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ÇÄÎ

Â Ôå�åðàëü�î� çàêî�å «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» (îò 29.12.2012
¹ 273-ÔÇ) â ñòàòüå 28 (ïó�êòû 1 è 2) óòâåðæ�àåòñÿ àâòî�î�èÿ îáðàçîâàòåëü�îé
îðãà�èçàöèè, êîòîðàÿ ïðå�îïðå�åëÿåò ïîâûøå�èå îòâåòñòâå��îñòè ðóêîâî�èòåëÿ
çà ïðîöåññû, ïðîèñõî�ÿùèå â îáðàçîâàòåëü�î� ó÷ðåæ�å�èè. Â ïîñëå��åå âðå�ÿ
â çàðóáåæ�ûõ è ðîññèéñêèõ ïóáëèêàöèÿõ îñîáîå â�è�à�èå ó�åëÿåòñÿ ñîõðà�å�èþ
è ðàçâèòèþ ç�îðîâüÿ êàê ñâîåãî ðî�à è��èâè�óàëü�îãî ðåñóðñà, êîòîðûé
â ç�à÷èòåëü�îé �åðå îáåñïå÷èâàåò âûñîêèé óðîâå�ü ðàáîòîñïîñîá�îñòè ñîòðó��èêà
îðãà�èçàöèè. Î��à èç îøèáîê ðóêîâî�èòåëåé îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé —
�åæåëà�èå âêëà�ûâàòü ðåñóðñû â ïðîôåññèî�àëü�îå ç�îðîâüå ñîòðó��èêîâ.

� организационная культура � профессиональное здоровье � здоровый стиль жизни
� ценностное отношение к здоровью � соратничество � родительский клуб

ли на наличие многочисленной патологии,
среди которой: остеохондроз (59%), сер-
дечно-сосудистые заболевания (39%), за-
болевания желудочно-кишечного тракта
(18%), болезни органов дыхания (14%),
эндокринная патология (7%), гинекологи-
ческие заболевания (6%) и другие. 

Заболевания чаще регистрируются в группе
педагогов с чрезмерно высоким уровнем
вовлечённости в работу — «яростными
трудоголиками». Эти учителя полностью
поглощены профессиональной ролью,
не умеют переключаться после работы, не-
достаточно активны вне профессиональной
среды, ограничены в своих интересах и со-
циальных контактах. В качестве факторов
компенсации затрат психоэмоционального

Çäîðîâüå ïåðñîíàëà
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 

Расширение функций современно-
го педагога предъявляет к нему
все новые требования, которые
вступают в противоречия cдалёким
от благополучия состоянием его
собственного здоровья.

Было проведено анкетирование
142 педагогов г. Тюмени в возрас-
те от 22 до 65 лет со стажем ра-
боты в школе от 2 до 38 лет. От-
вечая на вопросы о состоянии соб-
ственного здоровья, лишь 14% пе-
дагогов оценивали его как «вполне
хорошее». Все остальные указыва-
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и телесного здоровья они указали на те, кото-
рые непосредственно связаны с профессиональ-
ной деятельностью: «взаимопонимание с учени-
ками», «благодарность выпускников», «перспек-
тивы профессионального роста». 

Гораздо меньше жалоб на состояние здоровья
предъявляли педагоги с нормальным типом во-
влечённости в работу. Среди факторов компен-
сации они перечислили «поддержку близких»,
«общение с друзьями», «семью», «активный
отдых», которые способствуют эффективному
переключению центральной нервной системы
с профессиональной на другие виды деятельно-
сти. Именно это обстоятельство ведёт к быст-
рому восстановлению работоспособности учите-
ля, к нормализации психических процессов,
профилактике психосоматических заболеваний.

Особо акцентируем внимание управленческих
структур на выявленном факте: чрезмерная
приверженность педагога к работе и его не-
умение восстанавливать силы приводит к зна-
чительным психоэмоциональным и физическим
перегрузкам, что неизбежно сопровождается
ухудшением состояния здоровья. 

Следовательно, администрации необходимо во-
влекать педагогов в деятельность, õàðàêòåð êî-
òîðîé �àïðÿ�óþ �å ñâÿçà� с профессиональ-
ной сферой. А для этого необходимо использо-
вать неформальные структуры организации1.

По профессиональной и социальной роли учи-
тель не только носитель специальных знаний, но
и воплощение нравственных норм, поэтому
он образец ценностного отношения к здоровью,
человек, демонстрирующий здоровый стиль жиз-
ни. Но в повседневной жизнедеятельности у пе-
дагогов не всегда это получается (табл. 1). 

профессиональных обязанностей, осо-
бенно трудоголиками. А между тем,
именно сон — один из наиболее раци-
ональных способов не только восста-
новления функционирования коры голо-
вного мозга при утомлении, но и нор-
мализации вегетативного состояния
и иммунного статуса. Если учитель вы-
сыпается, он эмоционально уравнове-
шен, работоспособен, обладает хорошим
иммунитетом, поэтому редко болеет
простудными заболеваниями.

Одна из особенностей жизнедеятельно-
сти учителя — ограничение физической
активности как в трудовой, так и быто-
вой сферах. Только каждый шестой пе-
дагог делает утреннюю гимнастику,
18% педагогов 3 раза в неделю зани-
маются физической культурой в тече-
ние 30 минут. 2/3 учителей вполне ус-
траивает повседневная двигательная
активность.

Недостаток физического компонента
в работе педагогов вызывает гиподина-
мию, выключающей конечное звено
стрессовой реакции — движение. Это
ведёт к напряжению центральной нерв-
ной системы, что в условиях высоких
информационных и социальных перегру-
зок педагогов закономерно приводит
к проявлениям дистресса, формированию
неврозов и психосоматических заболева-
ний, ограничивающих двигательную ак-
тивность. Образуется своего рода замк-
нутый круг.

