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В статье изучена семантическая сущность понятия здоровья по версии Всемирной 
организации здравоохранения как наибольшего физического, психического и социаль-
ного благополучия человека. Представлены две стороны социального компонента здо-
ровья — материальная сторона и духовный потенциал. Установлена одна из причин 
кризиса современного общества, в том числе и в сфере здравоохранения, зависящая от 
деморализации мировоззрения большинства его представителей, деградации духовно-
нравственных ценностей и ориентаций. Обоснована целесообразность введения деонто-
логического компонента обучения в процесс формирования компетентности педагога. 
Сформулированы направления совершенствования структуры обучения при формирова-
нии культуры здоровья обучающихся в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации «Об образовании» на основе введения деонтологического компонента об-
разовательного процесса. Формулируется вывод о необходимости разработки целевой 
программы высшего специального образования педагогического образования.
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The article focuses on the semantic essence of the concept of health defined by the World 
Health Organization as a state of complete physical, mental and social well-being, and presents 
two components of social health: the material element and the spiritual potential. The research 
suggests that modern materialism and the degradation of spiritual and moral values   and 
orientations may be the cause of the present-day social crisis, including the sphere of health 
care. The expediency of introducing the deontological component into the process of professional 
teacher training is substantiated. The article designates the areas in the structure of the 
educational process that should be further developed in order to form the learners’ health culture 
in accordance with the Law of the Russian Federation "On Education" based on the 
implementation of the deontological component into the educational process. In conclusion, it 
is suggested that a there is a need for a specialized deontological program of higher professional 
education in pedagogical education to be established.
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ность действий в этом направлении во мно-
гом зависит от уровня образования членов 
общества, прежде всего представителей 
 молодежи. Современная система отечест-
венного образования существенно снизила 

Низкий уровень состояния здоровья граж-
дан Российской Федерации и сложившаяся 
в последние десятилетия негативная демо-
графическая ситуация настоятельно требуют 
изменений в социальной политике. Успеш-
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потенциал его воспитательного компонента, 
что способствовало углублению социаль-
ных противоречий, увеличению объема и 
расширению спектра девиантных проявле-
ний.

В последние сто лет традиционный ин-
ститут семьи в нашей стране последователь-
но деградировал в силу политических, эко-
номических, идеологических и другого рода 
причин и проблем. Произошло существенное 
расслоение общества по мировоззренческо-
му и имущественному принципу, в резуль-
тате чего резко возросли межэтнические и 
межконфессиональные конфликты. А это 
сказалось на снижении уровня здоровья на-
селения страны, а также и на ухудшении 
демографических показателей.

В профилактике и ликвидации указанных 
явлений приоритетным становится образо-
вательный процесс, призванный формиро-
вать личность, способную преодолевать со-
циальные противоречия, в том числе сохра-
нять и укреплять собственное здоровье. 
Однако в последние десятилетия вектор 
медико-психолого-педагогического отноше-
ния к понятию «здоровье» существенным 
образом изменился, становясь сферой при-
стального внимания прогрессивных иссле-
дователей, готовых искать основополагаю-
щие характерологические маркеры данного 
понятия. Здесь необходимо отметить, что 
акцент деятельности в сфере охраны здо-
ровья граждан смещается в сторону здоро-
вьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий в образовательном процессе в 
отличие от медико-профилактической дея-
тельности. 

Всемирная организация здравоохранения 
определяет сущность понятия здоровья как 
наибольшее физическое, психическое и со-
циальное благополучие человека. Таким 
образом, здоровье понимается как важней-
шая составляющая общечеловеческой куль-
туры и представляет фундаментальную на-
уку о человеке, исследующую проблемы 
гармоничной реализации интеллектуаль-

ных, духовных и физических потенций лич-
ности, ее социализации и оптимального 
функционирования в окружающей среде [2, 
с. 3]. 

Феномен кризиса современного общества, 
в том числе и в сфере здравоохранения, за-
висит, прежде всего, от кризиса мировоззре-
ния большинства его представителей, дегра-
дации духовно-нравственных ценностей и 
ориентаций, что обусловливает понимание 
состояния здоровья на основе дуальности 
 составляющих его компонентов — матери-
ального и духовного. Материальная состав-
ляющая включает в себя способность потреб-
лять материальные блага и является косвен-
ным показателем личностного и соци ального 
здоровья. Тем не менее материальная обе-
спеченность и комфортные условия сами по 
себе не способствуют сохранению и укрепле-
нию здоровья, а наоборот, приводят к дегра-
дации психосоматического статуса человека, 
порождению «болезней цивилизации».

