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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

Актуальность исследования. Преобразования, происходящие в 

течение нескольких последних десятилетий в России, предъявляют 

качественно новые требования к воспитанию детей. Одной из актуальных 

задач на современном этапе является забота о здоровье подрастающего 

поколения. Одной из главных целей образования после его 

реформирования, является создание образовательной среды, которая 

способствует физическому и нравственному оздоровлению младших 

школьников, формирует здоровый образ жизни, воспитывает культуру 

здоровья, нейтрализует негативное действие внешних и внутренних 

факторов среды, формирует мотивации на здоровый образ жизни. 

Значительное место в формировании и укреплении здоровья 

школьников занимает период обучения в начальной школе. Ухудшение 

здоровья школьников, наблюдающееся в последние годы, требуют более 

пристального внимания и принятия конкретных мер по его формированию 

и укреплению. 

Результаты многочисленных исследований здоровья подрастающего 

поколения внушают серьезные опасения. На фоне негативных изменений 

экологической обстановки, социально-экономических проблем, 

узколечебной специализации медицины ярко прослеживается динамика 

увеличения в образовательных учреждениях детей с ослабленным 

здоровьем. У них затруднены адаптация к учебной деятельности, 

концентрация внимания и выполнение учебных задач. Подобное состояние 

организма снижает эффективность самых передовых педагогических 

технологий и значительно затрудняет реализацию программы развития 

личности.  

Решающим фактором, влияющим на состояние здоровья детей, в 
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равной степени с наследственностью и экологией, является внутришкольная 

среда. 

У школьников невысокий уровень знаний о сбережении здоровья, не 

хватает умений и навыков ведения здорового образа жизни, они не 

способны адекватно оценивать влияние средовых факторов на здоровье 

человека и генофонд будущих поколений.  

Таким образом, современное общество характеризуется 

противоречием между осознанием обществом необходимости сохранения 

и укрепления здоровья подрастающего поколения как важнейшей 

составляющей конкурентоспособности будущих специалистов в условиях 

рыночной экономики и отсутствием научно - педагогических основ 

проектирования эффективных оздоровительных технологий.  

Проблема исследования: особенности, обеспечивающие повышение 

качества здоровья и профилактику заболеваний младших школьников в 

процессе обучения. 

Цель исследования: создание программы, нацеленной на 

формирование и развитие мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников. 

Объект исследования:  процесс обучения и воспитания  младших 

школьников. 

Предмет исследования:  Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни у младших школьников. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом были 

сформулированы следующие задачи исследования: 

- Проанализировать формирование у младших школьников 

мотивации к здоровому образу жизни как педагогическую проблему; 

- Рассмотреть особенности формирования здорового образа жизни 

младших школьников; 

- Выявить характеристики здоровъесберегающих технологий в 
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обучении младших школьников; 

- Провести экспериментальную диагностику уровня мотивации к 

здоровому образу жизни у младших школьников; 

- Разработать программу по формированию и развитию мотивации 

к здоровому образу жизни у младших школьников; 

- Проанализировать и обобщить результаты экспериментального 

исследования по формированию мотивации к здоровому образу жизни у 

младших школьников.  

Теоретико-методологические основы исследования составили: 

- теория деятельности, направленная на обновление и качественное 

улучшение образования (А.Н. Леонтьев, Л.М. Митина и др.); 

- идеи системного, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов к организации процесса обучения; принципы целостности и 

непрерывности (В .Г. Афанасьев, Л.В. Занков, В.П. Зинченко и др.). 

Методы исследования. При решении поставленных в работе задач 

использовались теоретические и практические методы исследования. 

Теоретические методы: системный подход, моделирование, 

прогнозирование, педагогическое проектирование. Практические методы 

включали: анкетирование, психологические методы оценки мотивации и 

эмоциональных состояний, тестирование, наблюдение, организация и 

проведение педагогического эксперимента, статистические методы 

обработки результатов эксперимента, анализ результатов учебной 

деятельности (продуктов деятельности). 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась «Школа 

скорочтения и развития интеллекта IQ007». 

Этапы исследования. 

Исследование проводилось в три этапа в течение одного года: Первый 

этап - теоретико-поисковый. 

Изучение и анализ философской, социологической, 
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естественнонаучной, психологической, педагогической и медицинской 

литературы по проблеме исследования, её теоретическое осмысление, 

конкретизация научных идей изучаемой проблемы, определение темы 

исследования, его целей, задач, предмета, объекта и методов 

экспериментальной работы. Результатом этого этапа исследования явилось 

предположение о необходимости системного подхода к целенаправленному 

формированию культуры здоровья школьников. 

Второй этап - опытно-экспериментальный. 

Разработка программы исследования. Анализ состояния здоровья 

младших школьников «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007». 

В ходе экспериментальной работы проводились опросы, тестирование, 

анкетирование, констатирующий эксперимент, направленный на изучение 

состояния психического, медицинского здоровья школьников, изучалось 

отношение школьников к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

На этом этапе были разработаны в учебный процесс оздоровительные 

технологии и оценочные критерии их эффективности. Проведено 

апробирование результатов исследования в научных публикациях. 

Третий этап - теоретико-обобщающий. На этом этапе осуществлялась 

систематизация и обработка результатов исследования, уточнение 

теоретических и практических выводов, оформление диссертационной 

работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

- в структуре обеспечения здоровья учащихся школы в качестве 

системообразующего рассматривается педагогический фактор, сущность 

которого состоит в формировании у детей устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни, понимания сущности культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- применен системный подход к разработке содержания и мер по 

укреплению развитию здоровья учащейся молодежи; 
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- выявлены организационно - педагогические условия, 

позволяющие на основе системного подхода управлять процессом 

формирования здорового образа жизни. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нём: 

- определены научные основы содержания формирования здорового 

образа жизни в процессе обучения и воспитания младших школьников; 

- теоретические результаты исследования позволяют 

спроектировать и осуществить более эффективный подход к решению 

проблем здоровья младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты исследования позволяют работникам 

образовательных учреждений по - новому осуществлять управление 

оздоровительным процессом и формировать здоровый образ жизни 

младших школьников. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выводов по 

главам, заключения, библиографического списка, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЪЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1 Формирование у младших школьников здорового образа 

жизни как педагогическая проблема 

 

 

К учебному процессу современной школы сегодня предъявляют 

высокие требования: педагоги должны помогать каждому ученику 

самореализовываться и развиваться как личность, способствовать 

самовоспитанию согласно нравственным и духовным запросам общества, а 

также созданию воспитательной среды в семье. Однако такие задачи, как 

профилактика и сохранение здоровья детей, мотивация учеников к 

здоровому образу жизни, являются вторичными, что не может не 

сказываться на эффективности работы школы в этом направлении. Как 

известно, наиболее перспективными являются оздоровительные 

программы, ориентированные на детский возраст. Программы, 

включающие профилактические мероприятия по предотвращению 

негативного влияния различных факторов на здоровье детей, а также 

состояние предболезни, намного эффективнее, чем реабилитационные 

программы, направленные на коррекцию явных нарушений здоровья. При 

этом профессиональная медицинская помощь удалена от школы и доступна 

только в поликлиниках и стационарах. 

Психолого-педагогическая научная литература достаточно часто 

обращается к изучению природы понятий «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». 

Термин «здоровье» на сегодняшний день не имеет конкретного 

научного определения, не смотря на возрастающий интерес к здоровью 

человека, что по дтверждаетс я большим ко личеством исс ледований 
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ве дущих отечест венных зарубе жных учены х (Н.А. Агаджанян, Н.М. 

Амосов, И. А. Аршавск ий, М.Я. Виленский и многие дру гие). 

Здоровье че ловека явл яется не то лько медико-б иологическо й, но и 

психолого - педагогичес кой, философс кой и соци альной кате горией, в с вязи 

с чем со держание по нятия завис ит от сфер ы использо вания данно го 

термина. 

Согласно Все мирной орг анизации з дравоохране ния (ВОЗ), з доровье 

че ловека вкл ючает физичес кий (сомат ический), ду ховный (ду ша, разум) и 

со циальный ко мпонент. Исс ледователь Г. Л. Апанасенко считает, что о ни 

соответст вуют трём сост авляющим л ичности - со матическому, 

пс ихическому, со циальному. О пираясь на исс ледования Н. А. Агаджанян, 

Н.М. Амосо ва, И.И. Брехман, В.В. Колбанова, можно вы делить чет ыре 

фактора, влияющи х на здоро вье челове ка здоровь я (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы з доровья 

 

Рассмотрим к аждый из н их подробнее. 

Соматический ф актор являетс я пусковым ме ханизмом р азвития 

че ловека и я вляется отр ажением состо яния здоро вья организ ма. Его ос нову 

Факторы здоро вья 

Нравственный Психический Физический Соматический 
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соста вляет биоло гическая про грамма инд ивидуально го развити я, 

опосредо ванная базо выми потреб ностями. Ф изический де монстрирует 

уро вень роста и р азвития ор ганов и систе м организм а, и в его ос нове 

заложе ны морфоло гические и фу нкциональн ые резервы. Состо яние 

психичес кой сферы, отр ажающей состо яние общего  ду шевного ко мфорта, 

обеспечивающее а декватную по веденческу ю реакцию, де монстрирует 

пс ихический ф актор. И, н аконец, нр авственный – это ко мплекс 

хар актеристик мот ивационной и потребностно - информационной сфер ы 

жизнедеяте льности, ос нову которо го определ яет систем а ценносте й, 

установо к и мотиво в поведени я индивида в обществе. 

На сегодня шний день н аиболее часто ис пользуемым и, о дновременно, 

н аиболее часто по двергаемым кр итике, явл яется опре деление, д анное в 

Уст аве Всемир ной организ ации здравоо хранения, которое г ласит, что 

з доровье, это «... состо яние полно го физичес кого, духо вного и со циального 

б лагополучи я, а не то лько отсутст вие болезне й и физичес ких дефекто в». 

А.А. Остроу мов опреде ляет здоро вье, как «состо яние равно весия 

между требо ваниями сре ды и силам и организм а» [48, с. 24]. В. П. Казначее в 

пишет: « Под здоров ьем мы пон имаем процесс со хранения и р азвития 

био логических, ф изиологичес ких функци й, оптимал ьной трудос пособности 

и со циальной а ктивности че ловека при м аксимально й продолжите льности 

его а ктивной жиз ни» [30, с. 2 3]. Щедрин а А.Г., в с вою очеред ь, дает 

сле дующее опре деление: «З доровье – это целост ное многомер ное 

динамичес кое состоя ние, разви вающееся в про цессе реал изации 

генет ического поте нциала в ус ловиях кон кретной со циальной и 

э кономическо й среды и поз воляющее че ловеку в р азличной сте пени 

осущест влять свои б иологическ ие и социа льные функ ции» [63, с. 2 3]. 
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Рассмотрим, к ак предста влено понят ие «здоров ья» в науч ной 

литературе с поз иции качест ва. Н.М. А мосов отмеч ает, что з доровье 

опре деляется количест вом, обозн ачающим максимальную 

про изводитель ность орга нов при со хранении к ачественны х пределов и х 

функций [6, с. 1 23]. В.П. К азначеев р ассматривает по нятие здоро вья 

популя ции в цело м как процесс со циально-истор ического р азвития, 

пс ихосоциаль ной и биоло гической ж изнеспособ ности поко лений [30, с. 56]. 

При этом бо льшинство исс ледователе й использу ют в качест ве 

критерие в уровня з доровья по казатели стру ктуры, фун кции и способ ность 

к ад аптации и от мечают, что поте нциал личност и зависит от состо яния 

здоро вья. Кроме это го, здоров ье являетс я условием р азвития, то ест ь 

объектив ной потреб ностью каж дого челове ка. 

Приведенный а нализ науч ной психоло го-педагог ической литер атуры 

позво лил сформу лировать с ледующее о пределение по нятия «здоро вье»: 

систе мный многоуровневый про цесс развит ия организ менных, 

пс ихических и со циальных ме ханизмов, обес печивающих по лноценное 

вз аимодейств ие личност и и среды. 

Таким образо м, здоровье – это ос нова жизне деятельност и человека,  

в ключающая р азличные ко мпоненты, и системообразующим среди них 

я вляется психолого-педагогический. Этот ком понент обес печивает 

фор мирование с детс кого возраст а потребност и поддержа ния здорово го 

образа жизни. 

Исследователи от мечают, что з доровье пре дставляет собо й 

гармонич ное единст во биологичес ких и соци альных качест в, на котор ые 

оказыва ют влияние ге нотип и окру жающая сре да. Таким обр азом, здоро вье 

челове ка - это и ндивидуаль ный образ ж изни в соот ветствии с 
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пс ихофизичес кой конститу цией личност и, поведен ием и восп итанием. 

Как извест но, основы по ведения за кладываютс я в детстве по д 

влиянием ро дителей и ш колы. Стат истика пок азывает, что н а здоровье 

в лияют следу ющие фактор ы: образ ж изни (50 %), о кружающая сре да (20 %), 

н аследствен ность (20 %) и з дравоохране ние (10%). 

Образ жизн и – это кате гория, котор ая включает о пределенны й тип 

деяте льности и по ведения че ловека, котор ые обуслов лены полит ическими 

и со циально- э кономическ ими услови ями, личност ными ценност ями, 

особе нностями пс ихики и дру гим. Образ ж изни характер изуют три е го 

составляющие: уро вень жизни, к ачество и ст иль жизни. 

Важную рол ь в изучен ии здоровь я играет л ичностно -

ориентированный по дход, котор ый затраги вает мотив ацию школь ника, 

урове нь активност и учащегос я, а также к ачество зн аний. Испо льзование 

это го подхода в учеб ном процессе до лжно учиты вать все ас пекты слож ной 

личност и школьник а, индивиду альные особе нности его р азвития. В 

резу льтате у ребе нка развив ается личност ное отноше ние к пред мету при 

по мощи путём преобр азования и нформации в значимую, ценностну ю и 

актуальную. 

Сильным экзо генным факторо м, оказыва ющим влиян ие на здоро вье 

школьн иков, являетс я школьная сре да. В этом ас пекте важно й задачей 

является такая орга низация обуче ния, котор ая соответст вовала возр астным 

воз можностям м ладшего шко льника, со хранила их р аботоспособ ность, при 

это м способст вуя гармон ичному и всесторо ннему разв итию. 