К сожалению, педагоги по причине про-
фессиональной занятости (которая при-
водит к тому, что функции скелетных
мышц в результате умственной работы
снижаются), а также слабой выражен-
ности потребности в двигательной ак-
тивности (из-за возрастных особеннос-
тей организма, физической лености),
среди жизненных приоритетов ставят
физкультуру на последнее место. Зачас-
тую полностью исключают её из собст-
венного образа жизни.

Результаты исследования свидетельствуют, что
2/3 учителей не соблюдают режима дня, ло-
жатся спать по окончании всех дел (42%) и
в результате ежедневно испытывают чувство
недосыпания (61%). 

Основная причина недосыпания — увеличе-
ние времени, затрачиваемого на выполнение

1 Руднев Е.А. Организационные и неформальные способы
профессионального развития руководителей и персонала //
Народное образование. — 2012. — № 10.
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Таблица 1

Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòàâëÿþùèõ îáðàçà æèçíè ïåäàãîãîâ
Ïîçèöèè Êîëè÷åñòâî 

ðåñïîíä, % 

1. Ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ

• ñîáëþäàþò 24,6

• íåò 24,6

• èíîãäà 50,8

2. Èñïûòûâàþò ÷óâñòâî íåäîñûïàíèÿ

• íå ÷àùå 1 ðàçà â íåäåëþ 18,8

• 2 ðàçà â íåäåëþ 20,3

• åæåäíåâíî 60,9

3. Ëîæàòñÿ ñïàòü

• âñåãäà â îäíî è òîæå âðåìÿ 28,9

• ïî ñàìî÷óâñòâèþ 28,9

• ïî îêîí÷àíèþ âñåõ äåë 42,2

4. Ïðîñíóâøèñü óòðîì

• ñðàçó æå ïðèñòóïàþò ê áûòîâûì 

äåéñòâèÿì 21,7

• âñòàþò è äåëàþò çàðÿäêó 11,6

• åù¸ íåìíîãî íåæàòñÿ ïîä îäåÿëîì 66,7

5. Îòíîøåíèå ê ôèçêóëüòóðå

• èíîãäà âûïîëíÿþò óòðåííþþ ãèìíàñòèêó 14,5

• íå ìåíåå 3-õ ðàç â íåäåëþ çàíèìàþòñÿ 

ôèçêóëüòóðîé â òå÷åíèå 30 ìèíóò 18,8

• âïîëíå óäîâëåòâîðÿåò ïîâñåäíåâíàÿ 

äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü 66,7

6. Ïðè íåäîìîãàíèè

• ïðèíèìàþò ë¸ãêîå ëåêàðñòâî 30,4

• ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî âñ¸ ïðîéä¸ò 

ñàìî ñîáîé 40,6

• èñïîëüçóþò åñòåñòâåííûå ñðåäñòâà 

îçäîðîâëåíèÿ 29

7. ×àñòîòà ïîëüçîâàíèÿ áîëüíè÷íûìè 

ëèñòàìè ïðè íåäîìîãàíèè

• 1–2 ðàçà â ãîä 29

• > 2 ðàç 29

• íå áåðóò 42

8. Â âûõîäíûå äíè ïðåäïî÷èòàþò

• çàíèìàòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè 43,5

• ïîáîëüøå äâèãàòüñÿ 23,2

• ñïîêîéíî îòäîõíóòü çà ïðîñìîòðîì 

òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷, ëþáèìûì 

äåëîì, êíèãîé 33,3

9. Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ

• â ãîä — íè ðàçó 2,9

• 1–2 ðàçà â ãîä 16

• ÷àùå ÷åì 3 ðàçà â ãîä 49,3

• 1–2 ðàçà â ìåñÿö 21,7

10. Òàáàêîêóðåíèå

• íå êóðÿò 84

• êóðÿò 16

11. Ïîñëå òÿæ¸ëîãî ðàáî÷åãî äíÿ

• çàíèìàþòñÿ äîìàøíèìè äåëàìè 40,6

• ñòàðàþòñÿ îòâëå÷üñÿ ó òåëåâèçîðà 46,4

• àêòèâíî äâèãàþòñÿ 13

Ïîçèöèè Êîëè÷åñòâî 
ðåñïîíä, %  

Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâå�ü ðàñïðîñòðà�¸�-
�îñòè çàáîëåâà�èé ñåð�å÷�î-ñîñó�èñòîé
è êîñò�î-�ûøå÷�îé ñèñòå�, ïå�àãîãà� �åîá-
õî�è� �å ïðîñòî �àáîð ôèçè÷åñêèõ óïðàæ-
�å�èé, à êî�ïëåêñ�ûå çà�ÿòèÿ ëå÷åá�îé
ôèçêóëüòóðîé. Ãðóïïû ËÔÊ �îëæ�û áûòü
îðãà�èçîâà�û (ýòî ôó�êöèÿ à��è�èñòðàöèè
îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ) �à áàçå øêî-
ëû, çà�ÿòèÿ ïðîâî�èòüñÿ ïî� ðóêîâî�ñòâî�
ïðîôåññèî�àëü�îãî è�ñòðóêòîðà ËÔÊ (èëè
ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, è�åþùåãî ñïåöèàëü-
�óþ ïî�ãîòîâêó) â ó�îá�îå �ëÿ ïå�àãîãîâ
âðå�ÿ, æåëàòåëü�î â âè�å îáÿçàòåëü�îé

ïðîèçâî�ñòâå��îé ãè��àñòèêè �åæ�ó
ïåðâîé è âòîðîé ñ�å�à�è, ïðî�îëæèòåëü-
�îñòüþ êàê �è�è�ó� — 30 �è�óò. 