Вторая сторона социального компонента 
здоровья — его духовный потенциал, явля-
ется основой мировоззрения индивидуума. 
Он определяет направленность жизненной 
позиции человека и базируется на ценност-
но-мотивационной и эмоционально-волевой 
структуре личности, в том числе в области 
формирования здорового образа жизни и 
функциональной координации двигательной 
активности [13].

В этом контексте следует отметить факт 
недостаточного методологического обеспе-
чения образовательного процесса подготов-
ки педагогов в части обучения и воспитания 
личности, готовой к исполнению своего про-
фессионального долга в соответствии с ду-
ховно-нравственными основами, в том чис-
ле отраженными в Федеральном законе «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ. Исходя из этого положения, це-
лью данной работы является обоснование 
направлений совершенствования образова-
тельного процесса в области формирования 
культуры здоровья обучающихся на основе 
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введения деонтологического компонента 
образовательного процесса.

В настоящее время деонтология как пред-
мет является составной частью формирова-
ния компетентности выпускников медицин-
ских вузов, а также активно внедряется в 
учебный процесс образовательных учрежде-
ний технического профиля, в сферу юри-
спруденции, ветеринарии и др. 

Обучающиеся педагогических вузов ли-
шены возможности получения знаний, уме-
ний и навыков в сфере поддержания необ-
ходимого уровня индивидуального здоровья 
как собственного, так и окружающих людей. 
Однако при современном кризисном состо-
янии здоровья населения значительная часть 
заботы о его сохранении и укреплении ло-
жится на плечи педагогов, обязанных фор-
мировать культуру здоровья обучающихся в 
соответствии со статьей 41 Федерального 
закона «Об образовании в РФ». 

Исеется в виду, что «…формирование 
ценностной ориентации на здоровый образ 
жизни представлено как процесс восхожде-
ния личности к ценностям на основе диа-
лектического закона возвышения потребно-
стей. Развитие процесса ориентации как 
возвышения потребностей предполагает 
перевод потенциальных потребностей в ак-
туальные. Данные положения основываются 
на философских аксиологических идеях при-
оритета общечеловеческих ценностей, гло-
бально-эволюционном понимании ценностей 
природы и человека» [1, c. 145].

«В Древней Греции культивировалось от-
ношение к здоровью как ценности. Но здо-
ровье не связывалось только с уходом за 
телом и преодолением болезней. В культуре 
древних греков существовало понятие “ка-
локагатия” — полное совершенство всех 
духовных и физических сил, совершенство 
во всех отношениях» [3, c. 52]. 

Значение духовного начала в системе 
воспитания культуры здоровья наших со-
временников во многом утрачено, сохране-
ние и укрепление здоровья основано пре-

имущественно на физическом уровне, путем 
развития системы физической культуры и 
спорта. Это в значительной мере обедняет 
программы здоровьесозидания в образова-
тельном процессе, не в полной мере способ-
ствует формированию здоровой, гармонично 
развитой личности [9].

В связи с этим целесообразно рассмотреть 
отношение к самому понятию «здоровье», 
основу которого составляет термин «благо-
получие», подразумевающий оптимальное 
удовлетворение возрастающих жизненных 
запросов и поддержание комфортных жиз-
ненных условий, которые, в свою очередь, 
являются основой укрепления здоровья. За-
кономерности развития постиндустриального 
общества все больше выводят человека за 
рамки естественной природной среды обита-
ния, разрывают сложившиеся в процессе эво-
люции биологические механизмы адаптации 
к природным факторам. Это снижает возмож-
ности механизмов гомеостаза, ухудшает био-
логические параметры здоровья. 

В условиях негативной информации, 
трансформирующей сущность понятия здо-
ровья, формируется опасная тенденция со-
временности — информационная зависи-
мость, приводящая к различным болезнен-
ным состояниям. Противостоять этому 
способна личность, обладающая высоким 
духовным потенциалом и соответствующими 
знаниями в области адаптации к окружаю-
щей среде жизнедеятельности [14]. 