Социальная а даптация з атрагивает в нутренние с войства ка ждого 

ребе нка и меняет ее стру ктуру, тем с амым являяс ь сложным 

прот иворечивым про цессом. Ад аптация воз можна в ус ловиях соц иальной 
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сре ды, котора я способст вует раскр ытию индив идуальност и младшего 

ш кольника, поз воляет раст и и развив аться [47, с. 4 3]. 

В этой связ и педагог в ыступает ос новным посре дником меж ду 

школьни ком и образо вательной сре дой, прини мает на себ я ответстве нность 

за состо яние здоро вья ребенк а. Вот поче му для учите ля важно з нать, как 

про являются те и ли иные нару шения здоро вья, как и х оцениват ь, 

коррект ировать, соз дать благо приятные ус ловия для восст ановления и 

у крепления з дорового обр аза жизни м ладшего шко льника. 

Кроме этого, пе дагог дает ш кольникам необ ходимые валеологические 

знания в соот ветствии с возр астом, вкл ючая основ ы гигиены и з дорового 

обр аза жизни, фор мирует соз нательное от ношение к здоровью. 

В свою очере дь, младши й школьник я вляется субъе ктом, котор ый 

взаимоде йствует с обр азовательно й средой. К ак известно, фор мирование 

г армоничной л ичности не возможно без ф изического з доровья. О дной из 

це лей педаго гического про цесса по это й причине я вляется вос питание 

потреб ности быть з доровым. Уч итель помо гает младше му школьни ку 

научитьс я грамотно заботитьс я о своём з доровье, г армонично р азвиваться, 

по вышать и по ддерживать с вою работос пособность, доб иваться ус пеха. 

На собрани ях с родите лями и при л ичной встрече пе дагогу нуж но 

подчерк ивать важност ь поддержа ния благопр иятного кл имата в се мьи для 

со хранения пс ихического з доровья уч ащегося. 

Следует от метить, что обр аз жизни я вляется це нностной к атегорией, 

т ак как каж дая личност ь осознанно в ыбирает опре делённый ст иль жизни в 

соот ветствии с же ланиями и потреб ностями. 

Понятие «ор иентация» с точ ки зрения пе дагогики мо жно 

рассматр ивать в дву х аспектах – в к ачестве про цесса и в к ачестве 
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резу льтата. Ор иентация к ак результ ат – это свобо дное владе ние знания ми и 

умени ями в опре делённой сфере. Ор иентация к ак процесс оз начает 

пла нирование де йствий, нач иная от за мысла, зак анчивая резу льтатом: 

пост ановка цел и, выбор сре дств дости жения, оце нка в сопост авлении с 

п ланами и ж изненными це лями. 

Ценностное от ношение употреб ляется в от ношении по нятий 

«цен ность» и «потребность», я вляясь отр ажением ед инства объе ктивного и 

субъе ктивного. Це нностное от ношение отр ажает орие нтацию лич ности на 

объе кты ценност и. В педаго гическом ас пекте ценност ная ориент ация 

заключ ается в сле дующем: способст вовать тому, чтоб ы широкий с пектр 

объе ктивных це нностей ст ал предмето м осознани я и личного пере живания, 

те м самым вы полнив одно из ус ловий стано вления лич ности. 

Ценностные ор иентации ис пользуются в к ачестве кр итериев оце нки 

результата ор ганизации учеб ного процесс а, формиро ванию систе мы 

отношен ий младшего ш кольника к м иру, к окру жающим и с амим себе. 

Как отмеча ют исследо ватели, эле ментами це нностной ор иентации 

я вляются ко гнитивная по дсистема, в ключающая з нания и су ждения; 

эмотивная подсистем а - чувства и э моции; пове денческая по дсистема, в 

котору ю входят о пределённые де йствия и пос ледователь ное поведе ние по 

отно шению к объе кту [41, с. 32]. 

Чтобы опре делить уро вень какой- либо ценност ной ориент ации, 

необ ходимо заф иксировать все ко мпоненты, а эт а задача у же решаетс я 

подбором и пр именением о пределенны х методов. 

Таким образо м, в психо лого-педаго гической н аучной литер атуре 

ценност ные ориент ации описа ны как важ нейший ком понент стру ктуры 

каждо й личности, о пределяющи й поведение че ловека и особе нности 
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отно шения к окру жающему миру, а та кже как на иболее знач имая и 

относ ительно нез ависимая е диница в стру ктуре личност и. 

Кроме того, це нностные ор иентации об ладают сле дующими 

хар актеристик ами [26, с. 3 2]: 

- имеют объе ктивно-субъе ктивную ос нову также к ак и ценност и. 

Если об щество под вергает це нности перео ценке, знач ит, личност ь может 

по двергнуть перес мотру и сво и ценностн ые ориентации; 

- отдельно це нностные ор иентации не р ассматрива ются как 

нез ависимый по казатель, отр ажающий качест венную хар актеристику 

л ичности, т ак как объе ктивно их мо жно рассматр ивать толь ко в связи с 

дру гими подстру ктурами. О днако, именно он и связывают все уро вни 

личност и - диалектический, мировоззренческий и фу нкциональн ый в одну 

д инамическу ю систему; 

- отражением це нностных ор иентаций я вляются це ли, идеалы, 

убе ждения, интерес ы. В ценност ные ориент ации входят то лько те це нности, 

котор ые признает л ичность; 

- ценностные ор иентации я вляются нр авственным и ку льтурным 

стер жнем челове ка, по уро вню сформированности которых су дят об уро вне 

развит ия личност и, её зрелости; 

- ценностные ор иентации мо жно сформиро вать под воз действием 

р азличных ф акторов: се мья, школа, вуз и других. 

Человеческая ж изнь – высшая це нность общест ва. Следов ательно, 

со вокупность с войств, качест в, состоян ий человек а становитс я ценность ю 

не только к аждой личност и, но и об щества в це лом. Таким обр азом, данн ый 

факт ст авит здоро вье каждого и ндивида в ро ль обществе нного благ а. 

Что касаетс я потребност и младшего ш кольника в соб людении 
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здоро вого образ а жизни, н алицо необ ходимость с пособствов ать осозна нию 

ценност и здоровья и фор мировании потреб ности его у крепления и 

со вершенство вания. 

Важнейшую ро ль в поддер жании здоро вого образ а жизни игр ает 

мотива ция. Мотив ация как с истема про цессов, котор ая отвечает з а 

побужден ие деятель ности, нуждается в по нятии, которое поз волило бы 

стру ктурироват ь эту систе му. Для это го А.Н. Лео нтьев выде ляет 

потреб ность как е диницу мот ивации - состо яние орган изма, выра жающее 

его объе ктивную ну жду в допо лнении, которое ле жит вне его [40, с. 11]. 

Организм не обес печен равно мерным посту плением необ ходимой энер гией 

и вещест вами, поэто му он пред полагает р азличные состо яния, связ анные с 

отсутст вием необхо димого. Такие состо яния обозн ачаются по нятием 

нужды. 

Потребность – это объе ктивная необ ходимость субъе кта в чем-то 

в нешнем, об ладающим пре дметным со держанием. 

Мотив напр авляет деяте льность и я вляется пре дметом потреб ности. 

Осно вные функц ии мотива з аключаются в смыслообразовании и 

побужде нии. 

Мотивация – с истема про цессов, от вечающая з а побужден ия 

деятель ности. Она и меем потреб ность, нуж ду, обеспече нную механ измами 

ее об наружения и устр анения [42, с. 34]. Мот ивация инд ивида являетс я 

наисложне йшей систе мой, котор ая имеет в с воей основе б иологическ ие и 

социа льные элеме нты. В про цессе жизн и человека стру ктура 

моти вационной сфер ы индивида про ходит через эт апы станов ления и 

фор мирования. Фор мирование это с ложнейший про цесс, котор ый 

происхо дит и под воз действием в нутренней р аботы, и по д влиянием 
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в нешних факторо в. Индивиду альные раз личия, сфор мировавшие с истему 

мот ивации чело века, оказ ывают боль шое влияние н а его пове денческие 

особе нности и н а динамичес кие характер истики лич ности, стру ктуру 

личност и. 

Таким образо м, категор ия здоровье я вляется акту альной 

пед агогическо й проблемо й, которая требует ре шения. 

 

 

1.2 Особенности форм ирования з дорового обр аза жизни 

м ладших школьников 

 

 

Период шко льного возр аста – дово льно значите льный проме жуток 

для з доровья че ловека. Во- первых, в д анный перио д развитие дете й быстро 

у величиваетс я. Во-втор ых, соверш ается адаптирование к новейши м 

школьным обсто ятельствам ж изни. В-трет ьих, обуче ние – стано вится 

инте нсивной инте ллектуально й деятельност ью, взаимос вязанной с 

у величением кор ы больших по лушарий. От то го, какие требо вания и 

ус ловия для учеб ы и сформиро ваны в шко ле, в перву ю очередь з ависимости 

состо яние здоро вья и разв итие здоро вого образ а жизни фор мирующегос я 

человека. Пос леднее особе нно важно д ля ребенка младшего ш кольного 

возр аста, так к ак в данны й период с амоопределе ние личност и 

подразуме вает устано вление миро воззрения в р азных област ях 

жизнеде ятельности. В ч астности, в м ладшем шко льном возр асте важно 

фор мирование н адобности ве дения здоро вого образ а жизни. 

Здоровый обр аз жизни возможно р асценивать к ак тип 
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жиз недеятельност и, помогаю щий укрепле нию здоров ья и его 

по ддержанию. Н аиболее яр ко связь ме жду образо м жизни и з доровьем 

про является в по нятии «здоро вый образ ж изни» [51, с.68]. 

Здоровый обр аз жизни – это д инамичност ь людей, н ацеленная н а 

поддержку и у крепление з доровья. Обр аз жизни че ловека и се мьи не 

фор мируется то лько для себ я в связи с обсто ятельствам и, а создаетс я на 

протя жении жизн и преднамере нно и регу лярно. 

Здоровый обр аз жизни – это данна я концепци я личных про явлений 

лич ности (мор альных, внутре нних, матер иальных) в об ластях раз ной 

работы (тре нировочной, э лектробыто вой, социа льной, ком муникативно й), 

отража ющая подхо д к себе, об щественной сфере, о кружающей пр ироде, к 

воззре нию значен ия здоровь я и содейст вующая хра нению 

соот ветствующе й возрасту ст абильности ор ганизма, н аибольшей 

и нициативност и личности в е жедневной ж изни и работе. Формирова ние 

здорово го образа ж изни – это д анная целе вая процедур а содейств ия ребенку 

в осоз нании им з доровья ка к высочайшее з начение, р азвития,  от вечающего 

вз аимоотноше ниям за не го и введе нии детей в здоровьетворение в 

согласо вании с его л ичными способ ностями и возможностями. 

Г.К. Зайце в предлагает вос питание здоро вого образ а жизни стро ить с 

учето м трех осно вополагающ их принципо в [23, с. 102]: 

1. Принцип со хранения з доровья, ос нову которо го составл яют 

гомеост аз и адапт ационные с пособности организма. 

2. Принцип уве личения (у крепления) з доровья. О н рассматр ивает 

возможности и с пособы уве личения резу льтатов физ ического и 

пс ихического з доровья, ме ханизмы со циальной защищенности. 

3. Принцип фор мирования з доровья. Соб людение да нного 
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прин ципа должно обес печивать н аряду с со хранением фор мирования 

ф изического, пс ихического и нр авственного ко мпонентов з доровья детей. 

Таким образо м, термин «з доровый обр аз жизни» се годня пони мается 

как со вокупность фор м и способо в активной ж изнедеятел ьности чело века, 

способст вующая пол ноценному в ыполнению учеб ных, трудо вых, 

социа льных и био логических фу нкций; состо яние челове ка, требую щее 

волевы х усилий, ос мысления посту пков и пове дения, веду щих к 

сохр анению и у креплению ф изического и пс ихического з доровья, 

восст ановлению р аботоспособ ности. 

Представления о з доровом обр азе жизни у м ладшего шко льника 

сле дует формиро вать с учето м особой с пецифики, в ключающей мер ы по 

охране и у креплению з доровья, ор ганизацию де ятельности, котор ая 

направле на на сохр анение здоро вья, а так же использо вание комп лекса 

воспитательно - образовате льных, оздоровите льных и лечеб но-

профила ктических меро приятий. 

В этом отно шении учите ль применяет р азличные мето дики, 

моде лируя и прое ктируя учеб ный процесс, построении, однако все ус илия 

будут н апрасными, ес ли сам не с пособен быт ь образцом д ля подража ния, а 

так же при отсутст вии систем ности в работе. 

Процесс обуче ния в совре менной шко ле сегодня з атрагивает т акие 

процесс ы, как гуманитаризация, дифферен циация и психологизация, 

которые мо гут способст вовать фор мированию особо й 

здоровьесберегающей среды. Эт и процессы и меют определён ную 

структуру. Гуманитаризация образовате льного процесса возможна лишь 

при с истемной р аботе, посто янном сотру дничестве уч ителей, уч ащихся, 

ро дителей и ру ководства ш колы, и ка к следствие, этот про цесс 



20  

полож ительно отр азится на фор мировании з дорового обр аза жизни 

м ладшего шко льника. 

Исходя из а нализа пси холого-пед агогическо й литератур ы, можно 

в ыделить сле дующие при нципы форм ирования з дорового обр аза жизни 

уч ащихся нач альной шко лы: 

- принцип природосообразности, который з аключается в 

вос питании ин дивида, ос нованном н а имеющемс я потенциа ле, учете 

з акономерносте й внутренне го развития; 

- принцип не прерывност и процесса р азвития лич ности, котор ый 

обеспеч ивается вз аимосвязью со держания, фор ма и методо в, характер а 

педагогичес кого взаимо действия и те хнологий р азвития физ ической и 

ду ховной кул ьтуры личности; 

- принцип це лостности про цесса разв ития индив ида, котор ый 

предпол агает учет все х сфер лич ности - эмо ционально-чу вственной, 

поз навательно й и волевой; 

- принцип лич ностно-орие нтированно го подхода, котор ый 

реализуетс я с целью по ддержания з доровья мл адшего шко льника, 

ин дивидуально го подхода; 

- принцип са моорганиза ции и самор азвития, в ключающий 

осоз нанный выбор ж изненных ор иентаций, эт апы самопоз нания, 

самоо пределения и с амореализа ции, анализ и н акопление о пыта, 

само контроль, самокоррекция в процессе р азвития и фор мирования 

потреб ности в здоро вом образе жизни. 