О пренебрежительном отношении опраши-
ваемых к индивидуальному здоровью сви-
детельствуют следующие результаты ис-
следования: при возникновении симптомов
заболевания 40% педагогов рассчитывают,
что всё пройдёт само собой; 30% прини-
мают лёгкое лекарство. Они предпочитают
заболевание переносить «на ногах», даже
при необходимости не оформляя листка
нетрудоспособности (42%), либо оформ-
ляют его при тяжёлой патологии (29%).
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Отсутствие в течение трудовой жизни посто-
янного режима дня, связанного с изменением
расписания занятий по полугодиям и двухсмен-
ной работой, приводит к нарушению режима
питания и отдыха педагогов, что ведёт к воз-
никновению переутомления и истощению функ-
ций центральной нервной системы. 

Ñ ó÷¸òî� òðåáîâà�èé ïðàâèëü�îãî ïèòà�èÿ
(ïðè¸� ïèùè ÷åðåç êàæ�ûå 3–4 ÷àñà, ðàç-
�îîáðàçèå ïðî�óêòîâ) à��è�èñòðàöèÿ �îëæ-
�à ïðå�îñòàâèòü ñîòðó��èêà� øêîëû âîç-
�îæ�îñòü îáÿçàòåëü�îãî ãîðÿ÷åãî ïèòà�èÿ
è áîãàòûé àññîðòè�å�ò îâîù�ûõ áëþ�
è ôðóêòîâ.

Вызывает настороженность и тот факт, что
16% обследуемых курят, а каждый пятый
употребляет алкоголь — ежемесячно. Вредные
привычки ухудшают не только здоровье педа-
гога, но и служат одним из барьеров в воспи-
тании ценностей здорового образа жизни
у школьников. 

Результаты проведённого исследования свиде-
тельствуют о том, что в организационной культу-
ре образовательной организации отсутствуют од-
ни из основных направлений работы — сохране-
ние профессионального здоровья учителя2 и орга-
низация здорового образа жизни сотрудников. 

Поскольку в современных исследованиях ин-
дивидуальное здоровье рассматривается с по-
зиций холистического подхода (единство теле-
сного, душевного и духовного в человеке), по-
стольку содержательно здоровый образ жизни
должен включать определённые навыки и уме-
ния по сохранению и развитию всех трёх ком-
понентов здоровья.

В медико-биологических исследованиях здоро-
вому образу жизни отводится роль сохранения
и развития телесного здоровья. Современные
авторы пишут о здоровом стиле поведения, ко-
торый включает умения и навыки человека: 
� выстраивать стратегию отношения к здоро-
вью с учётом генетической предрасположенно-
сти членов семьи к различным заболеваниям
и самооценки функционального состояния сис-

тем своего организма (сердечно-сосудис-
той, дыхательной, пищеварительной
и др.); 
� строить жизнь в соответствии с био-
логическим возрастом, биоритмологичес-
кими и морфофункциональными харак-
теристиками, соизмерять поведение как
в профессиональной сфере, так и в быту
с возможностями организма; 
� организовывать: а) полноценное пита-
ние; б) целесообразный режим двига-
тельной активности с целью поддержа-
ния и совершенствования физических
качеств и уровня тренированности;
в) быт с учётом оздоровительного влия-
ния естественных факторов среды;
г) рабочее место согласно гигиеническим
требованиям; 
� избегать и преодолевать вредные при-
вычки;
� организовывать профилактику заболе-
ваний и оказывать доврачебную помощь. 

Специалисты, рассматривающие ЗОЖ
с психологических позиций, определяют
следующие умения и навыки сохранения
человеком душевного здоровья: 
� ценностно относиться к индивидуаль-
ному здоровью; 
� эффективно, бесконфликтно обращать-
ся с окружающими; 
� поддерживать межличностные контак-
ты, уважая права и мнения других; 
� выражать эмоции адекватно ситуации; 
� избегать стрессов и владеть умениями
снятия их последствий; 
� вырабатывать качества, характеризую-
щие психическую устойчивость личности
(выдержка, тактичность, вежливость,
учтивость, обходительность, доброжела-
тельность). 

Таким образом, перед руководителями
образовательных организаций встаёт за-
дача по реализации программы «Про-
фессиональное здоровье сотрудников».
На управленческом уровне необходимо
предусмотреть функционирование диа-
гностического, организационного, рекре-
ационно-оздоровительного, информаци-
онно-познавательного модулей.

2 Малярчук Н.Н. Факторы и культура здоровья педагогов /
Н.Н. Малярчук. — Народное образование, 2013. — № 6. —
С. 129–140.



В задачи организационного модуля входят
планирование, организация и поддержка
деятельности педагогов по сохранению
собственного здоровья и здоровья учащих-
ся. Диагностический модуль включает
изучение психосоматического здоровья пе-
дагогов и использования ими внутренних
ресурсов для сохранения как собственного
здоровья, так и здоровья учащихся. 

Рекреационно-оздоровительный модуль
объединяет психопрофилактические, пси-
хогигиенические и психотерапевтические
мероприятия по снятию эмоционального
напряжения педагогов. В связи с высокой
распространённостью психосоматических
заболеваний среди сотрудников педагоги-
ческого коллектива целесообразно разра-
батывать реабилитационные мероприятия,
включающие гомеопатию, рефлексотера-
пию, комплексы ЛФК и массажа. Обяза-
тельное условие — деятельность пригла-
шённых специалистов (психотерапевта,
инструктора ЛФК, массажиста) на базе
образовательного учреждения.