Деонтологический компонент учебного 
процесса необходим для формирования про-
фессиональных навыков у участников об-
разовательной среды, преимущественно пре-
подавательского состава. Компетентный в 
сфере ценностного отношения к здоровью 
педагог способен передавать знания обуча-
ющимся на основе духовно-нравственных 
ориентиров в области культуры здоровья. 
Поэтому необходим системный подход к 
созданию атмосферы, формирующей общую 
культуру человека, и в этом аспекте помимо 
государства и общественных организаций 
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ведущая роль принадлежит образовательным 
учреждениям [6].

В связи с этим интеллектуально-нравствен-
ный компонент индивидуума проявляется как 
определяющий в структуре социального по-
нятия здоровья. Он становится доминирую-
щей характеристикой семантической сущ-
ности личности. Осознавая социальную от-
ветственность и культурную идентичность 
общественных отношений, человек начина-
ет постигать историческую обусловленность 
перехода от гедонистических потребностей 
к социальному творчеству на благо нацио-
нальных интересов и запросов общества [12, 
с. 12]. 

Забота о мировоззренческих взглядах мо-
лодых людей, формирование их мотивацион-
но-целевой ориентации, систематическая про-
филактика социально-негативных привычек 
и образа жизни, воспитание всесторонне 
здоровой, развитой и общественно востребо-
ванной личности всецело определяется дея-
тельностью педагогов. «Нравственные нормы 
являются основой для правильного рассмо-
трения своих мыслей, дел, прав и свобод, их 
баланса и гармонии, оценки такой категории, 
как справедливость поступка относительно 
себя, других людей, окружающей среды оби-
тания. Нравственные стандарты всегда со-
циально ориентированы и являются фунда-
ментальными ценностями, обеспечивающими 
взаимоотношения между разными народами, 
культурами, конфессиями» [10, c. 68]. 

При осуществлении образовательной де-
ятельности учреждение образования несет 
законодательную ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся на территории Рос-
сийской Федерации, гарантирует условия, 
обеспечивающие их благополучие, безопас-
ность и сохранение здоровья. 

В Федеральном законе «Об образовании 
в РФ» отмечается, что воспитание относит-
ся к виду образовательной деятельности, 
обеспечивающей гармоничное развитие лич-
ности, условий для саморазвития и само-
реализации обучаемых на основе сложив-

шихся в обществе социальных, культурных 
и нравственных ценностей. Для этого в об-
разовательной организации создаются все 
условия для сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся [5, ст. 2].

Пункт 4 2-й статьи закона «Об оразовании 
в РФ» содержит положение о необходимости 
проведения работы с обучающимися по про-
паганде и обучению их навыкам здорового 
образа жизни. Однако этот процесс не на-
полняет духовно-нравственным содержани-
ем воспитание у граждан ответственности 
за собственное здоровье и здоровье окружа-
ющих. В этом отношении следует согласить-
ся с тем, что «…определяющим в станов-
лении здоровья современного человека яв-
ляется культура здоровья — сознательная 
система действий и отношений, определяю-
щих качество индивидуального здоровья 
человека, слагающаяся из ценностного от-
ношения к своему здоровью и здоровью 
других людей и являющаяся основой здоро-
вого образа жизни» [8, с. 35]. 

Структуру образовательной среды состав-
ляют гносеологический, праксиологический 
и аксиологический компоненты. Основой 
воспитательной функции является аксиоло-
гический компонент, направленный на фор-
мирование ценностей, отношений, ориента-
ций всесторонне развитой личности. 

Аксиологическая направленность обра-
зования — ведущий содержательный аспект 
развития личности. Философские взгляды 
Сократа определяют категорию «благо» как 
реализованную ценность. В условиях син-
тетической «информационной революции» 
классическое понятие «благо» искусственно 
трансформируется. Понятие истинных цен-
ностей подменяется «общечеловеческим». 
В сознание человека внедряются искаженные 
ценности, воспитывающие агрессивную лич-
ность с асоциальным поведением. Это не-
минуемо приводит к конфликту социальных 
запросов и потенциальной реализацией лич-
ности в социуме. Подобное противоречие 
негативно отражается на педагогической 
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практике воспитания социально здоровой, 
востребованной личности. 