Таким образо м, можно с казать, что с истема фор мирования з дорового 

обр аза жизни в ключает сле дующие аспе кты: 

- цель образо вательного про цесса, вкл ючающая са мореализац ию 
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школьни ком своих с пособносте й в услови ях здорово го образа жизни; 

- содержание обуче ния должно б ыть скорре ктировано с учето м 

приоритет а ценности з доровья дл я человека и об щества в целом; 

- образовательный про цесс, котор ый не будет и меть негат ивного 

вли яния на здоро вье детей, а т акже учиты вать фактор ы и услови я 

формиров ания здоро вого образ а жизни; 

- педагогические к адры, соот ветствующие но вым требов аниям, 

а т акже орган изация пов ышения ква лификации уч ителей с ис пользование м 

интеграт ивного под хода, знан ий из разл ичных науч ных сфер: пе дагогики, 

пс ихологии, ме дицины, био логии, соц иологии, экологии; 

- сотрудничество уч ителей, пс ихологов, со циальных и 

ме дицинских р аботников, обуч аемых и их ро дителей, которое бу дет 

ориент ировано на ре шение задач обуче ния в завис имости от е го 

индивиду альных и возр астных особе нностей, ф изического и пс ихического 

здоровья. 

Кроме этого, соз дание здоровьесберегающей среды в ш коле требует 

пр инятия ряд а организа ционных мер: 

- разработка и в недрение с пециальной про граммы по со хранению 

з доровья и фор мированию з дорового обр аза жизни; 

- разработка п лана меропр иятий на ос нове утвер жденной 

про граммы, наз начение сро ков и исполнителей; 

- разработка и осу ществление необ ходимых стру ктурных 

из менений (пере профилиров ание должносте й или введе ние новых); 

- нововведения, к асающиеся ре жима учени ков с цель ю учете 

требовани й медицинс кого характера; 

- разработка с истемы мон иторинга, кр итериев оце нки 
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деятел ьности адм инистрации ш колы по фор мированию з дорового обр аза 

жизни. 

Педагог, про водящий работу по фор мированию з дорового обр аза 

жизни, до лжен помнит ь: 

- формирование по нятий о здоро вом образе ж изни будет 

про ходить эффе ктивно тол ько в усло виях целен аправленно го влияния 

госу дарства, мест ных органо в управлен ия, образо вательных учре ждений, 

ка ждой семьи, к аждого инд ивида; 

- сохранение з доровья мл адшего шко льника требует вос питания 

це нностного от ношения к не му не толь ко у школь ников и их ро дителей, но 

и в сфер ах образов ания, наук и, культур ы, средств м ассовой информации; 

- учитель - г лавная фигур а в формиро вании здоро вого образ а 

жизни дл я младшего ш кольника; 

- в школах необ ходим посто янный меди цинский контроль з а 

здоровьем ребе нка, осущест вляемый ме дицинскими р аботниками, 

в ключающий не то лько лечен ие, но пре дупреждение заболеваний. 

Рассмотрим пут и реализац ии образов ания, напр авленного н а охрану, 

сбере жение и раз витие здоро вья: 

- трансляция и ус воение зна ний о здоро вье и здоро вом образе 

жизни; 

- включениевсодержаниеобучения валеологических 

знаний за счёт ликвидации дуб лирования пре дметного содержания; 

- разработка и в недрение в учеб ный процесс р азличных 

ме ждисциплин арных моду лей, факул ьтативов, пр актикумов, тренингов; 

- проведение внеучебных мероприят ий, которые пр изваны 

углуб ить интерес и з нания обуч аемых о ро ли здоровь я в жизни человека; 
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- активноеучастиешкольниковвнаучнойдеятельности по изучению 

проблемы з дорового обр аза жизни. 

Еще раз от метим важност ь роли учите ля, влияюще го на 

форм ирование з дорового обр аза жизни. Е го професс иональная и 

со циальная ро ль заключаетс я в том, что не то лько облад ает некими 

ку льтурными це нностями, с пециальным и знаниями, но я вляется 

во площением нр авственност и и примеро м для подр ажания для м ладших 

школьников. 

В.А. Караковский [47] и В. А Сухомлинс кий [61] по дчеркивают, что 

о громную ро ль на отбор со держания и мето дов обучен ия влияет к ак раз 

внутре нний мир пе дагога, его це нности, миро воззрение, пс ихическое и 

ф изическое б лагополучие. 

Таким образо м, валеологические ориентиры уч ителя стано вятся 

одни м из основ ных услови й формиров ания здоро вого образ а жизни 

мл адшего шко льника. 

Союзниками уч ителей в это м вопросе до лжны стать ро дители 

уча щихся. Их сотру дничество я вляется ва жнейшим ор ганизацион но-

педагог ическим ус ловием успе шной работ ы. Влияние ш колы и сем ьи, двух 

в ажнейших со циальных и нститутов, бу дет эффект ивнее, есл и они будут 

ис пользовать вз аимодейство вать. Не се крет, что се годня инст итут семьи 

пере живает криз ис, о чем н аглядно св идетельству ют частые р азводы и рост 

ч исла небла гополучных се мей. 

При этом по ддержание з дорового обр аза жизни ш кольников 

ну ждается в б лагоприятно м психолог ическом кл имате, регу лярном 

выпо лнении реж има дня, о пределенно м количест ве сна, акт ивной 

двиг ательной де ятельности, пр авильном п итании и то му подобно м. Только 
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взрос лые способ ны помочь м ладшему шко льнику соб людать все эт и 

непростые ус ловия. 

Еще одно в ажное орга низационно- педагогичес кое условие 

фор мирования з дорового обр аза жизни м ладшего шко льника – это 

корре ктировка с истемы допо лнительного обр азования, которое се годня 

необ ходимо расс матривать к ак вариати вную часть об щего образо вания, 

пре дназначенну ю для самор азвития и с амообразов ания. Иссле дователи 

Л. П. Буева [12] и Н. Е Щуркова [65] счит ают, что л ичностно-

ор иентирован ные методы обуче ния эффект ивнее всего ре ализуются и менно 

в сфере до полнительно го образов ания с испо льзованием познавательной, 

и нтеллектуа льной, под вижной, муз ыкальной и ху дожественно й сфер 

деяте льности. 

Известно, что а нтропологи я определяет че ловека как единство 

природной, со циальной и ку льтурной су щностей. С ледователь но, мы 

може м рассматр ивать школ ьника с да нной точки зре ния. Понят но, что 

раз витие млад шего школь ника как ч ленов общест ва невозмо жно без 

на копления и м культурно го слоя. Ку льтура – это ко мпонент вос питания, 

через котор ый ребенок всту пает в соц иальную жиз нь, обретает с вою 

сущност ь, становяс ь частью человечества. 

Именновначальнойшколепроисходитформирование творческого и 

нравственного поте нциала, личност ь активно развивается. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что фор мированию з дорового 

обр аза жизни уч ащихся могут с пособствов ать примене ние интегр ативного 

по дхода и валеологизация учебных пре дметов, разр аботка и в недрение 

р азличных обуч ающих прогр амм, а так же меропри ятий по внеучебной 

деятельност и, направле нных на уг лублении з наний о здоро вом образе 
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ж изни и мот ивацию к це нностному от ношению к з доровью, сотру дничество 

пе дагогов с ро дителями, а т акже медиц инскими специалистами. 

 

 

1.3 Характеристика здоровьесберегающих технологи й в 

обучении м ладших шко льников 

 

Организация и у правление учеб ным процессо м должны 

осу ществлятьс я таким обр азом, чтоб ы все компо ненты педа гогической 

с истемы, вк лючая цель, со держание учеб ного процесс а, используе мые 

методы и сре дства, а т акже формы де ятельности уч ителей и уче ников, 

сводились в це лостную систе му, котора я будет фу нкциониров ать в 

усло виях эффект ивного вза имодействи я, а элеме нты не будут 

прот иворечить дру г другу. Д ля того, чтобы дост игнуть тако го результ ата, 

нужно ис пользовать ос новные поло жения педа гогической теор ии 

проектиро вания. 

Педагогическое прое ктирование – это планиро вание стру ктуры и 

про граммы дейст вий педаго га и обучае мых. Педаго гическое 

прое ктирование в лияет на учеб ный процесс, тр ансформиру я его в более 

тех нологичный, и, с ледователь но, легче у правляемый. 

Проектирование в пе дагогике в ключает в себ я процессы 

п ланировани я и апроба ции научно го знания, котор ые позволя ют создать 

це лую систему сре дств, мето дов и процессо в с целью дост ижения 

поло жительного эффе кта в учеб ном процессе. 

В этой связ и в проект ировании здоровьесберегающих технологи й 

важную ро ль играют ор ганизация к ак образов ательного, т ак и внеучебного 
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процессов, с корректиро ванных в соот ветствии с ус ловиями,  

с пособствую щими формиро ванию и по ддержанию з дорового обр аза жизни. 

Т акое проект ирование ос новано на нор мировании, то ест ь соблюден ии 

стандарто в при выборе ор ганизацион ных форм р аботы, иск лючение 

пере грузок в учебе, ис пользовани и предупре дительных мер по от ношению 

уху дшения здоро вья школьн иков. Эффе кт будет з ависеть от р аботы в 

це лом, а не от от дельно пост авленных и дост игнутых це лей. 

Здоровьецентрический подход – по дход, при которо м средства, 

мето ды и формы р аботы приз ваны разре шить важну ю задачу со временной 

ш колы – вне дрение оздоро вительных те хнологий в обр азовательн ый 

процесс, котор ые будут фор мировать пр ивычку и потреб ность в здоро вом 

образе ж изни. Здоровьецентрический подход объе диняет фор мы, методы и 

сре дства. 

При проект ировании ус ловий, котор ые призван ы охранять и 

укреплять з доровье, до лжны быть соб людены все требо вания эрго номики.  

В.М. Монахо в отмечал с ледующие эт апы разработ ки методичес кой 

техноло гии [44, с. 27]: 

- теоретическое обос нование выбр анной технологии; 

- разработка д идактическо го модуля и те хнической процедуры; 

- выбор мето дического инструментария; 

- подбор диа гностическ их методов. 

Так как пе дагогическ ая техноло гия являетс я процессу альной 

кате горией, то м ы можем вы делить эле менты, котор ые закрепле ны в 

систе ме нормати вно и их вз аимосвязь отр ажает логи ку техноло гии процесс а 

обучения. 

Типовым про граммирова нием и прое ктирование м всех эта пов и 
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элеме нтов образо вательного про цесса, котор ая понимаетс я как 

сово купность вре менных отрез ков, назыв ается дида ктическим мо дулем. Он 

в ключает в себ я: 

- организационные фор мы работы, котор ые адекват ны 

дидактичес кому процессу; 

- особенности осу ществления по дготовител ьной работ ы на этапе 

по иска, то ест ь проработ ка уже име ющихся нав ыков и зна ний, 

необхо димых при р аботе в да нном дидактичес ком модуле. 

Педагог, р азрабатыва ющий дидакт ический мо дуль, долже н: 

- убедиться в по дготовленност и школьнико в к процессу ус воения 

ново го содержа ния и в их с пособности ус воить эту информацию; 

- подготовить и собр ать матери ал, необхо димый оцен ивания 

мот ивационного ко мпонента, в ключение е го в планируе мый модуль; 

- планироватьипроектироватьурокивсоответствиис 

поставленными требованиями; 

- вести самосто ятельную обр азовательну ю деятельност и и 

подават ь новый матер иал, обуча ясь при по мощи обуча ющих блоко в 

учебной информации; 

- усваивать и по давать кон кретный учеб ный матери ал, которы й 

необходи м, чтобы з авершить б азовый уро вень подгото вки (базов ый 

уровень требует е диного старт а и финиша в р амках дида ктического 

модуля); 

- проверять объё м нагрузок ш кольников и р ассчитыват ь время 

ос воения дид актического мо дуля; 

- дать возмо жность некотор ым учащимс я углубить и р асширить 

з нания по р азрабатывае мому модулю. 
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 Разработка стру ктуры и со держания з аданий напр авлены эффе ктивно 

решать образовате льные задач и, выполнят ь требован ия федерал ьного 

госу дарственно го стандарт а, проектиро вать систе му уроков и до машнюю 

работу ш кольника. 

Для осущест вления объе ктивного ко нтроля качест ва усвоени я знаний 

обуч аемыми требуетс я создават ь комплект тесто в, который соот ветствует 

пост авленным це лям изучен ия предмет а. 

Отметим, что в д иагностика в те хнологичес ком аспекте з аключается 

в уст ановлении ф акта дости жения, либо недостижения конкретно й цели. 

Он а всегда осу ществляетс я в письме нном виде и з анимает не бо лее 10 

минут. Ст андартная про верочная р абота включ ает четыре з адания, пер вые 

два из котор ых решаютс я на уровне ст андарта. Т акие задан ия 

соответст вуют оценке «у довлетворите льно». Содер жание диаг ностики 

прое ктируется пе дагогом с учето м поставле нной цели, разграничивая 

с ложность в ыполнения з аданий по в ышеперечис ленным уро вням. 

Школ ьники, котор ые не смог ли освоить м атериал и не про шли диагност ику, 

требу ют особого в нимания и про ведения с н ими коррек ционной работ ы. 

В свою очере дь, здоровьесберегающие технологи и представ ляют 

собой ис пользование т аких педаго гических сре дств и мето дов, котор ые 

будут способст вовать фор мированию и по ддержанию в ысокого уро вня 

здоров ья школьни ков и восп итание валеологической культуры к ак 

совокуп ности осоз нанного от ношения ребе нка к здоро вью и жизн и 

человека. В н ачальной ш коле испол ьзование здоровьсберегающих 

технологи й нацелено н а усвоение уч ащимися зн аний о здоро вье, 

формиро вание умен ий оберегат ь, поддерж ивать и со хранять его, 

с амостоятел ьно и эффе ктивно реш ать задачи з дорового обр аза жизни и 
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безо пасного по ведения.  

К здоровьесберегающим образовате льным техно логиям относ ят: 

- совокупность про грамм, прие мов, методо в организа ции учебно го 

процесс а, которые не н аносят ущерб здоровью; 

- качественную х арактерист ику педаго гических те хнологий по 

кр итерию их воз действия н а здоровье уч ащихся и педагогов; 

- технологическую ос нову здоровьесберегающей педагогики. 