В рамках информационно-познаватель-
ного модуля возможно информирование
сотрудников о проблемах в состоянии
здоровья учающихся, раскрывается роль
их собственного примера в организации
здорового образа жизни как образца для
воспитанников, обучение педагогов спосо-
бам, методам, конкретным приёмам по со-
хранению и развитию, как собственного
здоровья, так и здоровья школьников.

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ
ê çäîðîâüþ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Компетентной сферой для педагогов
является формирование у подрастающего
поколения умений и навыков сохранения
и развития духовного здоровья, которые
заключаются в: 1) достижении достаточной
зрелости личности в целях преодоления
на определённых этапах жизни примитив-
ных инстинктов и влечений; 2) признании
привата духовно-нравственных ценностей,
традиционных для российской культуры;
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1. Ñàíîãåííîå (ðîæäàþùåå çäîðîâüå) ìûøëåíèå
(Ë.Á. Äûõàí).

� Â íàøåé ãîëîâå ïðîíîñèòñÿ ìíîæåñòâî ìûñëåé.
Íî õîçÿèíîì ýòèõ ìûñëåé ÿâëÿåìñÿ ìû. Âàæíî óâè-
äåòü ñâîè íåãàòèâíûå ìûñëè. Äëÿ ýòîãî, íàïðèìåð,
ìîæíî çàïèñàòü íà äèêòîôîí ñâîé ðàçãîâîð ñ ïî-
äðóãîé ïî òåëåôîíó. À äàëåå ðàçâèâàòü óìåíèå
íå êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà íåãàòèâíûõ ìûñëÿõ. Äðåâ-
íèå ñîâåòîâàëè: «Íå êàæäóþ ìûñëü, ïðèøåäøóþ
â ãîëîâó, — äóìàé». Óâèäåâ ïðèâû÷íîå íåãàòèâíîå
óòâåðæäåíèå, çàìåíèòå åãî íà ïîçèòèâíîå. Òî, ÷òî
ìû âîñïðèíèìàåì êàê ïðîáëåìû, ìîæíî âîñïðè-
íèìàòü êàê çàäà÷è, òðåáóþùèå ðàçðåøåíèÿ.

� Â ëþáîé ìûñëè åñòü ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë — íà-
äî åãî íàéòè. Íå íàäî ïóòàòü ôàêò è åãî îöåíêó. Ñàì
ôàêò íåéòðàëåí, íåãàòèâíîé èëè ïîçèòèâíîé ÿâëÿåò-
ñÿ òîëüêî îöåíêà ýòîãî ôàêòà, êîòîðóþ ìû ïðîæè-
âàåì êàê ñîîòâåòñòâóþùóþ ýìîöèþ, è èìåííî íàøè
îöåíêè ìû ïóòàåì ñ ôàêòàìè. «ß äóìàþ, ÷òî ýòî áó-
äåò ïëîõî — è ñàì æå âåðþ â ýòó îöåíêó êàê ôàêò».
Ó÷èòåñü îöåíèâàòü ôàêòû ïîçèòèâíî, èùèòå â íèõ
âîçìîæíîñòè. Íàïðèìåð, â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ
çàëîæåíû âîçìîæíîñòè ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè íåãàòèâíûìè ýìîöè-
ÿìè, ÷àùå çàäàâàéòå ñåáå âîïðîñû: 

– Íåóæåëè ÿ íèñêîëüêî íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî
(äàëåå, âñòàâëÿåòå ñâîþ íåãàòèâíóþ ìûñëü èëè ïðåä-
÷óâñòâèå) îáÿçàòåëüíî ïðîèçîéä¸ò?

– Êàêèå ó ìåíÿ èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî
ÿ âèíîâàò (äàëåå, ñíîâà âàøà íåãàòèâíàÿ ìûñëü)?

– À ÷òî ñàìîå óæàñíîå ìîãëî ïðîèçîéòè â äàííîé
ñèòóàöèè? È íàñêîëüêî ïëîõà äàííàÿ ñèòóàöèÿ?

– Íåóæåëè (äàëåå âñòàâëÿåòå òó îøèáêó, êîòîðàÿ,
ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñóäüáîíîñíà) íàñòîëüêî ñåðü¸ç-
íà, ÷òî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ìî¸ áóäóùåå?

– Íåóæåëè òàêîãî ìíåíèÿ (íåãàòèâíîãî) îáî ìíå
è âñå îñòàëüíûå?

� Ó÷èòåñü äîâåðÿòü æèçíè. Æèçíü êàæäûé ðàç äà¸ò
íàì íàèëó÷øóþ âîçìîæíîñòü èç èìåþùèõñÿ. È åñëè
âàñ ñåãîäíÿ óêóñèëà ï÷åëà, âàì íå âñåãäà äàíî çíàòü,
÷òî òàê âàñ çàùèòèëè îò óêóñà ãðåìó÷åé çìåè.

� Êàæäûé äåíü ïðàêòèêóéòå áëàãîäàðíîñòü æèçíè
çà òî, ÷òî ó âàñ åñòü (íàïðèìåð, ñåâ çà îáåäåííûé
ñòîë, ïîáëàãîäàðèòå âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â ñîçäà-
íèè, âûðàùèâàíèè è îáðàáîòêå ïðîäóêòîâ; ïåðåä
ñíîì ïîáëàãîäàðèòå æèçíü çà êàæäûé ïðèÿòíûé
ìîìåíò äíÿ). ×àùå ïðàêòèêóéòå ïðîùåíèå. Îñî-
çíàííî ðàçâèâàéòå â ñåáå ÷óâñòâî ëþáâè.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2015
89

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

3) отказе от эгоизма и эгоцентризма, принятии
альтруизма как философии жизни. 

