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во-вторых, знаний и навыков для более 
грамотных, рациональных и настойчивых 
действий при достижении собственной 
безопасности. 

Эти задачи могут быть решены уже на 
первом этапе внедрения предлагаемой кон-
цепции преподавания БЖД за счет:

изменения учебного процесса в сто-• 
рону изучения опасностей среды обитания с 
позиций системного подхода. Причем, в пер-
вую очередь и более тщательно следует изучать 
не самые ужасные ЧС, а те опасности, встреча 
с которыми для обучаемого контингента наи-
более вероятна (наиболее важные для граждан 
всей России перечислены выше);

изменения учебного процесса в ин-• 
тересах формирования у студентов умения 
творчески выявлять, ранжировать опасно-
сти и выбирать способы защиты от них. 
Достижению этой цели в наибольшей сте-
пени соответствуют семинарские занятия, 
ролевые игры и прочие виды занятий, акти-
визирующие творчество и познавательные 
процессы; 

изучения с позиций системного • 
подхода роли госструктур, участвующих 
в обеспечении защиты населения, а также 
порядка взаимодействия отдельных граж-
дан с этими структурами, установленного 
законом и иными актами.
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Аннотация
В статье обсуждается проблема здоровьеобеспечивающих потоков в образовательной 

среде начальной школы, являющихся необходимым условием развития здоровьесбе-
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регающей среды. Предлагаются различные направления их организации и оценки их 
эффективности.

Abstract
In the article is discussed the problem of the information traffics in the educational medium 

of elementary school, which are been the necessary condition for the development of the healthy 
medium. Different directions of their organization and estimation of their effectiveness are 
proposed.
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Реформирование общества на основе 
принципиально новых экономических, со-
циальных и политических факторов влечет 
за собой изменения в информационной об-
разовательной среде, где на первое место 
выходит понятие «здоровый образ жизни». 
Ведущая роль в этом принадлежит началь-
ной школе: именно она закладывает основы 
нравственно здорового человека. 

Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье 
– это состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия. 
Физическое здоровье – это совершенство 
саморегуляции в организме, гармония фи-
зиологических процессов, максимальная 
адаптация к окружающей среде. Психи-
ческое здоровье – это высокое сознание, 
развитое мышление, большая внутрен-
няя и моральная сила, побуждающая к 
созидательной деятельности. Социаль-
ное здоровье – это здоровье общества, а 
также окружающей среды для каждого 
человека. Нравственное здоровье – это 
комплекс характеристик мотивационной 
и потребностно-информативной сферы в 
жизнедеятельности, основу которого опре-
деляет система ценностей, установок и 
мотивов поведения индивида в обществе. 
Духовное здоровье – система ценностей и 
убеждений [1].  

Установление гармоничной связи 
между обучением и здоровьем обе-
спечивает сдвиг в сторону повышения 
эффективности информационной среды 
образовательного процесса. Все это при-

водит к необходимости комплексного 
подхода к проблемам образования и здо-
ровья. Отдельным компонентом должен 
стать уровень индивидуальной образова-
тельной нагрузки младшего школьника, 
учащийся должен иметь возможность для 
самосовершенствования и самопознания 
тех дисциплин и областей, которые ему 
наиболее интересны и в которых он может 
стать наиболее успешным. 

Задача педагогов, учителей начальной 
школы состоит в том, чтобы не только 
самим оберегать и защищать ребенка, но 
и в том, чтобы подготовить его к встре-
че с различными сложными, а порой и 
опасными жизненными ситуациями [2]. 
Необходимо выделить также правила пове-
дения в информационной образовательной 
среде, которые дети должны выполнять не-
укоснительно, то есть от этого зависит их 
здоровье и безопасность. 

Организация здоровьеобеспечивающих 
потоков в информационной образова-
тельной среде начальной школы является 
необходимым условием развития здоровьес-
берегающей среды, в которой образование 
ребенка происходит не за счет его собствен-
ных ресурсов, а вследствие специально 
организованной системы развития внутрен-
него потенциала школьника [3].