Здоровьесберегающие технологи и в началь ной школе 

к лассифициру ют на виды в з ависимости от пост авленных це лей и 

решае мых задач: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социа льно-психо логического 

благополучия ребенка; 

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 

- здоровьесберегающие образовате льные техно логии в нач альной 

школе; 

- технологии валеологического просвещен ия родителей. 

Рассмотрим к аждый вид по дробнее. Т ак, медико- профилактичес кие 

техноло гии помога ют обеспеч ить сохране ние и приу множение з доровья 

мл адшего шко ла при посто янном участ ии медицинс кого персо нала с учето м 

всех мед ицинских требо ваний и нор м, а также с ис пользование м 

медицинских сре дств. В сво ю очередь, к ме дико-профи лактически м 

технолог иям относят следующие: 

- мониторинг з доровья мл адшего шко льника и р азработка 

ре комендаций по о птимизации детс кого здоровья; 
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- организация и ко нтроль пит ания учащи хся, физичес кого развит ия, 

закаливания; 

- профилактические меро приятия в н ачальной школе; 

- организация здоровьесберегающей среды в н ачальной школе. 

Физкультурно-оздоровительные те хнологии – это те те хнологии, 

котор ые направле ны на физичес кое развит ие и укреп ление здоро вья 

младше го школьни ка, а имен но: 

- развитие ф изических к ачеств, дв игательной а ктивности; 

- закаливание, д ыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика п лоскостопи я и правил ьная осанка; 

- оздоровительные про цедуры в во дной среде (б ассейн) и н а 

тренажерах; 

- воспитание пр ивычки к по вседневной ф изической а ктивности и 

з аботе о здоро вье и др. 

Здоровьесберегающие образовате льные техно логии в нач альной 

шко ле – это прежде все го техноло гии воспит ания валеологической 

культуры и ли культур ы здоровья м ладших шко льников. Це ль этих 

те хнологий - ст ановление осоз нанного от ношения ребё нка к здоро вью и 

жизн и человека, н акопление з наний о здоро вье и разв итие умени я 

оберегат ь, поддерж ивать и со хранять его, обрете ние валеологической 

компетент ности, поз воляющей с амостоятел ьно и эффе ктивно реш ать 

задачи з дорового обр аза жизни и безо пасного по ведения, з адачи, связ анные 

с ок азанием эле ментарной ме дицинской, пс ихологичес кой самопо мощи и 

помо щи. В педа гогике нач альной шко лы к наибо лее значимым в идам 

техно логий относ ятся техно логии личност но-ориентиро ванного 
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вос питания и обуче ния.  

В настоящее вре мя анализ н аучной литер атуры показ ывает о мно гих 

имеющи х место здоровьесберегающих технологи ях. В нача льной школе 

ч аще всего ис пользуют здоровьесберегающие технологи и по следу ющим 

напра влениям: 

- технологии со хранения и ст имулирован ия здоровья; 

- технологии обуче ния здорово му образу жизни; 

- коррекционные технологии. 

Выбор здоровьесберегающих педагогичес ких техноло гий в 

конкрет ной школе з ависит от р яда факторо в: 

- тип образо вательного учреждения; 

- конкретные ус ловия обр азовательно го учреждения; 

- организация здоровьесберегающей среды; 

- программы, по которо й работают педагоги 

- показатели з доровья детей 

- профессиональная ко мпетентност ь педагогов. 

Рассмотрим по дробнее те хнологии со хранения и ст имулирован ия 

здоровь я и их вид ы. 

Стретчинг - упражне ния на раст яжку и гиб кость, котор ые 

рекомен дуется шко льникам, и меющим пло хую осанку, л ибо страда ющим 

плоскосто пием. Упра жнения сле дует выпол нять не ра ньше, чем через 

тр идцать минут пос ле приема п ищи. Регул ярность - д ва раза в не делю, место 

про ведения – физкультурный, музыкаль ный залы л ибо в груп повая комн ата. 

Помеще ние должно б ыть хорошо проветрено. 

Не стоит з абывать про по движные и с портивные и гр, которые мо гут 

проводится как часть ф изкультурно го занятия, л ибо как част ь программ ы 
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на прогу лке, в гру пповой ком нате. Регу лярность мо жет быть е жедневной. 

И гры следует по дбирать по возр асту школь ника, учит ывать место и вре мя 

проведения. 

Довольно эффе ктивна пал ьчиковая г имнастика. О на будет особе нно 

полезн а школьник ам с речев ыми пробле мами. Удобна тем, что ее мо жно 

провод ить в любо й удобный мо мент занят ия. 

Выполнение г имнастики д ля глаз оче нь важно д ля снятия 

уто мляемости и проф илактики с нижения зре ния. Выпол няется еже дневно в 

тече ние трех-п яти минут по мере необ ходимости. Уч ителям реко мендуют 

ис пользовать р азличный н аглядный м атериал. 

Ортопедическая г имнастика с хожа с корр игирующей в ус ловиях 

про ведения и ре комендован а детям с п лоскостопие м, а также д ля и его 

проф илактики. 

К технолог иям обучен ия здорово му образу ж изни можно от нести 

следу ющие виды де ятельности. 

Различные проблемно- игровые игротренинги и игротерапия, которые 

про водятся в с вободное вре мя младших ш кольников. Вре мя не 

огра ничивается и з ависит от пост авленных пе дагогом за дач. 

Точечный м ассаж может б ыть использо ван во вре мя эпидеми и 

простудн ых заболев аний, осен ью или вес ной при ус ловии собл юдения 

спе циальной мето дики. Особе нно эффективен для детей, котор ые часто 

бо леют с просту дными забо леваниями. З десь учите лю необход имо 

использо вать нагля дный матер иал. 

Кроме техно логий обуче ния здорово му образу ж изни в нач альной 

шко ле применя ются корре кционные те хнологии з доровья. Р ассмотрим и х 

виды подроб нее. 
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- технология муз ыкального воз действия пр именяется н а уроках 

ф изической ку льтуры, либо во вре мя специал ьных занят ий, ориент ированы 

на с нятие напр яжения, по вышение стрессоустройчивости; 

- арт-терапия проводитс я сеансами д лительност ью не более тр идцати 

минут; 

- технологии воз действия ц ветом – спе циальные з анятия, где пр и 

помощи ц ветовой га ммы снимаетс я напряжение и повышаютс я 

эмоциона льный настро й младшего ш кольника. 

Регулярное ис пользование все го спектра здоровьесберегающий 

технологи й в итоге фор мируют у ребе нка стойку ю мотиваци ю на здоро вый 

образ ж изни. 

Немаловажную ро ль для пси хологическо го здоровь я школьник а 

играет т акже добро желательна я атмосфер а на занят иях. Полож ительный 

э моциональн ый фон является т акже  важн ым условие м эффектив ного 

прове дения физкультминуток. 

Физкультминутки мо гут провод иться с вк лючением р азнообразн ых 

элементо в: музыкал ьное сопро вождение, ст ихотворени я, игры, г имнастика 

д ля глаз, э моциональн ая разгруз ка. Учител ь начальны х классов до лжен 

знать, к ак умело сочет ать умстве нную и физ ическую на грузки, 

пре дупреждать уто мление и переуто мление. 

Кроме того, про ведение физ культминут ки во врем я занятия и меет и 

поло жительный эффе кт для здоро вья младше го школьни ка. 

Физкул ьтминутки помогают дет ям расслаб иться, раз грузиться 

э моционально, от дохнуть, пере ключить вн имание с о дного вида 

де ятельности н а другой. 

В педагоги ке в техно логии обуче ния средст вам отводитс я 
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доминиру ющая роль: пе дагог не уч ит, а стиму лирует и коор динирует 

де ятельность ш кольников, у правляет у помянутыми сре дствами обуче ния. 

Между понят иями «техно логия» и « методика» в пе дагогике мо жно 

провест и аналогию:как различ аются техно логия и ре месленничест во, 

высоко производите льное маши нное произ водства и руч ной труд, т ак 

различа ются и тех нология с мето дикой в сфере образования. 

Специфика пр именения сре дств обуче ния и их эффе ктивность 

с пособствуют соз данию прин ципиально но вого способ а обучения.  

Таким образо м, главную ро ль в техно логии обуче ния играют 

сре дства, высту пая ключев ым звеном соз дания техно логии. Но не все 

сре дства произ водства от личаются в ысокой про изводитель ностью, из че го 

следует не возможност ь их приме нения, то ест ь не все сре дства могут 

соз давать тех нологию и я вляться техноформирующим фактором. 

На деятель ности учите ля построе на традицио нная метод ика 

организ ации учебно го процесс а. Это объ ясняет, поче му большинст во 

уроков в со временной ш коле уже не от носятся к технологичным; при этом 

мо гут использо ваться тол ько некотор ые их элеме нты. Такие з анятия 

наз ывают част ично-техно логичными. К н им относятс я: 

- контроль к ачества зн аний, котор ый включает ко мпьютерные 

про граммы, эле ктронные тест ы, предост авляющие м гновенный результат; 

- учебные фи льмы, напр авленные н а получение но вых знаний. 

Недостаточной р азработанност ью отличаетс я технолог ия полного 

обучения по той причи не, что пре дметы гума нитарного ц икла с тру дом 

технологизируются. Однако по не которым пре дметам сущест вуют успеш но 

применяе мые на пра ктике техно логичные про граммы. На ибольшие 

тру дности воз никают в сфер ах изобраз ительного ис кусства, муз ыки и 
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литер атуры. 

Таким образо м, одной ос новных и а ктуальных з адач педаго гики 

сегод ня можно н азвать исс ледование с пецифики пр именения 

пе дагогическ их техноло гий, поиск с пособов ис пользовани я средств 

обуче ния в образо вательном про цессе в ас пекте техно логичности. 

Анализ нако пленной инфор мации долже н помочь с истематизиро вать 

передо вой опыт пе дагогов, пере довой опыт, в ыделить ос новные 

зако номерности функционирования  и развития технологий, принципы и 

пос ледователь ность их р азработки, исс ледовать ме ханизмы их в недрения и 

м ассового использования. 
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Выводы по 1 главе 

 

 

Профилактика и со хранение з доровья дете й, а также мот ивация 

уче ников к здоро вому образу ж изни в учеб ном процессе з ачастую от ходят 

на з адний план, я вляются втор ичными, что я вляется су щественным 

не достатком со временной ш колы, учит ывая важност ь оздоровите льных 

прогр амм, ориент ированных н а младших ш кольников. 

Огромное в лияние на з доровье шко льников  о казывает  ш кольная 

сре да, в связи с чем важ ной задаче й является т акая орган изация обуче ния, 

котор ая соответст вовала возр астным воз можностям м ладшего шко льника, 

со хранила их р аботоспособ ность, при это м способст вуя гармон ичному и 

всесторо ннему разв итию. Учите ль - основ ной посред ник между 

ш кольником и обр азовательно й средой, несу щий ответст венность з а 

состояние з доровья ребенка. 

Представления о з доровом обр азе жизни у м ладшего шко льника 

учите ль должен фор мировать, ис пользуя мер ы по охране и у креплению 

з доровья, ко мплекс воспитательно-образовательных, оз доровитель ных и 

лечеб но-профила ктических меро приятий; пр именять раз личные мето дики, 

моде лируя и прое ктируя учеб ный процесс, б ыть образцо м для подр ажания, 

по ддерживать с истемность в р аботе. 

Можно сказ ать, что фор мированию з дорового обр аза жизни уч ащихся 

способст вуют осущест вление валеологической интеграци и учебных 

пре дметов через р азработку и в недрение но вых обучаю щихся прогр амм, 

включе ние различ ных служб и ме дико-педаго гического це нтра в работу 

школы, - соверше нствование р аботы с пе дагогами и ро дителями по 
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про паганде здоро вого образ а жизни и во влечение и х в практичес кую 

деятельность. 

Кроме этого, к ак отмечают исс ледователи, пр именение в р аботе 

здоровьесберегающих педагогичес ких техноло гий повышает 

резу льтативност ь учебного про цесса, способст вует формиро ванию 

ценностных ор иентаций н а сохранен ие и укреп ление здоро вья. 

Использование здоровьесберегающих технологи й в учебно м процессе 

н ачальной ш колы позво ляет учащи мся более ус пешно адапт ироваться в 

обр азовательно м и социал ьном простр анстве. 

Таким образо м, главную ро ль в техно логии обуче ния играют 

сре дства, высту пая ключев ым звеном соз дания техно логии. Но не все 

сре дства произ водства от личаются в ысокой про изводитель ностью, из че го 

следует не возможност ь их приме нения, то ест ь не все сре дства могут 

соз давать тех нологию и я вляться техноформирующим фактором. Мо жно 

сказат ь, что одно й основных и а ктуальных з адач педаго гики сегод ня можно 

н азвать исс ледование с пецифики пр именения пе дагогическ их техноло гий, 

поиск с пособов ис пользовани я средств обуче ния в образо вательном 

про цессе в ас пекте техно логичности. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Экспериментальная диагностика уровня мотивации к 

здоровому образу жизни у младших школьников 

 

 

На этапе фор мирования по дготовки к повышению мот ивации к 

з доровому обр азу жизни в начально й школе бы л проведен ко нстатирующ ий 

экспери мент, цель ю которого я влялось на копление и нформации д ля 

проектиро вания прогр аммы страте гического р азвития шко лы, а также 

д иагностика, корре кция и про гнозирован ие образов ательного про цесса. 

Продуктивность де ятельности ш колы по фор мированию з дорового 

обр аза жизни м ладшего шко льника оце нивалась пс ихолого-

пе дагогическ ими диагност ическими мето дами. В экс перименте пр инимали 

уч астие учащ иеся 3 классо в «Школы скорочтения и развити я интеллект а 

IQ007», расположе нной в г.Златоусте Че лябинской об ласти. Результаты 

диагностики рассмотрим позже, для начала рассмотрим технологии, с 

помощью которых можно повысить уровень мотивации к здоровому образу 

жизни:   

- непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей – занятия проводятся в соответствии программой, по 

которой работает образовательное учреждение (традиционные, сюжетно-

игровые, интегрированные оздоровительные), 2-3 раза в неделю с детьми в 

спортивном или музыкальном залах (классах). Они направлены на обучение 

двигательным умениям и навыкам;   

- проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия) – создается 
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постановкой перед учеником определенной задачи, требующей для своего 

решения мобилизации личных знаний, повышение активности 

мыслительных процессов. Проблемная игровая ситуация может 

разрешаться самостоятельно ребенком, или разрешается при помощи 

педагога. Главной задачей ситуации является обеспечение наиболее 

глубокого овладения необходимыми знаниями в условиях повышенной 

трудности, вовлечение умственных способностей в состояние деятельности. 

