросы, так и стимулировать педагогов на поиски смысла профессио-

нальной деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

И в заключении, по сути, научному руководителю при работе с педаго-

гами приходится выполнять функции андрагога (описанные 
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И.А. Колесниковой, 2003), в процессе реализации идеи непрерывного обра-

зования как учения человека на протяжении всей жизни. В этом процессе 

научный руководитель выполняет функцию сопровождающего. Педагог как 

взрослый человек, выступая активным субъектом образовательного и науч-

но-исследовательского процесса, сам определяет меру своей включенности в 

него и степень потребности во взаимодействии с научным руководителем. 

Игнорирование этого принципиального положения может привести к нега-

тивным эффектам в сфере формирования валеограмотности педагогов, сни-

жая качество здоровьсберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

образовательной организации. 
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