Охрану здоровья детей можно назвать 
приоритетным направлением деятель-
ности всего общества, поскольку лишь 
здоровый человек в состоянии долж-
ным образом усваивать полученные 
знания и в будущем способен заниматься 
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производительно полезным трудом. Здоро-
вьеобеспечивающие потоки реализуются 
на основе личностно-ориентированного 
подхода. Осуществляемые на основе 
личностно-развивающих ситуаций, они от-
носятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым обучаемые учатся жить 
и эффективно взаимодействовать в инфор-
мационной образовательной среде. 

Их реализация предполагает активное 
участие обучающегося в освоении культуры 
здоровьесбережения, в накоплении опыта 
здоровьеобеспечения, который приобре-
тается через расширение сферы общения 
и деятельности учащегося, через развитие 
его саморегуляции (от внешнего контроля 
к внутреннему самоконтролю), становле-
ние самосознания и активной жизненной 
позиции на основе воспитания и самовос-
питания, формирования ответственности 
за свое здоровье, жизнь и здоровье других 
людей.   

Основными компонентами здоровьеобе-
спечивающих потоков в информационной 
среде являются:

- аксиологический, проявляю-
щийся в осознании учащимися высшей 
ценности своего здоровья, убеждении 
необходимости вести здоровый образ 
жизни, который позволяет наиболее полно 
осуществить намеченные цели исполь-
зовать свои умственные и физические 
возможности. Педагогический процесс на-
правляется ценностно-ориентированными 
установками на здоровьесбережение и 
здоровьеобеспечение, построенными как 
неотъемлемая часть жизненных ценностей 
и мировоззрения;

- гносеологический, связанный с 
приобретением необходимых для процес-
са здоровьеобеспечения знаний и умений, 
познанием своих потенциальных спо-
собностей и возможностей, интересом к 
вопросам собственного здоровья, к изуче-
нию различных методик по оздоровлению 
и укреплению организма. Этот процесс 
направлен на формирование системы на-

учных и практических знаний, умений и 
навыков поведения в деятельности, обе-
спечивающих ценностное отношение к 
здоровью в информационной образова-
тельной среде; 

- физиологический, включающий 
систему ценностей и установок, которые 
формируют систему навыков и умений, 
необходимых для нормального функцио-
нирования организма, а также систему 
упражнений, направленных на совершен-
ствование навыков и умений по уходу за 
самим собой и окружающей информацион-
ной средой; 

- психологический, который вклю-
чает в себя проявление психологических 
механизмов – эмоциональных и волевых. 
Необходимым условием сохранения здо-
ровья являются положительные эмоции; 
переживания, благодаря которым у челове-
ка закрепляется сознание вести здоровый 
образ жизни. Он направлен на формиро-
вание опыта взаимоотношения личности и 
общества в информационной среде; 

- экологический, учитывающий то, 
что человек существует в информационной 
среде, которая обеспечивает человеческую 
личность определенными биологически-
ми, экономическими и др. ресурсами. 
Она обеспечивает ее физическое здоровье 
и духовное развитие. Рассмотрение ин-
формационной среды как предпосылки 
здоровья личности дозволяет нам внести 
в содержание воспитания формирование 
умений и навыков адаптации к экологиче-
ским факторам. Как показывает практика, 
информационная среда образовательных 
учреждений не всегда благоприятна для 
здоровья учащихся; 

- оздоровительный компонент пред-
полагает владение способами деятельности 
педагога, направленными на обеспечение 
здоровья обучающихся. Педагогу необхо-
димо учитывать гигиенические условия 
в кабинете, виды учебной деятельности 
и обучения, а также их среднюю продол-
жительность, так как частые смены одной 
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деятельности на другую требуют от обу-
чаемых дополнительных адаптационных 
усилий.

Информационная среда начальной 
школы создает дополнительные нагрузки 
для обучаемого. Это необходимо учитывать 
при организации здоровьеобеспечивающих 
потоков в информационной среде началь-
ной школы, делая акценты на несколько 
направлений: 

- профилактика и коррекция наруше-
ний зрения у учащихся, 

- профилактика и коррекция психо-
неврологических нарушений у учащихся, 

- профилактика и коррекция нару-
шений опорно-двигательного аппарата у 
школьников, 

- комплекс общеоздоровительных ме-
роприятий на повышение резистентности 
организма детей и подростков 

- и, конечно, спортивно-оздоровитель-
ное, стратегическим приоритетом которого 
является сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся, формулирование у них 
потребности в физическом совершенство-
вании и здоровом образе жизни. 