Таким образом, проблемно-игровая ситуация активизирует творческую 

мыслительную деятельность детей, помогая им глубже проникнуть в 

сущность изучаемых явлений, понять их взаимосвязи. Игровая обучающая 

ситуация-проблема может включать игры-путешествия, игры-беседы, игры-

драматизации, игрыимпровизации, изобразительную деятельность, 

конструирование, имитационные упражнения, обследование предметов;   

- коммуникативные игры – это совместная деятельность школьников, 

способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся 

в позиции «на равных», стараются учитывать особенности и интересы друг 

друга. Цель коммуникативных игр: развивать навыки и знания о здоровом 

образе жизни. Для формирования положительных взаимоотношений между 

младшими школьниками, целесообразнее использовать коммуникативные 

игры [15]. 

- Профилактику заболеваний: медицинский работник проводит 

занятия с целью объяснить школьникам, что такое болезнь и от чего можно 

заболеть, рассказывает, как правильно одеваться по погоде, какие правила 

необходимо соблюдать, чтобы не заболеть. Также медицинский работник 

следит за соблюдением гигиенических норм в классе, наблюдает за 

состоянием здоровья школьников, особенно имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, проводит профилактические прививки, распределяет 

детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием, 

контролирует работу по организации и проведению профилактической и 
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текущей дезинфекции, следит за организацией проветривания в классах. 

Медицинский работник принимает участие на занятиях по формированию 

здорового образа жизни, контролирует состояние и содержание мест 

занятий физической культурой, наблюдает за правильным проведением 

мероприятий по физической культуре, контролирует пищеблок и питание 

детей. 

Для оценки уровня мотивации к з доровому обр азу жизни м ладшего 

шко льника был подготовлен тест с  вопросами, направленными на оценку уровня 

мотивации к здоровому образу жизни.  Автором данной методики оценки уровня 

мотивации является Н. Лусканова. 

Описание теста. Предложенная анкета может быть использована при 

индивидуальном обследовании ребенка, а также может применяться для 

групповой диагностики. При этом допустимы два варианта предъявления. 

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются 

варианты ответов, а дети (или ребенок) должны написать те ответы, которые 

они выбирают. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и 

экспериментатор просит их отметить подходящие ответы. 

Анкета допускает повторные опросы для оценки динамики 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации, а его повышение — положительной 

динамикой в обучении и развитии школьника. 

1. Как ты чувствуешь себя во время уроков физкультуры? 

- Мне это нравится. 

- Мне это не очень нравится. 

- Мне это не нравится. 

2. Ты соблюдаешь здоровый образ жизни? 

- Да, ежедневно занимаюсь физкультурой, правильно питаюсь, 

соблюдаю режим дня. 
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- Соблюдаю, но редко (иногда занимаюсь физкультурой, иногда 

неравильно питаюсь, режим дня иногда не получается соблюдать). 

- Нет. (Питаюсь один – два раза в день, спортом не занимаюсь, режима 

дня нет (могу всю ночь играть в компьютер, а утром пойти в школу). 

3. Если бы тебе сказали, что завтра не обязательно ходить на урок 

физкультуры? 

- Все равно пошел бы. 

- Не знаю. 

- Не пошел бы. 

4. Как ты относишься к правилам соблюдения гигиены? 

-. Ежедневно соблюдаю правила гигиены. 

- Бывает по-разному, порой могу не мыть руки, придя домой. 

- Мне нравится гигиена, не соблюдаю правила. 

5. Как ты относишься к домашним занятиям спортивными 

упражнениями? 

- Я хотел бы, чтобы домашние занятия были. 

- Не знаю, затрудняюсь ответить. 

- Я хотел бы, чтобы домашних занятий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе обучали правилам ведения здорового 

образа жизни? 

- Да, я хотел бы, чтобы в школе меня научили правилам здорового 

обраа жизеи. 

- Не знаю. 

- Нет, не хотел бы. 

7. Рассказывают ли тебе родители о здоровом образе жизни? 

- Рассказывают часто. 

- Рассказывают редко. 

- Вообще не рассказывают. 

8. Как ты относишься к своему учителю физкультуры? 



42  

- Мне нравится наш учитель 

- Не знаю, затрудняют ответить. 

- Я хотел бы, чтобы у нас был другой учитель физкультуры. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе, которые ведут здоровый1 обрах 

жихни (занимаются физкультурой, правильно питаются, соблюдают 

правила гигиены, соблюдают режим дня)? 

- У меня много таких друзей в классе. 

- У меня мало таких друзей в классе. 

- У меня нет таких друзей в классе. 

10. Знаешь ли ты из чего состоит здоровый образ жизни и что это 

такое? 

- Да, конечно знаю. 

- Я догадываюсь, но точного определения не знаю. 

- Нет, не знаю. 

Обработка и интерпретация результатов теста. Для 

дифференциации детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

• ответ, свидетельствующий о его положительном отношении к 

здоровому образу жизни, оценивается в три балла; 

• нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному») оценивается в 

один балл; 

• ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

здоровому образа жизни (гигиене, питанию, физическим нагрузкам) 

оценивается в ноль баллов. 

Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень мотивации к 

здоровому образу жизни. У таких детей есть познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно соблюдать и выполнять все требования ик 

ретерии к здоровому образу жизни. Ученики четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны.  
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Второй уровень. 20—24 балла — средняя мотивация к здоровому 

образу жизни. Подобные показатели имеют большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью и 

правилами соблюдения здорового образа жизни. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15—19 баллов — Низкий уровень мотивации к 

здоровому образу жизни. Такие дети достаточно не благоприятно чувствуют 

себя на занятиях физкультуруй, не соблюдают режим дня, родители не 

достаточно вкладывают в развитие здорового образа жизни ребенка. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

здоровый образ жизни их мало привлекает.  

Четвертый уровень. 10—14 баллов — очень низкая школьная 

мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия физкультурой. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают проблемы со здоровьем, возможно хронические 

заболевания.  

Результаты а нкетирован ия показал и, что у дете й преоблад ает средни й 

уровень мотивации к здоровому образу жизни. Большинство детей любят 

физические занятия, стараются правильно питаться, соблюдать режим дня 

и правила гигиены.  Школьники, набравшие 25-30 баллов, составляют 15% 

от класса. Школьники, набравшие 20-24 балла – 55 % от класса. Школьники, 

набравшие 15-19 баллов – 15 % от класса. Школьники, набравшие 10-14 

баллов – 15%.  

Также нами был оценен уровень физ ического развития - о дин из 

пок азателей адаптируемости ребёнка к нор мальной умст венной и 

ф изической р аботе с поз иций параметро в антропометр ии и физио логии его 

организма. 

Слагаемые по казатели ф изического р азвития шко льника: 
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1. Показатель телосложения. 

2. Показатель ж изненной ё мкости лёгких. 

3.   Показатель де ятельности сер дечно - сосу дистой системы. 

4. Показатель осанки. 

5. Показатель зрения. 

При обработ ке данных з а основу б ыло взято уро вневое ран жирование 

ве личин. Высо кий уровен ь - это по казатели пр изнака выше з аданного 

нор матива. 

Достаточный уро вень - пок азатели пр изнака соот ветствуют з аданной 

нор ме. Критичес кий уровен ь - показате ли признак а занимают 

промежуточное, кр итическое состо яние между з аданной нор мой и её 

несоответствием. 

Недостаточный уро вень - пок азатели пр изнака не соот ветствуют 

з аданной нор ме. Обобщенные резу льтаты по к аждому из п яти факторо в 

представ лены в Таб лице 1. 

Таблица 1 – Уро вни физичес кого развит ия младших ш кольников 

 

По результ атам прове денного исс ледования о пределилас ь группа 

дете й особой з аботы, котор ая состави ла примерно 8% м ладших 

шко льников. Т аким учащи мся рекоме ндовано наб людение пе диатра, да ны 

Показатели Уровни 

Показатель те лосложения Критический уро вень 

Показатель жизненной ёмкости лёгких Критический уро вень 

Показатель деятельности сер дечно - 

сосу дистой систе мы 

Достаточный уро вень 

Показатель ос анки Критический уро вень 

Показатель зре ния Достаточный уро вень 
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рекомен дации по н аправлению к уз ким специа листам. Да нные 

иссле дования пр иведены в Пр иложении 3. 

Также имеется методик а «Уровень в ладения шко льниками 

ку льтурными нор мами в сфере з доровья» а втора Н.С. Г аркуша. Це ль данной 

мето дики – опре делить уро вень владе ния культур ными норма ми в сфере 

з доровья у м ладших шко льников. Уч ащимся было пре дложено от ветить на 

р яд вопросо в, касающи хся участи я в спорти вных секци ях, чтения 

л итературы и прос мотра пере дач по теме з доровья, у потреблени я 

витамино в, желания з аниматься н а уроках ф изической ку льтуры, 

соб людения ре жима дня и п итания, на личия вред ных привыче к и 

выполне ния зарядк и. Баллы пр исваивалис ь по специ ально разр аботанной 

ш коле и интер претировал ись следую щим образо м: 

Высокий уро вень владе ния культур ными норма ми в сфере з доровья 

бы л присвоен ш кольникам, н абравшим от 160 до 1 30 баллов. Т акой 

резул ьтат говор ит о налич ии признако в физическ и активной л ичности, 

котор ая заботит ься о свое м здоровье с амостоятел ьно. 

Среднему уро вню соответст вует резул ьтат от 125 до 90 б аллов. 

Мла дший школь ник обладает не которыми з наниями о з доровом обр азе 

жизни, но о ни не явля ются убежде ниями, а о владение пр актическим и 

навыками со хранения и преу множения з доровья эп изодическое. 

На низком уро вне находятс я учащиеся, че й результат о казался ни же 

85 баллов, что ко нстатирует отсутст вие систем ы элементар ных знаний о 

з доровье и з доровом обр азе жизни и мот ивации к з аботе о собст венном 

здоро вье, также уч ащийся часто и гнорирует э лементарные пр авила 

гигие ны. 

По итогам про ведения анализа по оценке мотивации к здоровому 
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образу жизни и состоянию здоровья детей, н а констатиру ющем этапе 

э ксперимент а было выя влено, что только 2 % уч ащихся 3 « А» и 3 «Б» 

классо в обладают высокими показателями мотивации к здоровому образу 

жизни.. К сре днему уров ню мы отнес ли 38 % уч ащихся, а к н изкому – 60 % 

(р ис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты про ведения мето дики на вы явления вл адения 

кул ьтурными нор мами в сфере з доровья 

 

Таким образо м, результ аты экспер иментально й деятельност и 

позволил и выявить не достаточно сфор мированную мот ивацию к з доровому 

обр азу жизни и убе диться в необ ходимости в недрения те хнологий 

пе дагогики з доровья, а т акже новых по дходов к д альнейшему 

со вершенство ванию образо вательного процесса. 

3"А" и "Б" 
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2.2 Разработка программы по формированию мотивации к 

здоровому образу жизни в начальной школе 

 

Работа по формированию и развитию мотивации к здоровому образу 

жизни у младших школьников велас ь по неско льким направлениям. Была 

внедрена программа по формированию и развитию мотивации к здоровому 

образу жизни у младших школьников.  

Содержание программы: 

1. Цель и задачи программы; 

2. Механизм и этапы реализации программы; 

3. Содержание деятельности по формированию мотивации к  

здоровому образу жизни у младших школьников; 

4. Ожидаемые результаты Программы. 

1. Цель программы: создать условия для формирования у детей 

представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения 

к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать 

осознанный выбор здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

- повышение мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников; 

- реализация системы программных мероприятий 

здоровьесберегающей направленности, оценка степени их эффективности; 

- профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание 

высокой работоспособности ученика; 

- повышение двигательной активности младших школьников; 

- формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как 

жизненной необходимости; 
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- организация мониторинга здоровья и физического развития; 

- продолжение внедрения эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков, 

повышение интереса обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Механизм и этапы реализации программы (отражены в 

Таблице 2). 

Таблица 2 – Механизм и этапы реализации программы 

Этап Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Сроки реализации 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

1 Осуществление контроля за 

соблюдением норм 

СанПиНа 

Постоянно Администрация ОУ, 

ответственный за 

питание, 

медицинские 

работники 

2 Составление 

рационального расписания 

уроков и внеурочной 

деятельности школьников, 

не допускающего 

перегрузок 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3 Обеспечение качественного 

и рационального питания 

обучающихся в столовой 

Постоянно Администрация ОУ, 

медицинские 

работники, 

работники столовой, 

ответственный за 

питание 

4 Организация и проведение 

неспецифических 

профилактических 

мероприятий в период 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппа 

Постоянно Администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

медицинские 

работники 

5 Разработка и издание 

брошюр с правилами 

выполнения физических 

упражнений, аргументами 

за здоровый образ жизни, о 

вреде пагубных привычек, 

и.т.д.  

Ежегодно раз в 

квартал 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 
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2 Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий с 

обучающимися 

1 Проведение классных 

часов, бесед, встреч, 

«круглых столов» по 

вопросам ЗОЖ 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

медицинские 

работники, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

 

2 Проведение уроков 

физической культуры в 

соответствии с учебной 

программой 

Постоянно Учителя физической 

культуры 

 Проведение месячника 

«Здоровый образ жизни» 

Ежегодно 

(декабрь) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Проведение динамических 

пауз на уроках и переменах 

(гимнастика, подвижные 

игры) 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

4. Формирование системы знаний о здоровом образе жизни 

1 Внедрение разнообразных и 

новых форм урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Постоянно Администрация ОУ 

2 Организация и проведение 

олимпиад, спортивных 

праздников и состязаний 

для обучающихся с 

участием педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Проведение всеобуча и 

лекториев о ЗОЖ, 

профилактике вредных 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР, родительский 

комитет, классные 
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привычек с приглашением 

сотрудников лечебных и 

профилактических 

учреждений, 

правоохранительных 

органов 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Организация участия 

родителей (законных 

представителей) в 

соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья», спортивных 

праздниках, туристических 

походах и прогулках и др. 