Смысл педагогической деятельности — ис-
полнение профессионального долга в об-
ласти образования. Следовательно, в про-
цесс формирования компетентности педа-
гога целесообразно ввести деонтологический 
компонент обучения. В связи с этим встает 
вопрос об актуальности педагогических 
технологий, формирующих отношение 
субъекта на основе профессиональных эти-
ческих норм и принципов. Из этого следу-
ет необходимость формирования систем 
образования, обладающих реальными ду-
ховными стимулами наряду с материально-
ценностными компонентами. В ряде отрас-
лей образования без соблюдения принципов 
деонтологии невозможно эффективное 
функционирование профессионально-обра-
зовательной системы. К ним относится об-
разование в области педагогики, психологии, 
юриспруденции, экологии, медицины. 

Диалектическое единство с профессио-
нальным долгом, с точки зрения деонтоло-
гии, составляют вопросы нравственности, 
внутренней целеустремленности, адекватной 
оценки собственной деятельности. 

На сегодняшний день в практике подго-
товки специалистов отсутствует понятие 
категории «должное», которое должно яв-
ляться базовым понятием в формировании 
компетентности педагога. 

Следовательно, деонтологическая направ-
ленность специалиста формируется в непо-
средственной связи с воспитанием духов-
ности, этических норм. «Очевидно, что 
нравственное здоровье влияет на телесное 
здоровье. И у медицины есть тому объясне-
ние. Если человек совершает плохой посту-
пок, действует против совести, он испыты-
вает беспокойство, тревогу, раздражитель-
ность, что воздействует на подкорковые 
структуры головного мозга, которые отвеча-
ют за жизнедеятельность внутренних орга-
нов. В результате чего возникают различные 
заболевания» [4, с. 30]. 

Современная методология образовательной 
деятельности включает в себя методики вне-
учебной работы и интерактивного взаимодей-
ствия в процессе обучения. Формирование 
здорового образа жизни молодых людей про-
исходит не только в процессе овладения ими 
здоровьеформирующими компетенциями в 
процессе обучения, но и в результате воз-
действия повседневных факторов при вы-
полнении оздоровительных мероприятий как 
формы жизнедеятельности и организации 
досуга с целью поддержания жизненных ре-
сурсов организма [11, с. 465]. 

Формирование культуры здоровья вклю-
чает деонтологическое направление — вос-
питание духовно-нравственных качеств лич-
ности, осознанной рефлексии, стандартов 
поведения, обеспечивающих готовность за-
ботиться о личностном и общественном бла-
гополучии. Высокие морально-волевые и 
ценностно-мотивационные качества лично-
сти обеспечивают успешность деятельности 
по формированию соматического, психиче-
ского и социального здоровья, определяют 
паттерны поведения, направленные на по-
вышение здоровья как социального явления. 
В этом смысле духовно-нравственный ком-
понент здоровья становится ведущим в обе-
спечении здоровьеформирующей образова-
тельной среды.

Таким образом, духовно-нравственное 
здоровье определяет развитие личности и 
обеспечивает безопасность жизнедеятель-
ности человека в современном обществе. 
Развитие его сущностного содержания про-
текает непосредственно в процессе взаимо-
действия всех участников образовательной 
среды. Образование будущих педагогов в 
области формирования культуры здоровья 
помимо аксиологического, праксиологиче-
ского и гносеологического компонентов 
требует введения деонтологического струк-
турного компонента, что требует разработ-
ки целевой программы высшего специаль-
ного образования педагогического образо-
вания. 
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Н. С. Классен, Л. А. Ларченкова

КРИТЕРИИ	ЭСТЕТИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	УЧАЩИХСЯ	  
ПРИ	ИЗУЧЕНИИ	ФИЗИКИ

Эстетическое воспитание занимает важное место в учебно-воспитательном про-
цессе современной школы, но в массовой практике целенаправленное эстетическое 
развитие учащихся относят к предметам гуманитарного и художественного циклов. 
Считается, что естественнонаучные предметы традиционно ориентированы прежде 
всего на интеллектуальное развитие учащихся. Однако эстетическое восприятие дей-
ствительности многогранно и невозможно без эмоциональности и связи чувства с ин-
теллектом. Физика как учебный предмет обладает значительными ресурсами для эсте-
тического развития учащихся за счет гармоничного соотношения рационального и 
эмоционального в познавательной деятельности. 

В статье раскрываются возможности физики как учебного предмета в формирова-
нии эстетического отношения к интеллектуальной деятельности, обоснованы критерии 
оценки эстетического развития учащихся при обучении физике. 