Оценить эффективность здоровьеобе-
спечивающих потоков в информационной 
среде образовательного учреждения воз-
можно путем учета, анкетирования, 
тестирования, интервьюирования как уча-
щихся, так и их родителей. Предлагаемый 
мониторинг можно разделить по направ-
лениям: медицинский, педагогический, 
социологический, мониторинг физической 
подготовленности, создание «инициатив-
ных» оздоровительных программ. 

Медицинский мониторинг: оценивается 
общая заболеваемость, обострение хрони-
ческой заболеваемости, группы здоровья, 
физическое здоровье. 

Педагогический мониторинг: оценива-
ется категориальное понимание здоровья 
учителем начальных классов, ведущим си-
стемную работу по оздоровлению детей и 
воспитанию у них культуры здоровья, фор-
мированию навыков здорового образа жизни 

в информационной среде, усвоение поведен-
ческих стереотипов, благоприятных и для 
сохранения и укрепления здоровья. 

Социологический мониторинг: оцени-
вается наличие и структура поведенческих 
рисков, опасных для здоровья. 

Мониторинг физической подготов-
ленности: оценивается возможность 
выполнения определенных видов физиче-
ской активности. 

Как показывает статистика, существу-
ет стойкая тенденция ухудшения здоровья 
детей младшего школьного возраста, что 
обусловлено социально-экономическими 
и экологическими условиями в современ-
ной информационной образовательной 
среде. 

По данным НИИ гигиены и профи-
лактики заболеваний детей, подростков 
и молодежи, за последние десятилетия 
состояние здоровья школьников резко ухуд-
шилось: снизилось количество детей 1-й 
группы здоровья (с 23,2 % до 15,1 %) и 
увеличилось число детей, имеющих раз-
личные отклонения в состоянии здоровья 
(2-я группа с 60,9 % до 67,6 %) и хрониче-
ские заболевания (3-я группа с 15,9 % до 
17,3 %). 

Диагностика функциональной готов-
ности к систематическому обучению в 
современной информационной среде по-
казала, что только 18,5 % шестилеток 
являются «зрелыми», более 49 % – «средне-
зрелыми», а 32,2 % – незрелыми. К моменту 
поступления в школу незрелые дети или 
«дети группы риска» испытывают трудно-
сти в учении и в освоении социальной роли 
ученика, имеют повышенный риск школь-
ной дезадаптации. 

Правильная организация здоровьеобе-
спечивающих потоков в информационной 
образовательной среде ведет к сниже-
нию показателей заболеваемости детей, 
улучшению психологического климата 
в классе, активно приобщает родителей 
школьников к работе по укреплению их 
здоровья. 
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Сложнейшие условия современной 
действительности диктуют необходимость 
новых разработок в области воспитания 
студентов.

Гражданская ответственность – высшее 
достоинство человека, и формирование ее 
– трудная задача для всех, кто участвует 
в ее решении. Решение проблемы возмож-
но лишь общими усилиями всего социума. 
Достойная жизнь возможна только в том 
государстве, которое любят ее граждане, 
на той земле, по которой ходят, которую 
украшают и берегут, где формируют куль-
туру отношений, знают и гордятся ее 
историей, хранят память в семейных архи-

вах и готовы сами взять ответственность и 
заботу на себя.

Большое значение в формировании 
гражданской ответственности имеет эф-
фективное использование новейших 
педагогических технологий, обеспечиваю-
щих деятельностный подход в воспитании. 
Активные и интерактивные методики 
способствуют формированию умений и на-
выков как учебных, так и гражданских.

Технология педагогической деятель-
ности – это «особого рода программа 
деятельности педагога, его сотрудничества 
с индивидом или группой в определенных 
условиях», рассматривают ее как «целе-