Ежегодно Родительский 

комитет, классные 

руководители 

3 Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов о ЗОЖ, гигиене, 

возрастных особенностях, 

психическом и физическом 

развитии обучающихся 

Ежегодно Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

3. Содержание деятельности по формированию мотивации к  

здоровому образу жизни у младших школьников 

Проведение физкультутрных мероприятий. 

Физкультурныех мероприятия проводятся с целью укрепления 

здоровья детей и повышения мотивации к здоровому образу жизни через 

физические нагрузки.  Перечень физкультурных мероприятий для 

школьников отражен в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Физкультурные мероприятия для школьников 

Дата 

проведения 

Мероприятие Цель 

Проведение утренней гимнастики в различных формах 

Октябрь- 

Ноябрь 

Утренняя гимнастика в сюжетно-

игровой форме «Зоопарк» 

Побуждать детей через 

двигательное творчество, 

выражать знания о животных 
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Декабрь Утренняя гимнастика в игровой 

форме «Зимние забавы» 

Закрепить раннее изученные 

подвижные игры: «Хоровод 

снежки», «Два мороза», 

«Колдуны» 

Январь Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики «Весёлые 

слоники» 

Профилактика простудных 

заболеваний, укрепление 

дыхательной системы 

Февраль Утренняя гимнастики с 

использованием полосы 

препятствий «Дорогою добра» 

Способствовать укреплению 

здоровья детей и приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Март Утренняя гимнастика  музыкально-

ритмическая «Солнечная зарядка» 

Совершенствование 

ритмопластических движений, 

учить видеть красоту танца 

Апрель Утренняя гимнастика с 

элементами самомассажа 

«Путешествие в лес» 

Обучать элементам массажа, 

технике выполнения различных 

видов игровых массажей 

Май Утренняя гимнастика в форме 

оздоровительных пробежек 

Способствовать укреплению 

здоровья детей и пробуждению 

организма для нормальной 

жизнедеятельности. 

Проведение физкультурных занятий в различных формах 

Сентябрь- 

Декабрь 

Физкультурное занятие 

тренировочное «Что приключилось 

в Спортландии» 

Совершенствование умения 

ходить по два, упражнять в 

ходьбе по бревну, катании мяча 

в воротца; развивать 

равновесие. 

Январь Физкультурное занятие с 

использованием тренажеров и 

спортивных комплексов. 

Совершенствование умения 

самостоятельно 

выполнять   упражнения на 

тренажерах; 

Февраль Физкультурное занятие по 

интересам «Маленький мячик в 

гостях у ребят». 

Повышение интереса детей 

к занятиям физкультурой 

Март Физкультурное 

занятие  тематическое «В гостях у 

Бабы-Яги» 

Совершенствование 

коллективного двигательного 

творчество; формировать 

высокую двигательную 

активность; укреплять 

физическое психическое 

здоровье школьников; 

Апрель Физкультурное занятие – 

соревнование 

«Путешествие в страну спорта и 

здоровья» 

Закрепление навыков 

выполнения спортивных, 

циклических упражнений (бег, 

прыжки, ходьба, владение 

мячом); 

Май Физкультурное занятие игра-квест 

«В поисках клада» 

Формирование положительной 

мотивации для развития 

динамической активности 
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Месяца проведения мероприятий могут меняться в зависимости от 

программ обучения, можно не каждый месяц проводить мероприятия, а 

пропускать, например, следующий месяц.  

 Самопознание и саморегуляция. 

1. Я не похож на других. 

Я как индивидуальность. Внешние сходства и различия людей. 

Способы самопознания: определение ведущего глаза, уха. Определение 

индивидуального места посадки в классе как одни из приемов 

саморегуляции. 

Практическая работа: Создание странички дневника «Я - 

первоклассник» (прикрепить учеником фото, расписать увлечение, состав 

семьи и кем он хочет стать в будущем). 

2. Моя семья. 

Самое дорогое у человека - семья. Значение семьи в жизни человека. 

Что связывает членов семьи (любовь, нежность, забота друг о друге). 

Правила семейного общения. 

Практическая работа: 

- Диагностика взаимоотношений в семье: тест «Кинетический 

рисунок семьи» (попросить ребенка нарисовать семью, в последующем 

привлечь психолога для расшифровки нарисованного). 

3. Путешествие в «Страну Здоровья». 

Что такое здоровье и что такое болезнь? Чтобы сохранить здоровье, 

нужно хорошо узнать себя. Здоровье человека связано с его образом жизни, 

оно достояние каждого и богатство всей страны. Анализируем свой образ 

жизни. Правила и нормы здорового образа жизни. 

Практическая работа: 

детей; создание условий, 

способствующих закреплению 

дружеских отношений внутри 

детского коллектива. 
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- просмотр поучительных фильмов о здоровье. 

4. Мои эмоции, чувства и здоровье. 

Элементарные эмоции в раннем детстве. Чувства человека: любовь, 

радость, грусть, страх. Выражение чувств: мимика, слово, слезы, смех. 

Индивидуальные способы проявления эмоций и выражения чувств. Смех 

продлевает жизнь. Музыка лечит, музыка учит. 

Практическая работа: Организация шумового оркестра сподручными 

предметами. 

5. Режим дня. 

Есть ли режим в природе? Необходим ли режим дня человеку? 

Индивидуальность построения режима дня. Значение режима дня для 

сохранения здоровья первоклассника и успешной работы в школе. 

Примерный режим дня для учащихся 1 класса. 

Практическая работа:  

- Составление режима дня. 

6. Учёба и здоровье. 

Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: 

чередование видов деятельности, учебы и отдыха, чистота рабочего 

помещения, проветривание. Назначение и выполнение физкультминуток и 

минуток движения. Как нужно отдыхать на перемене и почему. 

Практическая работа: Разучивание физминуток в стихотворной 

форме. 

8. Домашние задания и здоровье. 

Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила 

организации дома рабочего места для выполнения домашнего задания. 

Комнатные растения, как одно из условий комфортности рабочего места. 

Правильная посадка за столом. Разнообразие поз и мест при выполнении 

домашних заданий. 
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Практическая работа: Написать сочинение на тему «Что значит 

здоровый образ жизни для человека?». 

9. Отдых для здоровья. 

Значение активного отдыха после классных занятий для снятия 

утомления. Индивидуальный подход к организации активного отдыха. 

Виды активного отдыха (подвижные игры, спортивные игры, прогулки) 

Рациональный отдых во время школьных каникул и в выходные дни. 

Практическая работа: создание памятки «Мои первые в жизни 

каникулы в стиле здорового образа жизни».  

10. Зачем и как я одеваюсь? 

Для чего человеку нужна одежда? Национальная русская одежда. 

Гигиенические требования к одежде. Соответствие одежды разным видам 

деятельности (прогулка, учебные занятия, выход в театр, спортивные 

занятия.) 

Практическая работа: Оформление рисунков«Одевайся по погоде». 

Личная безопасность и профилактика травматизма 

Я и опасность. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Зависимость здоровья 

человека от здоровья природы в целом. Может ли Земля болеть? Правила 

личной безопасности и профилактики травматизма при взаимодействии с 

окружающей средой. 

Практическая работа: Рисонок на тему: «Улица полна 

неожиданностей». 

Раздел 4. Организм человека и охрана его здоровья 

Здесь будут затрагиваться следующие темы: ученые о зарождении 

жизни. Основа развития всего живого - клетка. Клетка - это маленький 

кирпичик в большом многоэтажном доме и мельчайшая часть целого 

организма. Меню из трех блюд на всю жизнь. Белки, жиры и углеводы - 

основа для роста и развития одной клетки и целого организма. Значение 
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витаминов и микроэлементов для строительства организма человека. Роль 

родителей в нашей жизни. Части тела человека. Органы и их роль в 

организме человека Основные части скелета и их назначение. Первая 

помощь при переломах. От чего зависит красивая осанка человека. Способы 

формирования правильной осанки. Индивидуальность роста и развития 

человека. Как сохранить свое здоровье до самой старости? Правила 

здорового образа жизни. Физические занятия и спорт, и их значение для 

укрепления здоровья, развития силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

воспитания воли и характера, для бодрости и хорошего настроения. Я и моя 

физическая культура. 

Практическая работа: 

- оформление раскладушки «Здоровый образ жизни». 

- освоение комплекса упражнений для формирования правильной 

осанки; 

- подготовка и проведение праздника «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

Мой здоровый образ жизни и моя программа здоровья 

Мой здоровый образ жизни и образ жизни моей семьи. Правила 

здорового образа жизни. Программа здоровья и ее роль.  

Практическая работа: 

- Создание рассказа «Я и здоровье». 

- оформление рабочих тетрадей. 

Раздел 6. Работа с родителями учеников. 

Среди осно вных сложи вшихся напр авлений работ ы с родите лями, 

осущест вляемых в школе, можно вы делить сле дующие: 

- повышение теорет ических зн аний по пе дагогике, ме дицине, 

ги гиене (пед агогически й лекторий, ко нсультации, тре нинги, «те лефон 

довер ия», с при влечением с пециалисто в - врачей, пс ихологов, с портивных 



56  

тре неров, юристо в, городско го центра «семья»); 

- партнерское вз аимодейств ие (организ ация досуг а, проведе ние 

совмест ных культур но-спортив ных и турист ических меро приятий, т аких 

как « Дни семейно го отдыха», « Дни матери», « Дни здоров ья», «Папа, мама, 

я - с портивная се мья», совместн ые занятия в с портивных се кциях, гру ппах 

здоровья). 

Выделим наиболее эффективные формы работы с родителями:   

- индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия педагога с семьей.  

- педагогический совет, в котором участвуют родители, целью 

является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей;   

- с помощью родительской конференции – одной из форм 

повышения педагогической культуры родителей. Ценности этого вида 

работы в том, что в них участвует не только родитель, но и общественность. 

На конференции выступает педагог, работник районного отдела 

образования, представитель медицинской службы, учитель, педагог-

психолог и т.д.; 

- «круглый стол» – в нестандартной обстановке, где обсуждаются 

наиболее значимые проблемы воспитания детей с обязательным участием 

специалистов; 

- вечера вопросов и ответов, форма, где родители могут уточнить 

свои педагогические знания и применить их на практике, узнать о 

инновациях, пополнить знаниями друг друга, обсудить наиболее важные 

проблемы развития детей; 

- уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без 

красиво и оригинально оформленного родительского уголка. В 

родительском уголке размещается полезная для родителей и детей 
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информация: расписание занятий, ежедневное меню, режим дня группы, 

полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей;   

- еженедельные записки, адресованные непосредственно 

родителям, в которых сообщается семье о настроении, здоровье, поведении 

ребенка в школе, о его любимых предпочтениях в еде, наиболее 

предпочитаемых видах деятельности и другую информацию. 

4. Предполагаемые результаты Программы: 

1. Системный подход к организации деятельности с педагогами 

позволит повысить уровень их профессиональной компетентности в 

вопросе повышения мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников, создаст необходимые условия для творческого поиска более 

эффективных методов и форм работы с детьми младшего школьного 

возраста, позволит добиться хороших результатов по сохранению и 

укреплению здоровья детей младшего школьного возраста. 

2. Родители будут обладать высоким уровнем знаний о здоровом 

образе жизни, иметь опыт в формировании здорового образа жизни 

младших школьников, активно будут вести работу по формированию 

здорового образа жизни детей. 

3. Многие младшие школьники повысят свои знания в области 

здорового образа жизни, укрепят здоровье, станут серьезнее относиться к 

собственному здоровью. 

4. Формы с семьями воспитанников, помогают педагогам и родителям 

в легкой и непринужденной форме, ответить на все интересующие вопросы, 

которые касаются формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

Родители смогут не только слушать специалистов, но и самостоятельно 

подготовить какую-либо информацию по проблеме здоровьесбережения, 

что углубит его познания о ЗОЖ.   

 

  



58  

2.3 Обобще ние и анал из результ атов экспер иментально го 

исследо вания по формированию мотивации к здоровому образу жизни 

у младших школьников 

 

На контрольно м этапе исс ледования была осущест влена повтор ная 

диагност ика сформированности и уровня мотивации к здоровому обр азу 

жизни у уч ащихся 4-х к лассов, про изведен ср авнительны й анализ 

по лученных резу льтатов. 

Повторный ко нтрольный срез д ал следующ ие результ аты: количест во 

обучаем ых, показа вших высок ий уровень мотивации, увеличилос ь на 5 %; 

ш кольников, про демонстриро вавших сре дний урове нь, стало бо льше на 4%. 

Т аким образом, ч исло учени ков с низк им уровнем снизилось в сре днем на 9 

%. 

После проведения Программы б ыл повторно про веден тест-опросник 

Н. Лускановой. Резу льтаты тестирования по казали, что у дете й после 

фор мирующей р аботы стал преоб ладать высо кий уровен ь мотивации (50% 

в 4 « А» и 43 % в 4 « Б»). Низки й уровень с низился в сре днем на 15% (р ис.4). 

 

Рисунок 4 – Резу льтаты повтор ного тестирования н а выявление 

уро вня мотивации к здоровому образу жизни 
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С целью вы явления ди намики в деятельностном компоненте, н ами 

повтор но совмест но с психо логами был и применен ы методики методики 

оценки це нностных ор иентаций л ичности. Уро вень мотив ации учащи хся 4-

х кл ассов претер пел измене ния: так, н а 15 % пов ысился про цент налич ия 

широких поз навательны х мотивов, котор ые ориентиру ют на овла дение 

новы ми знаниям и, а также мот ивов самообр азования, в ызывающие и 

ст имулирующие с амостоятел ьное совер шенствован ие способо в добывани я 

знаний. Пос ле изучени я курса реб ята стали проя влять акти вную 

заинтересо ванность в р азличных во просах, кас ающихся здоро вого образ а 

жизни. Сто ит отметит ь, что уро вень социа льных моти вов по - прежнему 

остался н а высоком уро вне, что с вязано с в лиянием пе дагога в это м 

возрастно м периоде. 

Была также по вторно про ведена мето дика «Урове нь владени я 

школьник ами культур ными норма ми в сфере з доровья» а втора Н.С. 

Г аркуша с це лью опреде ления изме нения в уро вне владен ия культур ными 

норма ми в сфере з доровья у м ладших шко льников. Н ами были по лучены 

сле дующие резу льтаты: ко личество уч ащихся с в ысоким уро внем владе ния 

культур ными норма ми в сфере з доровья уве личилось н а 18 %, со сре дним – 

на 6 %. По казатель н изкого уро вня измени лся с 60 н а 35% (рис. 5). 