Вопросы воспитания у подрастающего поколения
ценностного отношения к собственному здоровью
и здоровью окружающих актуализируют пробле-
му взаимодействия педагогов с родительской об-
щественностью. Педагогам и родителям необхо-
димо объединяться в формировании духовно-
нравственного здоровья подрастающего поколе-
ния, в целях сопротивления разрушению традици-
онных российских ценностей и навязыванию
средствами массовой информации потребительско-
го отношения к окружающему миру. 

Педагогам и родителям, выступая как соратникам
в процессе воспитания детей, подростков, юношей
и девушек, целесообразно руководствоваться
принципом единства ценностных ориентиров в:
а) семейных ценностях (семья, родители, дети,
верность, послушание, ответственность за ближне-
го, забота, воспитание, основанное на вековых
традициях народа); б) гражданских ценностях
(патриотизм, любовь к Родине, отечественная
культура, историческое прошлое России); в) эсте-
тических ценностях (красота природы, русского
и национальных языков, уважение традиций
в воспитании и др.) (Малярчук Н.Н., 2013).

Установление взаимоотношений в диаде «педа-
гог-родитель» по типу «соратничество» предъ-
являет особые требования к организации взаи-
модействия школы и семьи. Эти требования ре-
ализуются в следующих положениях:
� педагоги и родители, идентифицируя себя как
представителей системы взаимосвязанных ин-
ститутов социализации ребёнка, должны осозна-
вать необходимость совместных действий для
личностного развития ребёнка и раскрытия его
творческого потенциала для службы России; 
� совместные усилия педагогов и родителей
должны быть согласованы и на уровне трансли-
руемых ребёнку ценностей, норм, правил и об-
разцов, и на уровне оценки поведения ребёнка
в заданном нормативном пространстве;
� педагоги и родители могут дополнять усилия
друг друга, поскольку если родители в большей
степени способны повлиять на аффективные ком-
поненты социальной идентичности ребёнка, субъ-
ективное принятие правил (перевод во внутрен-
ний план), то педагоги определяют социальные
нормы и способствуют переводу их на поведенче-
ский (внешний) уровень;

� Íå ñåòóéòå íà æèçíü, íà çàðïëàòó,
íà êîëëåã. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà öåëÿõ.
Ñòàâüòå ïåðåä ñîáîé öåëè è âçðàùèâàé-
òå â ñåáå óâåðåííîñòü, ÷òî âû äîñòîéíû
ýòîãî. Ïðè ïîñòàíîâêå öåëè â ìîçãå
ôîðìèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé «àêöåï-
òîð ðåçóëüòàòà äåéñòâèÿ» — îáðàç æåëà-
åìîãî. È âñÿ ñèëà âàøåé ëè÷íîñòè óñò-
ðåìëÿåòñÿ íà èñïîëíåíèå âàøåãî æåëà-
íèÿ. Åñëè ïîñòàâëåííàÿ öåëü äîëãîå âðå-
ìÿ íå èñïîëíÿåòñÿ, âîçìîæíî, ýòî áûëî
íå âàøå èñòèííîå æåëàíèå èëè æå êà-
êàÿ-òî ÷àñòü âàñ ñàìèõ áîèòñÿ åãî èñïîë-
íåíèÿ (ñ÷èòàåò íåäîñòîéíûì èëè íåäî-
ñòèæèìûì; áîèòñÿ òîãî, ÷åãî ëèøèòñÿ
â ðåçóëüòàòå è ò.ä.)

� Âíåøíèå èçìåíåíèÿ åñòü îòðàæåíèå
âíóòðåííèõ èçìåíåíèé. Ìåíÿéòåñü ñàìè
â ñòîðîíó áîëüøåãî ñîîòâåòñòâèÿ ñâîèì
öåëÿì. «Ñ÷àñòüå — êàòåãîðèÿ âíóòðåííÿÿ!»
Ó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì, ëþ-
áÿùèì, ùåäðûì.

� Êîãäà âû õîòèòå ïîëó÷èòü — îòäàâàéòå.
Ñïîëíà, ëåãêî, ñâîáîäíî. «Äàðåíèå —
ñàìûé ë¸ãêèé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ».

� Åñëè âû ÷àñòî áîëååòå ïðîñòóäàìè,
íàéäèòå â ñåáå ìûñëü-óâåðåííîñòü, ÷òî
âû èì ïîäâåðæåíû. Îòñëåæèâàéòå
âïðåäü ïîäîáíûå ìûñëè è çàìåùàéòå èõ
íà óâåðåííîñòü, ÷òî âàøå çäîðîâüå è èì-
ìóíèòåò ñ êàæäûì äí¸ì óñèëèâàþòñÿ.
Íà «ïåðåïðîôèëèðîâàíèå» âàøèõ ñòå-
ðåîòèïíûõ ìûñëåé ïîòðåáóåòñÿ íåêîòî-
ðîå âðåìÿ.

� Ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîè óáåæäåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ñâîèõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé. Âçðàùèâàéòå â ñåáå óâåðåííîñòü,
÷òî âû ñìîæåòå ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ.
Ïðåäïðèíèìàéòå ðåàëüíûå ìåðû ïî îá-
ùåìó îçäîðîâëåíèþ è ðàñòèòå â ñåáå
óâåðåííîñòü, êàê «ìîÿ æèçíü ñ êàæäûì
äí¸ì ñòàíîâèòñÿ âñå ëó÷øå è ëó÷øå
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ» (ôîðìóëà ñàìîâíó-
øåíèÿ Êóý, êîòîðóþ îí ðåêîìåíäîâàë
ïîâòîðÿòü ïî 20 ðàç óòðîì è ïåðåä
ñíîì). 

