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ЗДОРОВЬЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поставлена задача формиро- 

вания ценностной установки на здоровье как фактор, влияющий на успешность про- 

фессиональной деятельности [1]. Здоровье является той ценностью, формирование ос- 

нов которой начинается в раннем детстве и активно продолжается в подростковые и 

юношеские годы. Большую часть периода активного формирования личности молодые 

люди находятся под влиянием среды, функционирующей в образовательных учрежде- 

ниях. Никого не надо убеждать в том, что от состояния здоровья человека, прежде все- 

го физического и психического, от умения и желания индивида сохранять и укреплять 

его во многом зависит степень успешности личности в любой сфере деятельности, в 

том числе в образовательной области [2]. Таким образом, хорошее здоровье участников 

образовательного процесса является образовательной ценностью, одним из важных 

условий повышения качества образования. 

Очевидно, что все хотят иметь хорошее здоровье, однако на практике отмечает- 

ся несоответствие между этим желанием и реальными усилиями людей по его сохране- 

нию. Отмечено, что и молодежь, и взрослые, зачастую заботятся о своем здоровье лишь 

на словах, а здоровый образ жизни ими, как правило, никак не поддерживается. 

Традиционно особое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья 

уделяется в учреждениях образования медицинского профиля. Абсолютное большин- 

ство будущих врачей полностью осознают необходимость заботиться о своем здоровье, 

поддерживать здоровый образ жизни. В марте 2017 года нами проведено анкетирование 

студентов 1-6 курсов Гомельского государственного медицинского университета, в ко- 

тором приняло участие 706 человек. Важнейшей ценностью, определяющей целевые 

установки и социальное поведение, абсолютное большинство опрошенных молодых 

людей считает именно здоровье. Утверждают, что необходимо соблюдать режим дня 

93% опрошенных, правильно питаться – 85%, постоянно следить за своим здоровьем – 

83%, отказаться от вредных привычек – 78%, регулярно заниматься физическими 



 

 

упражнениями – 77% респондентов. При этом только 32% студентов, участвующих в 

исследовании, считают, что ведут здоровый образ жизни, более 30% употребляют сла- 

бые и около 17% – крепкие алкогольные напитки, 12% – курят. В качестве основных 

причин несоблюдения здорового образа жизни, опрошенные молодые люди указали: 

безответственное отношение к своему здоровью – 47%, отсутствие силы воли – 46%, 

низкую культуру – 31%. 

По данным статистики половина детей школьного возраста 7 – 9 лет и более  

60% старшеклассников и студентов имеют различные хронические заболевания. Дли- 

тельный и напряженный процесс учения является серьезным фактором риска для орга- 

низма и без того не очень здоровой студенческой молодежи. Он сопровождается уве- 

личением числа и усугублением тяжести функциональных нарушений и хронических 

заболеваний у студентов, как следствие, растет количество пропусков занятий, снижа- 

ется уровень знаний и успеваемости. Так заболеваемость студентов Гомельского госу- 

дарственного медицинского университета (3369 человек) за 2016 год составила 1512 

случаев общей продолжительностью 6685 дней (средняя продолжительность 4,42 дня). 

В 2017 году 52,8% студентов выпускного курса  отметили, что состояние их здоровья  

за период обучения ухудшилось. 

С другой стороны, для абсолютного большинства представителей учащейся мо- 

лодежи направленность интересов, уровень их сформированности в сфере валеологии 

характеризуются лишь декларативным провозглашением положительного отношения к 

поддержанию здорового образа жизни, при отсутствии каких-либо реальных практиче- 

ских действий. По мнению многих специалистов в настоящее время у большинства мо- 

лодых людей преобладает пассивно-созерцательное отношение к занятиям физически- 

ми упражнениями. Так, по результатам анкетирования лишь немногим более 30% сту- 

дентов медицинского университета регулярно занимается физическими упражнениями 

и спортом. 

Возникает неблагополучная ситуация: менее 20% студентов-медиков считают 

себя здоровыми людьми, два и более раз в год болеют более 50% из них, практически 

все испытывают значительное переутомление в конце учебного дня. Кроме того, анали- 

зировать связь между состоянием своего здоровья и здоровым образом жизни не могут 

не только многие студенты, но и значительная часть преподавателей. При этом Кодек- 

сом Республики Беларусь об образовании определено, что педагоги должны обеспечить 

воспитание у обучающихся культуры самопознания и саморегуляции, потребности в 

саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры, формирова- 

ние навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, 

физическое совершенствование [3]. 

Потребность в сохранении своего здоровья является одной из важнейших по- 

требностей человека. По мнению А. Маслоу, основу иерархической системы домини- 

рования потребностей составляют физиологические потребности, над которыми в по- 

рядке значимости расположены потребности безопасности и защиты (в организации, 

стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий, в свободе от разрушаю- 

щих сил, таких как болезнь, страх, хаос и пр.) [4]. Эти потребности отражают заинтере- 

сованность личности в самосохранении, долговременном и благополучном выживании. 

Многие специалисты, изучающие проблему сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, делают вывод о том, что одним из наиболее эффективных 

способов решения этих важных вопросов является необходимость формирования 

устойчивой потребности у людей в систематических занятиях физическими упражне- 

ниями. Традиционно в основе формирования данной потребности лежит «житейский» 

подход, при котором решающая роль принадлежит эмоциональным побуждениям лич- 

ности, недостаточно контролируемым сознанием. В этом случае человек, как правило, 

опирается на личный ограниченный опыт, на житейские ценности и нормы. 



 

 

По нашему мнению, наиболее благоприятным периодом для 

формирования по- требности личности в занятиях физическими 

упражнениями является время обучения в образовательном учреждении. 

При этом мы убеждены, что данная задача должна вос- приниматься 

специалистами физического воспитания как одна из важнейших. Этот 

процесс не должен быть стихийным, основанным исключительно на 

интуитивном под- ходе. Его основу должны составлять вполне 

конкретные образовательные технологии. 

Нам представляется, что при всем их разнообразии основу 

подобных технологий должны составлять три обязательных компонента: 

когнитивный (его можно охаракте- ризовать глаголом «знаю»), 

мотивационный («хочу») и операциональный («могу»). Ко- гнитивный 

компонент – это система усвоенных личностью на уровне убеждений 

теоре- тических знаний: понятий, правил, оценок, норм, ценностей, 

соответствующих области физкультурно-спортивной деятельности. 

Мотивационный компонент – это мотивация, личностный смысл, который 

придается использованию средств физического воспита- ния. 

Операциональный компонент – совокупность рациональных приемов 

самоуправ- ления в сфере физической культуры. 

Главная цель применения данной образовательной технологии – 

изменение от- ношения молодого человека к занятиям физическими 

упражнениями от пассивно- созерцательного к активно-деятельностному, 

обеспечение благоприятной перспективы личности в отношении 

поддержания здорового образа жизни. Сформированная потреб- ность в 

дальнейшем будет обусловливать достаточную физическую активность 

челове- ка в зрелом возрасте, что позволит ему обеспечить необходимый 

уровень профессио- нальной работоспособности, поддержать на 

необходимом уровне состояние здоровья. 
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