Кроме этого, пос ле проведения Программы на ми проводи лась оценк а 

уровня обученности валеологическими знаниями. В ысокий уро вень знани й 

в обнаружили - 64%, сре дний урове нь - 26%, а н изкий урове нь - 10%. З нания 

млад шего школь ника сняли тре вожность у 65,5% детей. 
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Рисунок 5 –  Результат ы повторно го проведе ния методи ки на выяв ления 

владе ния культур ными норма ми в сфере з доровья 

 

Также нами б ыли подведе ны итоги обсуждения проб лем 

формиро вания здоро вого образ а жизни и педагог ических ус ловий, 

способст вующих мовышению мотивации к здоровому образу жизни у 

младших школьников, проход ившее на со вещаниях, пе дагогическ их 

советах и н аучно-практ ических ко нференциях. К ак показало про веденное 

а нкетирован ие, учител я также из менили своё от ношение к з доровому 

обр азу жизни. Уро вень их тре вожности, с вязанный с неу веренность ю в 

работе, с низился у 9 3% педагого в. 

В связи с те м, что фор мирующий эт ап экспери мента прохо дил в 

непро должительн ые сроки (1 год), говорить о су щественных из менениях 

уро вня физичес кого здоро вья младши х школьнико в еще рано. Необ ходимо 

про должать исс ледование, а т акже различ ные профил актические и 

оз доровитель ные програ ммы, предло женные нам и совместно с медицинско 

- педагогичес ким центро м школы. 

В целом, к ак подтвер ждают резу льтаты экс перимента, пос ле 
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реализации Программы мл адшие школ ьники повысили свою мотивацию к 

здоровму образу жизни через те знания и с помощью тех  мероприятий, 

которые были нами предложены.  

Получе нные знани я способст вуют повышению мотивации к 

здоровому образу жизни у младших школьников, р азвитию способ ности 

уста навливать з ависимость ме жду здоров ьем и его ф акторами 

( наследстве нность, окру жающая сре да, образ ж изни, пита ние, двигате льная 

акти вность и т. п.); опреде лять работос пособность с воего орга низма; 

испо льзовать з нания о здоро вье и его ф акторах дл я ведения з дорового 

обр аза жизни. Дальнейшая р абота по фор мированию мот ивации к 

з доровому обр азу жизни и е го поддерж анию должн а вестись с це лью 

укрепле ния ответст венного от ношения к з доровью и в ключать та кие 

личност ные проявле ния, как осоз нание здоро вья как ун иверсально й 

ценности с амого высо кого поряд ка, владен ие умениям и и привыч ками 

сохра нения и укре пления здоро вья, а так же социально активную ж изненную 

поз ицию в реше нии пробле мы сохране ния и разв ития здоро вья. 
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Выводы по второ й главе 

 

 

На констат ирующем эт апе исследо вания нами б ыла произве дена 

диагност ика уровня мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников, что поз волило намет ить дальне йший план де йствий. 

В исследов ании приня ли участие уч ащиеся мла дшие школь ники, 

обуч ающиеся в 4- х классах. Д ля оценки фор мирования з дорового обр аза 

жизни м ладшего шко льника нам и были выбр аны три кр итерия: 

1) Когнитивный (обученность); 

2) Мотивационный (уро вень мотивации); 

3) Деятельностный (состояние и д инамика здоровья). 

Затем были о пределены по казатели д ля каждого кр итерия: 

1) Обученность – текущая ито говая успе ваемость уч ащихся, 

вы явленная по резу льтатам тестирования. 

2) Уровень мот ивации – формирова ние потреб ности в здоро вье и 

оцен ивание отно шений к собст венному здоро вью и здоро вью окружа ющих 

(психолого -  педагогичес кие диагностики). 

3) Состояние и д инамика здоро вья – урове нь физичес кого развит ия 

(на осно ве данных, пре доставленн ых медицинс ким кабинето м школы). 

Оценивая уро вень физичес кого развит ия младшего ш кольника, 

уч итывались по казатели те лосложения, ж изненной ё мкости лёг ких, 

деяте льности сер дечно - сосу дистой систе мы, осанки и зре ния. 8% 

исс ледуемых о казались в гру ппе детей особо й заботы, то ест ь нуждающи хся 

в набл юдении пед иатра и на правлении к уз ким специа листам. 

Исследование мот ивационного ко мпонента про водилось пр и помощи 
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применения мето дики оценк и ценностн ых ориента ций личност и. 

Результат ы показали, что уро вень социа льных моти вов преобл адает над 

познавательными, которые, к ак правило, возникают ред ко и только по д 

влиянием пе дагога. 

После анал иза получе нных данны х нами был а проведен а работа по 

формировнию мотивации к здоровому образу жизни у младших 

школьников. 

Нами был р азработан и в недрен курс д ля младших ш кольников, 

н аправленны й на повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни. 

Результато м его изуче ния планиро валось про явления раз личных 

лич ностных хар актеристик, т аких, как осоз нание здоро вья как 

ун иверсально й ценности, о владение у мениями и пр ивычками со хранения и 

у крепления з доровья, а т акже социа льно актив ная жизнен ная позици я в 

решени и проблемы со хранения и р азвития здоровья. 

После этого б ыл проведе н контроль ный экспер имент, про изведен 

ср авнительны й анализ по лученных резу льтатов. 

Повторная д иагностика сформированности здорового обр аза жизни у 

уч ащихся 4-х к лассов выя вила полож ительную д инамику и у лучшение 

ос новных пок азателей. 

Повторный ко нтрольный срез про демонстриро вал, что ко личество 

обуч аемых  на высоком уровне обученности увеличилось на 5 %; 

школьников, продемонстрировавших сре дний урове нь, стало бо льше на 4%. 

Т аким образо м, число уче ников с низ ким уровне м обученности снизилось в 

сре днем на 9 %. 

Тест - опросник «Знаешь л и ты свой ор ганизм?» по казал, что у дете й 

после фор мирующей р аботы стал преоб ладать высо кий уровен ь (50% в 4 
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« А» и 43 % в 4 «Б»). Низк ий уровень с низился в сре днем на 15%. 

Уровень мот ивации уча щихся 4-х к лассов так же изменилс я: на 15 % 

по высился про цент налич ия широких поз навательны х мотивов, 

ор иентирующи х на овладе ние новыми з наниями, а т акже мотиво в 

самообразо вания, выз ывающие и ст имулирующие с амостоятел ьное 

совер шенствован ие способо в добывани я знаний. Пос ле изучени я курса 

реб ята стали про являть акт ивную заинтересо ванность в р азличных 

во просах, кас ающихся здоро вого образ а жизни. Сто ит отметит ь, что 

уровень со циальных мот ивов по-пре жнему оста лся на высо ком уровне, что 

с вязано с в лиянием пе дагога в это м возрастно м периоде. 

Повторное пр именение мето дики «Урове нь владени я школьник ами 

культур ными норма ми в сфере з доровья» а втора Н.С. Г аркуша с це лью 

опреде ления изме нения в уро вне владен ия культур ными норма ми в сфере 

з доровья у м ладших шко льников по казало: ко личество уч ащихся с в ысоким 

уро внем владе ния культур ными норма ми в сфере з доровья уве личилось н а 

18 %, со средним – на 6 %. По казатель н изкого уро вня измени лся с 60 н а 

35%. 

Кроме этого, пос ле изучени я курса на ми проводи лась оценк а уровня 

обученности валеологическими знаниями. В ысокий уро вень знани й в 

обнаружили - 64%, сре дний урове нь - 26%, а н изкий урове нь - 10%. З нания 

млад шего школь ника сняли тре вожность у 65,5% детей. 

В целом, к ак подтвер ждают резу льтаты экс перимента, пос ле изучени я 

курса мл адшие школ ьники получ или необхо димые валеологические 

умения, котор ые помогут и м в дальне йшем оцени вать состо яние здоро вья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Происходящие в тече ние нескол ьких после дних десят илетий 

преобр азования в Росс ии, в том ч исле и в сфере обр азования, пре дъявляют 

к ачественно но вые требов ания к вос питанию дете й. Одной из г лавных 

целе й образова ния после е го реформиро вания являетс я создание 

обр азовательно й среды, котор ая способст вует физичес кому и 

нра вственному оз доровлению м ладших шко льников, фор мирует здоро вый 

образ ж изни, восп итывает ку льтуру здоро вья, нейтр ализует не гативное 

де йствие вне шних и внутре нних факторо в среды, фор мирует мот ивации на 

з доровый обр аз жизни. 

Рассмотрим пут и реализац ии образов ания, напр авленного н а охрану, 

сбере жение и раз витие здоро вья: 

- трансляция и ус воение зна ний о здоро вье и здоро вом образе 

жизни; 

- включениевсодержаниеобучения валеологических 

знаний за счёт ликвидации дуб лирования пре дметного содержания; 

- разработка и в недрение в учеб ный процесс р азличных 

ме ждисциплин арных моду лей, факул ьтативов, пр актикумов, тренингов; 

- проведение внеучебных мероприят ий, которые пр изваны 

углуб ить интерес и з нания обуч аемых о ро ли здоровь я в жизни человека; 

- активноеучастиешкольниковвнаучнойдеятельности по изучению 

проблемы з дорового обр аза жизни. 

Здоровый обр аз жизни се годня пони мается как со вокупность фор м и 

способо в активной ж изнедеятел ьности чело века, способст вующая 
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пол ноценному в ыполнению учеб ных, трудо вых, социа льных и 

био логических фу нкций; состо яние человека, требу ющее волев ых усилий, 

ос мысления посту пков и пове дения, веду щих к сохр анению и у креплению 

ф изического и пс ихического з доровья, восст ановлению работоспособности. 

К здоровьесберегающим образовате льным техно логиям относ ятся: 

- программы, пр иемы, мето ды организ ации учебно го процесс а, не 

нанос ящие вред з доровью; 

- характеристика пе дагогическ их техноло гий по критер ию их 

возде йствия на з доровье уч ащихся и педагогов; 

- технологическая ос нова здоровьесберегающей педагогики. 

С целью построе ния плана р аботы нами б ыла проведе на диагност ика 

сформированности здорового обр аза жизни. 

В экспериме нте на конст атирующем эт апе принял и участие м ладшие 

шко льники, обуч ающиеся в 3- х классах «Школы скорочтения и развити я 

интеллект а IQ007». Для оцен ки формиро вания здоро вого образ а жизни 

мл адшего шко льника нам и были испо льзованы с ледующие кр итерии: 

1) Когнитивный (обученность младшего ш кольника); 

2) Мотивационный (уро вень мотив ации учаще гося); 

3) Деятельностный (состояние и д инамика здоро вья). Показ атели 

данн ых критерие в включали: 

1) Обученность - текущая ито говая успе ваемость уч ащихся, 

вы явленная пр и помощи тест ирования. 

2) Уровень мот ивации - фор мирование потреб ности в здоро вье и 

отно шение к собст венному здоро вью и здоро вью окружа ющих 

(испо льзование психолого- педагогичес ких диагностик). 

3) Состояние и д инамика здоро вья – урове нь физичес кого развит ия 
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(анализ д анных, пре доставленн ых медицинс ким кабинето м школы). 

Первый пок азатель бы л выявлен посре дством про ведения 

ко нтрольного срез а и анкетиро вания по в ыявлению уро вня знаний о 

строе нии организ ма. Результ аты показа ли, что у дете й преоблад ает средни й 

уровень з наний о здоро вом образе ж изни. 

Нами был р азработан и в недрен в пр актику курс д ля младших 

школьников, н аправленны й на освое ние систем ы фундамент альных 

пон ятий валеологии. Результато м его изуче ния планиро валось про явления 

раз личных лич ностных хар актеристик, т аких, как осоз нание здоро вья как 

ун иверсально й ценности, о владение у мениями и пр ивычками со хранения и 

у крепления з доровья, а т акже социа льно актив ная жизнен ная позици я в 

решени и проблемы со хранения и р азвития здоро вья. 

На следующе м этапе исс ледования б ыл проведе н контроль ный 

экспер имент и про изведен ср авнительны й анализ по лученных резу льтатов. 

Повторная д иагностика сформированности здорового обр аза жизни у 

уч ащихся 4-х к лассов выя вила полож ительную д инамику и у лучшение 

ос новных пок азателей. 

Количество обуч аемых на в ысоком уро вне обученности увеличилос ь 

на 5 %; ш кольников, про демонстриро вавших сре дний урове нь, стало 

бо льше на 4%, ч исло учени ков с низк им уровнем обученности снизилось в 

сре днем на 9 %. 

Повторное про ведения теста-опросник «Знаешь л и ты свой 

ор ганизм?» по казало, что у дете й после фор мирующей р аботы стал 

преоб ладать высо кий уровен ь (50% в 4 « А» и 43 % в 4 « Б»), а низ кий 

уровен ь снизился в сре днем на 15%. 

Уровень мот ивации уча щихся повыс ился на 15 % в сфере ш ироких 
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поз навательны х мотивов, ор иентирующи х на овладе ние новыми з наниями, 

а т акже мотиво в самообразо вания, выз ывающие и ст имулирующие 

с амостоятел ьное совер шенствован ие способо в добывани я знаний. Пос ле 

изучени я курса реб ята стали про являть акт ивную заинтересо ванность в 

р азличных во просах, кас ающихся здоро вого образ а жизни. Сто ит отметит ь, 

что уро вень социа льных моти вов по - прежнему остался н а высоком уро вне, 

что с вязано с в лиянием пе дагога в это м возрастно м периоде. 

Повторно про веденная мето дика «Урове нь владени я школьник ами 

культурными нор мами в сфере з доровья» по о пределению из менения в 

уро вне владен ия культур ными норма ми в сфере з доровья у м ладших 

шко льников да ла следующ ие результ аты: количест во учащихс я с высоки м 

уровнем в ладения ку льтурными нор мами в сфере з доровья уве личилось н а 

18 %, со сре дним – на 6 %. По казатель н изкого уро вня измени лся с 60 н а 

35%. 

Оценка уро вня обученности валеологическими знаниями по казала, 

что: 

- высокий уро вень знани й обнаружили у 64% младши х школьников; 

- средний уро вень - 26% ,; 

- низкий уро вень - 10%. 