[Äûõàí Ë.Á. Êóëüòóðà çäîðîâüÿ è çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè. — Ðîñòîâ-íà-Äîíó: 
Èçä-âî ÞÔÓ, 2014. — 59 ñ. C. 32–34].



� педагоги организуют общение в школе,
поэтому педагогический коллектив может
не только своевременно информировать
родителей о качестве этого процесса, но
и работать в режиме «online», регулярно
получать обратную связь от родителей
и оперативно корректировать педагогичес-
кие воздействия на ребёнка;
� педагогам, владеющим системой методи-
ческих приёмов общения с родителями (ди-
агностических, организационных, коммуни-
кативных), умением отбора и реализации
адекватных форм индивидуальной и груп-
повой работы, необходимо гибко и опера-
тивно реагировать на запросы родителей3.

Для построения межличностных отноше-
ний по типу «соратничество» требуется
развитие определённых личностных ка-
честв (ответственности, терпимости, адек-
ватной самооценки, коммуникабельности,
эмпатии) как педагогов, так и родителей. 

Диалог становится успешен тогда, когда
организационная культура образовательной
организации позволяет формировать опыт
эффективного социального взаимодействия. 

Этот опыт приобретается при работе педа-
гогического коллектива в следующих на-
правлениях: 1) изучение условий семейного
воспитания; 2) психолого-педагогическое
просвещение родителей (тематические кон-
ференции для родителей, родительские лек-
тории, оформление стендов для родителей
с разнообразной печатной продукцией);
3) ознакомление родителей с содержанием
и методикой учебно-воспитательного про-
цесса (открытые уроки, внеклассные меро-
приятия); 4) вовлечение родителей в сов-
местную с детьми деятельность (семейные
праздники, конкурсы, участие родителей
в различных формах внеурочной деятель-
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2. Ìóçûêàëüíî-ìåäèòàòèâíîå óïðàæíåíèå «Çåðêàëî»
(àâòîð: ìóçûêàëüíûé òåðàïåâò, ä.ï.í. Â.È. Ïåòðóøèí). Óï-
ðàæíåíèå ïðîâîäèò ïñèõîëîã ïîä ìóçûêàëüíîå ñîïðî-
âîæäåíèå. Èñïîëüçóåòñÿ îäíî èç ïðîèçâåäåíèé íà âû-
áîð: 1) À. Áîðîäèí. Íîêòþðí èç ñòðóííîãî êâàðòåòà; 
2) Ô. Øîïåí. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ô-ï ñ îðê., II ÷àñòü; 
3) Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò ¹ 3 äëÿ ô-ï ñ îðê., II ÷àñòü.

� Óäîáíî ñåëè, çàêðûëè ãëàçà, ðàññëàáèëèñü è óñïî-
êîèëèñü. 

� Ìûñëåííî ïîâòîðèëè ïðî ñåáÿ ôðàçó «ß ñîâåð-
øåííî ñïîêîåí». 

� Âàøå äûõàíèå ðîâíîå è áåçìÿòåæíîå. 

� Ìûñëåííî ïðåäñòàâëÿåòå ïåðåä ñîáîé ÷èñòûé ýê-
ðàí âàøåãî ñîçíàíèÿ. 

� Ýòîò ýêðàí ïðåâðàùàåòñÿ â çåðêàëî. 

� Âû ñîñðåäîòî÷èâàåòåñü íà îùóùåíèÿõ è îáðàçàõ
âàøåãî ëèöà. 

� Âû âíèìàòåëüíî ñìîòðèòå íà ñåáÿ â çåðêàëî è âè-
äèòå ñâî¸ ëèöî òàêèì, êàêèì îíî îáû÷íî áûâàåò. 

� Ïîñòàðàéòåñü ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ êàê íà íåçíàêî-
ìîãî ÷åëîâåêà. 

� Ñìîòðèòå íà ñåáÿ áåç ïðåäóáåæäåíèÿ è âíèìàòåëü-
íî èçó÷àéòå. 

� Âíèìàòåëüíî âñìàòðèâàéòåñü â ñàìîãî ñåáÿ è íåòî-
ðîïëèâî ïûòàéòåñü îòâåòèòü íà âîïðîñû:
– Êàêîå îáû÷íî âûðàæåíèå âàøåãî ëèöà?
– Êàêîå íàñòðîåíèå ñòîèò çà íèì?
– ×òî íåñ¸ò ìèðó ýòîò âçãëÿä?
– Íå êàæåòåñü ëè âû ñåáå èçìîæäåííûì èëè ñòàðûì?
– Åñòü ëè ó âàñ ìîðùèíû íà øåå?
– Íå ïîòóõëè ëè âàøè ãëàçà?
– Êàê âû ñïàëè ïîñëåäíþþ íî÷ü?
– ×óâñòâóåòå ëè âû ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì? 

� Âíèìàòåëüíî ñìîòðèì íà ñåáÿ ãëàçàìè óìóäð¸ííî-
ãî æèçíüþ ÷åëîâåêà, îò âàøåãî âçãëÿäà íè÷òî íå ìî-
æåò óñêîëüçíóòü. 

� Ñìîòðèì íà ñåáÿ ñïîêîéíî è íåìíîæêî îòñòðà-
í¸ííî, íå ëþáóÿñü ñîáîé è íå êàçíÿ ñåáÿ, ïðîñòî íà-
áëþäàåì è îòêðûâàåì â ñåáå íîâûå ÷åðòû, íåèçâåñò-
íûå ðàíåå. 