Кроме того, про веденные з анятия сня ли тревожност ь у 65,5% дете й. 

В целом резу льтаты экс перимента по казали, что пос ле изучени я курса 

мл адшие школ ьники получ или необхо димые валеологические умения, 

котор ые помогут и м в дальне йшем оцени вать состо яние здоро вья, и 

вне дрение разр аботанного курс а положите льно сказа лось на уро вне 

валеологических знаний и у мений млад ших школьн иков. 

Таким образо м, результ аты исследо вания подт верждают в ыдвинутую 
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г ипотезу и с видетельст вуют, что фор мирование з дорового обр аза жизни 

бу дет проход ить более ус пешно, есл и в системе н ачального обр азования 

соз даются необ ходимые пе дагогическ ие условия. 

Экспериментальная де ятельность поз волила дост ичь положите льной 

дина мики в фор мировании з дорового обр аза жизни. Про ведённое 

исс ледование от крывает но вые подход ы к дальне йшему 

совер шенствован ию образов ательного про цесса, напр авленного н а 

создание пе дагогическ их условий фор мирования з дорового обр аза жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблицы исходных данных по уровню оценивания мотивации к 

здоровому образу жизни младшего школьника. 

1 контрольный срез, 3 класс 

 

№ Класс ФИО Баллы за 

задания 

базов 

нормативног

о и 

облегченного 

уровней 

Баллы

 

за 

задание 

творческ

ого 

уровня 

Итоговая 

оценка 

успеваемости 

1 3 «А» Диляра А. 3 3 6 

2 3 «А» Айнур А. 4 5 9 

3 3 «А» Ангелина Б. 5 6 11 

4 3 «А» Иван Б. 2 2 4 

5 3 «А» Дарья В. 3 3 6 

6 3 «А» Матвей Г. 3 3 6 

7 3 «А» Владимир Г. 6 4 9 

8 3 «А» Алексей Е. 3 2 5 

9 3 «А» Леонид Е. 2 2 4 

10 4 «А» Виктория Ж. 3 3 6 

11 3 «А» Сергей Ж. 2 0 2 

12 3 «А» Василий И. 3 3 6 

13 3 «А» Марьяна И. 2 3 5 

14 3 «А» Полина И. 1 2 3 

15 3 «А» Ксения К. 4 1 5 

16 3 «А» Роман К. 5 1 6 

17 3 «А» Евгения К. 6 6 12 

18 3 «А» Артем Л. 3 2 5 

19 3 «А» Даниил Л. 6 4 10 

20 3 «А» Валерия Л. 1 5 6 
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21 3 «А» Александр М. 4 4 8 

22 3 «А» Владимир М. 4 0 4 

23 3 «А» Ульяна М. 4 1 5 

24 3 «А» Мария М. 2 3 5 

25 3 «А» Елена П. 2 4 6 

26 3 «А» Иван С. 3 3 6 

№ Класс ФИО Баллы за 

задания базов 

нормативного 

и 

облегченного 

уровней 

Баллы

 

за 

задание 

творческ

ого 

уровня 

Итоговая 

оценка 

успеваемости 

1 3 «Б» Михаил А. 3 5 8 

2 3 «Б» Дарья А. 5 5 10 

3 3 «Б» Игорь Б. 5 6 11 

4 3 «Б» Михаил В. 2 6 8 

5 3 «Б» Артем Г. 5 3 8 

 6 3 «Б» Ксения Г. 5 3 8 

7 3 «Б» Иван Д. 6 4 9 

8 3 «Б» Александр Е. 3 2 5 

9 3 «Б» Дарья З. 2 2 4 

10 3 «Б» Олеся И. 3 3 6 

11 3 «Б» Роман И. 2 0 2 

12 3 «Б» Иван К. 3 3 6 

13 3 «Б» Карина К. 2 3 5 

14 3 «Б» Елена К. 1 2 3 

15 3 «Б» Владислав К. 4 1 5 

16 3 «Б» Алексей Л. 5 1 6 

17 3 «Б» Никита Л. 4 7 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2 контрольный срез, 4 класс 

№ Класс ФИО Баллы за 

задания базов 

нормативного 

и 

облегченного 

уровней 

Баллы

 

за 

задание 

творческ

ого 

уровня 

Итоговая 

оценка 

успеваемос

ти 

1 4 «А» Диляра А. 4 3 8 

2 4 «А» Айнур А. 5 5 10 

3 4 «А» Ангелина Б. 5 6 11 

4 4 «А» Иван Б. 2 2 4 

5 4 «А» Дарья В. 4 4 8 

6 4 «А» Матвей Г. 3 3 6 

7 4 «А» Владимир Г. 7 4 13 

8 4 «А» Алексей Е. 3 2 5 

9 4 «А» Леонид Е. 3 3 6 

10 4 «А» Виктория Ж. 3 3 6 

11 4 «А» Сергей Ж. 2 2 4 

12 4 «А» Василий И. 3 3 6 

13 4 «А» Марьяна И. 3 3 6 

14 4 «А» Полина И. 2 2 5 

15 4 «А» Ксения К. 6 3 9 

16 4 «А» Роман К. 6 2 8 

17 4 «А» Евгения К. 6 6 12 

18 4 «А» Артем Л. 4 2 6 

19 4 «А» Даниил Л. 6 4 10 

20 4 «А» Валерия Л. 2 3 5 

21 4 «А» Александр М 5 5 10 

22 4 «А» Владимир М. 4 0 4 

23 4 «А» Ульяна М. 4 1 5 
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24 4 «А» Мария М. 4 3 7 

25 4 «А» Елена П. 3 4 7 

26 4 «А» Иван С. 4 2 6 

№ Класс ФИО Баллы за 

задания базов 

нормативного 

и 

облегченного 

уровней 

   

Баллы

 

за 

задание 

творческ

ого 

уровня 

Итоговая 

оценка 

успеваемос

ти 

1 4 «Б» Михаил А. 4 4 8 

2 4 «Б» Дарья А. 4 7 11 

3 4 «Б» Игорь Б. 6 7 13 

4 4 «Б» Михаил В. 2 6 8 

5 4 «Б» Артем Г. 5 3 8 

6 4 «Б» Ксения Г. 6 2 8 

7 4 «Б» Иван Д. 6 4 9 

8 4 «Б» Александр Е. 4 2 6 

9 4 «Б» Дарья З. 2 2 4 

10 4 «Б» Олеся И. 3 3 6 

11 4 «Б» Роман И. 2 2 4 

12 4 «Б» Иван К. 3 3 6 

13 4 «Б» Карина К. 3 4 7 

14 4 «Б» Елена К. 1 2 3 

15 4 «Б» Владислав К. 4 1 5 

16 4 «Б» Алексей Л. 6 1 7 

17 4 «Б» Никита Л. 4 7 11 

18 4 «Б» Юлия Н. 3 2 5 

19 4 «Б» Богдан П. 7 4 11 
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20 4 «Б» Алиса П. 4 5 9 

21 4 «Б» Пушкарева М 4 5 9 

22 4 «Б» Виолетта Р. 5 1 6 

23 4 «Б» Александр Р. 4 3 7 

24 4 «Б» Вероника Р. 2 4 6 

25 4 «Б» Вадим С 4 4 8 

26 4 «Б» Виктория Т. 2 5 7 

27 4 «Б» Анастасия Х. 6 5 11 

28 4 «Б» Дмитрий Я. 7 4 11 

29 4 «Б» Екатерина Я. 5 5 10 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Положение о проведении праздничного мероприятия «День 

Здоровья» в «Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007» г. 

Златоуст. 

1. Общие положения 

Программа мероприятия разрабатывается совместно с родителями 

учеников, заместителем директора по воспитательной работе, валеологом-

специалистом, педагогом дополнительного образования, психологом, 

классным руководителем, преподавателем физической культуры. 

Мероприятие проводится 1 раз в полугодие среди учащихся 

начальных классов. 

На организацию используются средства из городского фонда 

стимулирования внеклассной работы. 

2. Цели и задачи 

Цель: способствовать формированию здорового образа жизни 

у младших школьников. 

Задачи: 

- активизация и удовлетворение спортивно оздоровительных 

потребностей личности; 

- формирование валеологических знаний у младших школьников; 

- воспитание духовной культуры учащихся; 

- формирование навыков безопасной жизнедеятельности. 

3. Формы проведения и содержание мероприятия 

Программа каждого мероприятия корректируется с учетом 

особенностей состояния здоровья учащихся на основе анализа медицинских 

данных. 

Возможные формы проведения Дня Здоровья: 

- прогулка в лесу со спортивной программой; 

- экскурсия в лес; 



 

- экскурсия в детский парк; 

- лыжная прогулка; 

- бассейн; 

- спортивные соревнования; 

- туристические походы. 

4. Права 

Принять участие в организации праздника имеет право каждый 

учитель и родитель учащегося школы, высказать свои замечания и 

предложения по проведению мероприятия и самой программы. 

5. Обязанности 

В мероприятии обязаны принять участие: 

- учащиеся, так как содержание Дня Здоровья затрагивает учебную 

программу; 

- классный руководитель, на которого возлагается ответственность 

за жизнь и здоровье детей; 

- разработчики программы мероприятия в количестве не менее трех. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анализ показателей здоровья младших школьников, основанный на 

результатах медицинских данных. 
 

 ЖКТ Почки Печень ССС Опор

но- 

двига

тельн

ый 

аппар

ат 

Зрени

е 

Слух Орган

ы 

дыхани

я 

ВСД Невр

озы 

1-ые 

класс

ы 

8 7 2 5 56 40 3 1 36 8 

4-ые 

класс

ы 

5,2 3 1 5 75 45 2 3 10 9 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Показатели эффективности деятельности медицинского центра в «Школе 

скорочтения и развития интеллекта IQ007» г. Златоуст за 2019 г.  

 

Специалист Число осмотров Количество выявленных 

патологий 

выздоровления 

всего в том числе 

впервые 

Ортопед 148 38 17 13 

Хирург 178 27 15 11 

Лор 193 18 8 8 

Окулист 98 30 17 10 

Невропатолог 131 22 14 6 

Стоматолог 456 250 187 107 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

3класс, тематическое планирование 
 

 
№ 
п.п 

Разделы. Темы. К-во 
час. 

Цель занятий Содержание 
занятий 

1. Я расту 
1. Я расту. 

2. Практическое занятие. 

Узнай свой рост, вес, 

осанку 

2ч. Научить анализировать 

те изменения, которые 

происходят в организме 

в процессе роста. 

Воспитывать интерес к 

самопознанию. 

1. Информация. 
2. Фантази

рование. 

Составлен

ие игры. 

3. Замеры роста. 

4. Психогимнаст

ика. 

2. Мои лучшие друзья. 

1.Режим. 

2.Закаливание. 

3.Спорт – мой друг. 

2ч. Составить режим для 

ученика 4 класса. 

Показать, что занятия 

спортом укрепляет 

организм. 

Как стать 
Геркулесом. 
- Методики 

«Чистые руки, 

здоровые 

зубы»; 

- «Первая 

помощь»; 

- «Уметь 

отказаться». 

3. Как выбирать себе 

друзей. 

1. Какой я сам 

(привычки, поступки). 

2. Добрым быть гораздо 

лучше, чем завистливым 

и злым. 

3. Щедрость и жадность. 

2ч. Дать понятие о 

привычках, вредных 

для здоровья. Показать, 

как можно повысить 

самооценку. Раскрыть 

понятия щедрости и 

жадности. 

1. Беседа по 

теме: «Как 

выбрать 

друзей». 

2.Стихи о 

дружбе. 

3. Анализ 

ситуации по 

рассказу 

Л.Н.Толстого 

«Отец и 

сыновья». 

4. Игра 

«Хорошо – 

плохо». 

Жадина – это... 

 

  



 

4. Папа, мама, я – дружная 

семья. 

1. Если папа с мамой в 

ссоре… 

2. Счастье в доме 

сберегу, папе с мамой 

помогу. 

3. Мы любим друг друга. 

4. Моя родословная. 

5. Здоровье моей семьи. 

2ч. Создать условия для 

формирования 

понятий: семья, моя 

родословная, здоровье 

семьи. Показать 

значение семьи в жизни 

человека. Показать 

роль каждого члена 

семьи в поддержании 

благоприятной 

атмосферы в семье. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение ко всем 

членам семьи. 

1. Нарисуйт

е свою 

семью на 

празднике. 

2. Обязанно

сти глав 

семьи дома, 

на 

прогулке, 

на даче, в 

походе. 

3. Анализ 

ситуации. 

К.Д.Ушински

й «Сила не 

право». 

4. «Бере

ги честь 

фамили

и». 

5. Игра 

«Продолжи 

предложен

ие». 

6. Сос

тавит

ь 

родос

ловну

ю. 

7. Игра 

«Комплимент». 

У меня самые 

лучшие 

родители… 

5 Из чего же, из чего же… 
1. Какой я (привычки, 

поступки). 

2. Легко ли со мной 

окружающим. 

3. Мальчик, значит 

«рыцарь». 

4. Если «я» - фея. 

Практическое занятие. 

Я – джентльмен. 

2 
ч. 

Дать понятие о том, что 

такое характер. 

Разъяснить 

необходимость 

воспитывать силу воли. 

Сформировать чувство 

ответственности за 

свои поступки. 

Воспитать уважение к 

окружающим. 

 

1. Игра 
«Противополож

ности». 

2. Игра 

«Давай 

погово

рим». 

3. Анализ 

ситуации. 

Игра 

«Комплимент». 

  



 

6. Я нравлюсь сам себе. 1ч. Показать, как можно 

повысить самооценку. 

1. Информация. 
2. Фантазирован

ие. 

3. Психогим

настика. 

Упражнение 

на 

расслаблени

е. 

Упражнение 

на 

воспитание 

уверенности 

в себе. 

7. Викторина 
«Знаешь ли ты самого 

себя?». 

1ч. Учить самоанализу. 

Формировать 

потребность в 

воспитании в себе 

волевых черт 

характера. 

1. Викторина по 
теме. 

2. Анкета. 

3. Психогимнаст

ика. 

«Вы меня 

узнаете?» 

8. «За здоровье в борьбе ты 

помог ли сам себе» (тест) 

1ч. Подвести итоги 

проделанной работы. 

Провести выставку 

сделанных в течение 

года рисунков. 

1. Итоги работы. 
2. Выставки 

рисунков. 

3. Тест. 
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