� Êàêèìè ìû êàæåìñÿ ñåáå è êàêèå ìû åñòü íà ñàìîì
äåëå? 

� Äîõîäèì äî ñàìûõ ãëóáèí ñâîåé äóøè è ñìîòðèì
íà íå¸ â óïîð. 

� Ñêâîçü ïëîñêóþ ïîëîñêó çåðêàëà âèäèì ñâîþ äóøó
òàêîé, êàêàÿ îíà åñòü. 

� Ñîçåðöàåì ñâîþ ñîáñòâåííóþ îñíîâó è îò÷¸òëèâî
âèäèì: 

3 Григорович Л.А. Сотрудничество образовательных
учреждений и семьи / Л.А. Григорович. Педагогическое
образование в эпоху перемен: результаты научных
исследований и их использование в образовательной
практике (отечественный и зарубежный опыт): Сборник
статей по материалам международной научной
конференции, 17–19 марта 2009 года. — СПб: Изд-во
РПГУ им. А.И. Герцена, 2009. — С. 153–156.
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ности), проведение «недели семьи» (написание
писем родителям, составление рассказа о семье,
изучение семейной родословной); 5) активиза-
ция и коррекция семейного воспитания вовлече-
нием родителей в практические семинары с эле-
ментами психологических тренингов; 6) обобще-
ние и распространение опыта достойного семей-
ного воспитания; 7) дифференцированная и ин-
дивидуальная помощь родителям со стороны
классных руководителей и педагога-психолога;
8) работа с родительским активом; 9) органи-
зация работы родительского клуба.

Приведём пример работы родительского клуба
(как части организационной культуры образо-
вательной организации), на базе МБОУ
СОШ д. Шугур, ХМАО, Кондинского райо-
на Тюменской области. Организатор: педагог-
психолог Н.В. Марьинских 

Девиз клуба: «Нас много — я, ты, он, она,
а вместе мы семьЯ».

Цель клуба: возрождение национальных и со-
здание новых традиций семейного воспитания
с целью формирования духовно-нравственного
здоровья ребёнка.

Задачи клуба: 
1. Сплочение родителей из разных семей с це-
лью формирования и укрепления духовно-
нравственных ценностей в воспитании ребёнка.
2. Удовлетворение потребности ребёнка в по-
нимающих родителях.
3. Удовлетворение потребности родителей
в психолого-педагогическом образовании
и поддержке.
4. Разрешение потребности общества в духов-
но-нравственной, здоровой и дружной семье.

Этапы организации работы клуба.
1. Подготовительный: определение потребнос-
тей родителей с помощью собеседования и ан-
кетирования. Дифференцирование выявленных
проблемных ситуаций в соответствии с возрас-
том детей.
2. Организационный: составление перспективно-
го плана работы клуба, утверждение графика
проведения занятий. Разработка методического
сопровождения: составление конспектов занятий,
подборка стимульного и раздаточного материала.
3. Непосредственная работа «Родительского
клуба».

– Íà ÷òî íàöåëåíû âàøè âíóòðåííèå ñèëû? 
– ×åãî âû áîèòåñü â æèçíè? 
– ×åìó áîëüøå âñåãî ðàäóåòåñü? 
– Èç-çà ÷åãî âû ãíåâàåòåñü? 
– Êàêèå ó âàñ åñòü îòðèöàòåëüíûå êà÷åñòâà
è ïðèâû÷êè? 
– Îò ÷åãî âàì õîòåëîñü áû èçáàâèòüñÿ? 
– Ìîæåòå ëè âû ñêàçàòü ïðî ñåáÿ, ÷òî ÷åì
ñòàðøå âû ñòàíîâèòåñü, òåì ìîëîæå ñåáÿ
÷óâñòâóåòå? 
– Êàêèì ÷åëîâåêîì âû õîòåëè áû ñòàòü? 

� Ñåé÷àñ âû óâèäåëè â çåðêàëå ñåáÿ òàêèì,
êàêèì âàì õîòåëîñü áû áûòü. 

� Èçâëåêèòå èç ãëóáèí âàøåé äóøè ñâîè ëó÷-
øèå äóøåâíûå ñèëû è ñîñòîÿíèå, âû âèäèòå,
êàê ìåíÿåòñÿ è ñâåòëååò âàøå ëèöî. 

� Âû ïî÷óâñòâîâàëè âîçâûøåíèå âàøåé äó-
øè è âàøè ãëàçà çàñâåòèëèñü ïî-èíîìó — âå-
ñåëî è äðóæåëþáíî. 

� Âû ÷óâñòâóåòå â âàøåé äóøå íåîáðàòèìûå
èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó. 

� À òåïåðü ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü ýòî ñî-
ñòîÿíèå è âûðàæåíèå âàøåãî ëèöà, êîòîðîå
çàñâåòèëîñü âíóòðåííèì ñâåòîì, âû ïî÷óâñò-
âîâàëè ñåáÿ íåîáûêíîâåííî áëàãîðîäíûì
è êðàñèâûì ÷åëîâåêîì. 

� Ïîâòîðèòå ñåáå: «ß âñåãäà õî÷ó áûòü òà-
êèì, êàê ñåé÷àñ». 

� Øèðîêî è ñâåòëî óëûáíèòåñü ñâîåìó îò-
ðàæåíèþ â çåðêàëå. 

� Çàïîìíèòå ýòó óëûáêó è âàø ïðåêðàñíûé
îáðàç, êîòîðûé âû ñîòâîðèëè ñåáå ñàìè. 

� Íè÷òî â æèçíè âàì íå ìîæåò ïîìåøàòü
áûòü òàêèì, êàêèì âû ñåé÷àñ ÿâëÿåòåñü. 

� Âåñü âàø îáëèê ãàðìîíèðóåò ñ ýòîé ïðå-
êðàñíîé ìóçûêîé, êîòîðóþ âû ñåé÷àñ ñëûøèòå. 

� Ïîñòàðàéòåñü è âïðåäü âíóòðåííå ïîõîäèòü
íà îáðàç òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âû ñåé÷àñ âè-
äèòå ïåðåä ñîáîé. 

� Âàøå ìûñëåííîå çåðêàëî ñ êàæäûì ðàçîì
áóäåò ïðåâðàùàòü âàñ â äðóãîãî ÷åëîâåêà âñ¸
ëó÷øå è ýôôåêòèâíåå. 

� ×åðåç âñ¸ íàíîñíîå â âàøåé æèçíè ê âàì
ïðîáü¸òñÿ ñâåò âàøèõ ëó÷øèõ äóõîâíûõ êà-
÷åñòâ. 

� Âû äîëæíû æèòü, è âû óæå æèâ¸òå òîé ñà-
ìîé æèçíüþ, êîòîðàÿ ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü
è óäîâëåòâîðåíèå. ×åì ëó÷øå âû óçíàåòå ñå-
áÿ, òåì ëåã÷å âàì áóäåò ýòîãî äîáèòüñÿ. 



2. Цикл «Учусь быть родителем» —
младший и средний возраст (3–4 года).
3. Цикл «Я успешный родитель» —
старший возраст (5–6 лет).
4. Цикл «Мой ребёнок первокласс-
ник» — младший школьный возраст
(6–7 лет).
5. Цикл «Мой ребёнок — мой друг» —
младший школьный возраст (8–11 лет).
6. Цикл «Мой ребёнок пятиклассник» —
младший подростковый возраст
(11–12 лет).
7. Цикл «Особенное время» — подрост-
ковый возраст (12–15 лет).
8. Цикл «Пора любви и выбора де-
тей» — старший подростковый и юноше-
ский возраст (15–18 лет).
9. Цикл «Основы семейной жизни для
будущих родителей» — юношеский воз-
раст (10–11 класс).
10. Цикл «Оздоровительная гимнастика
для родителей». 

Тематика занятий в каждом блоке подби-
рается с учётом запроса родителей и осо-
бенностей структуры семьи в целом. Цель
каждой новой встречи специалистов с ро-
дителями — моделирование проблемных
ситуаций, в которых родители вынуждены
размышлять о духовно-нравственных
и психофизических закономерностях разви-
тия ребёнка. Вследствие обогащения жиз-
ненного опыта, родители постепенно науча-
ются всесторонне изучать проблему, пони-
мать мотивы поведения ребёнка, формиру-
ют адекватное представление о детских по-
требностях и возможностях растущего ор-
ганизма, расширяют личный арсенал
средств взаимодействия с ребёнком, полу-
чают профессиональную психолого-педаго-
гическую поддержку в поиске эффектив-
ных способов взаимодействия с ребёнком.

Таким образом, организационная культура
образовательной организации, основанная
на ценностях российской культуры и педа-
гогического сообщества, ориентирует руко-
водителя на развитие и поддержку органи-
зационных структур, связанных с сохране-
нием здоровья педагогического коллектива
и с привлечением родительской обществен-
ности с целью воспитания ценностного от-
ношения к здоровью у учащихся. ÍÎ

Формы работы клуба:
� обучающие занятия с элементами тренин-
говой работы; 
� практические семинарские занятия;
� выездные мероприятия на природу; 
� заседания-праздники (дни рождения участ-
ников клуба, торжественные семейные даты,
«День семьи, любви и верности»); 
� спортивно-оздоровительные мероприятия и др. 

Методы работы:
� дискуссия (способствует повышению вале-
ологической и психолого-педагогической гра-
мотности родителей, помогает изучить инди-
видуальные и стереотипные формы взаимо-
действия с ребёнком);
� игра (позволяет смоделировать и проконт-
ролировать проблемную ситуацию в диаде
«родители-ребёнок»); 
� совместная деятельность родителей
и детей (помогает выявить особенности пове-
дения родителя и ребёнка в общении);
� обсуждение и разыгрывание ситуаций
(позволяет найти оптимальный способ обще-
ния родителей с детьми);
� обучающий эксперимент (помогает роди-
телям применить полученные знания по вос-
питанию детей на практике);
� анализ поступков детей и родителей
(способствует вскрытию причины возникно-
вения детско-родительских конфликтов);
� анализ типов коммуникативных взаимо-
отношений (позволяет выявить причины
ухода родителей от решения проблем во вза-
имоотношениях с детьми);
� анализ ситуаций (помогает научить роди-
телей принимать проблему, понимать мотива-
цию ребёнка в совершении тех или иных
действий, корректировать своё поведение).
� анализ видео- и аудиоматериалов (позво-
ляет родителям со стороны увидеть собствен-
ный способ взаимодействия с ребёнком, про-
вести анализ и самоанализ деструктивных
форм общения);
� интернет-общение через сайт образова-
тельного учреждения.

Организация заседаний проводится 1 раз в не-
делю в виде циклов занятий, тематика которых
определена возрастными особенностями детей:
1. Цикл «Моя семья» — ранний возраст
(1,5–2 года).

Í.Í. Ìàëÿð÷óê.  Çäîðîâüå ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ: îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò




