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ÇÄÎ

� здоровьесберегающие технологии � психологический комфорт � контакт 
� компетенции � стиль общения � самоорганизация � успех � мотив

Íовое качество образования может
быть достигнуто лишь при создании
определённых условий, направлен-
ных на сохранение и укрепление
здоровья учащихся. Всё это требует
от педагогов особых подходов в об-
разовании и воспитании, основанных
на принципах здоровьесбережения.
Знания по сохранению и развитию
здоровья — важная составляющая
профессиональной компетентности
современного учителя. Он должен
обладать многими здоровьесберегаю-
щими образовательными технология-
ми, чтобы иметь возможность выби-
рать те из них, которые обеспечат
в определённых условиях успех кон-
кретного учащегося. 

Понятие «здоровье», по определе-
нию Всемирной организации здраво-
охранения, — это состояние полно-
го физического, психического и со-
циального благополучия, а не только
отсутствие болезней или физических
дефектов. Здоровьесберегающие
технологии направлены на сохране-
ние здоровья ребёнка на всех эта-
пах его обучения и развития. В их
классификации есть психолого-пе-
дагогические технологии (ППТ),
связанные с непосредственной ра-
ботой учителя на уроке, воздейст-
вием, которое он оказывает на сво-
их учеников:

� учёт индивидуальных психофизичес-
ких особенностей учащихся;
� создание доброжелательного психоло-
гического микроклимата в ученическом
коллективе;
� минутка для шутки;
� релаксационные паузы.

Современный урок — это далеко
не однообразная и единая структурно-
содержательная схема. Поэтому каждый
учитель определяет для себя те формы,
выбирает те приёмы, технологии и мето-
дики, которые ему наиболее понятны,
близки, наиболее приемлемы для него
и соответствуют той парадигме, в кото-
рой он предпочитает работать.

Современные требования предполагают
качественно новые позиции ученика
и учителя, и это очень важно понять.
Современный урок — это переход
от традиционной технологии к техноло-
гиям нового поколения, главная суть
которых в личностно-ориентированной
направленности.

Урок рассматривается не только как ра-
циональная конструкция, но и как твор-
ческое произведение педагога, произве-
дение педагогического искусства, в кото-
ром огромную роль играют его личность,
культура, эрудиция, изобретательность. 



� соотношение побуждения воспитанников
к деятельности (комментарии, высказыва-
ние положительной эмоции, установки,
стимулирующей интерес, волевое усилие
к решению задачи и т.п.) и принуждения
(напоминание об отметке, резкие замеча-
ния и т.п.);
� такт педагога;
� психологический климат в группе (уме-
ние поддержать атмосферу радостного,
делового общения);
� самоорганизация педагога: собранность,
настрой, педагогическая находчивость,
оптимистический подход и пр.

Как создать ситуацию успеха?

Успех — источник внутренних сил ребён-
ка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Создание
ситуаций успеха в педагогическом процес-
се оказывает влияние не только на наст-
роение учащихся, но и на качество обуче-
ния и на дальнейшую судьбу ребёнка.

Эта ситуация особенно важна в работе
с детьми, поведение которых осложнено
внешними и внутренними причинами, по-
скольку позволяет снять агрессию, пре-
одолеть изолированность и пассивность
ребёнка.

Выделяют несколько основных типов
ситуаций успехов:
1. Неожиданная радость.
2. Общая радость.
3. Радость познания.

Неожиданная радость — это чувство
удовлетворения от того, что результаты
деятельности ученика превзошли его ожи-
дания. С педагогической точки зрения —
это результат продуманной, подготовлен-
ной деятельности учителя.

Общая радость состоит в том, чтобы
ученик достиг нужной для себя реакции
коллектива. Она может быть подготовлен-
ной учителем или спонтанной, заметной
или незаметной. Общей радостью считают
только те реакции коллектива, которые

Можно сказать, что искусство современного
урока заключается в нахождении педагогом
совместно с учениками таких форм творчес-
кого взаимодействия, которые будут способ-
ствовать решению учебных задач и позволят
не только устанавливать значения образова-
ния, но и извлекать и переживать личност-
ные и жизненные смыслы. 

На современном уроке должно быть ком-
фортно всем: учителю и детям. Урок предпо-
лагает сотрудничество, взаимопонимание,
атмосферу радости и увлечённости. 

Психологический комфорт — условия жиз-
ни, при которых ребёнок чувствует себя спо-
койно, не имея необходимости защищаться.
К примеру, в развивающей системе обучения
Л.В. Занкова, в иных инновационных обра-
зовательных системах принцип психологичес-
кой комфортности ведущий. Он предполагает
снятие (по возможности) всех стрессообразу-
ющих факторов учебного процесса, создание
в школе и на уроке такой атмосферы, кото-
рая расковывает детей, в которой они чувст-
вуют себя «как дома». Никакие успехи
в учёбе не принесут пользы, если они «заме-
шаны» на страхе перед взрослыми, подавле-
нии личности ребёнка. Как писал Борис
Слуцкий: «Ничему меня не научит то, что
тычет, талдычит, жужжит…» 

Урок — это не только средство передачи зна-
ний, а средство формирования и развития лич-
ности ребёнка. Он должен быть основной фор-
мой жизни детей в школе. Учитель и уче-
ник — это единое целое: учимся вместе, помо-
гаем друг другу, роль учителя — направлять,
контролировать. Он должен уходить от моно-
активности на уроке, он — дирижёр, создатель
условий для развития учащихся. Ученик же
на уроке учащийся, учится сам, учит других.
На уроке должно происходить не воздействие,
а взаимодействие, надо создавать ситуацию ус-
пеха. Это позиция сотрудничества, сотворчест-
ва. Субъект-субъектные отношения.

Особо следует сказать о психологии обще-
ния в ходе урока, стиле общения. Здесь
следует учитывать:
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дают возможность ребёнку почувствовать себя
удовлетворённым, стимулируют его усилия.
Это прежде всего эмоциональный отклик ок-
ружающих на успех члена своего коллектива.

Радость познания. Учебный труд может до-
ставлять радость не столько от познания ново-
го, сколько от других факторов. Радость по-
знания по своей сути альтруистична. Познание
опирается на самообразование, на самопозна-
ние. Радость познания не может вырасти
на пустом месте, не может родиться без серь-
ёзных причин. Её главное условие — общение.

Технологически создание любого типа ситуа-
ции успеха состоит из последовательности сле-
дующих операций:

1. Снятие страха. Помогает преодолеть не-
уверенность в собственных силах, робость, бо-
язнь самого дела и оценки окружающих.

2. Авансирование успешного результата.
Помогает учителю выразить свою твёрдую
убеждённость в том, что его ученик обязатель-
но справится с поставленной задачей. Это,
в свою очередь, внушает ребёнку уверенность
в его силы и возможности.

3. Скрытое инструктирование ребёнка
в способах и формах совершения деятельнос-
ти. Помогает ребёнку избежать поражения.
Достигается путём намека, пожелания.

4. Внесение мотива. Показывает ребёнку, ра-
ди чего, ради кого совершается эта деятель-
ность, кому будет хорошо после выполнения.

5. Персональная исключительность. Обозна-
чает важность усилий ребёнка в предстоящей
или совершаемой деятельности.

6. Мобилизация активности или педагоги-
ческое внушение. Побуждает к выполнению
конкретных действий.

7. Высокая оценка детали. Помогает эмоцио-
нально пережить успех не результата в целом,
а какой-то его отдельной детали.
— Молодец! Красиво писал (слабому учени-
ку).
— Порадовал! Весь урок задавал умные во-
просы (сильному).

— Удивил! Очень ярко высказывался
(сильному).
— Хорошо! Слушал внимательно (сла-
бому).

Немаловажна организация урока на ос-
нове принципов здоровьесбережения: 

1. Обстановка и гигиенические условия
в классе (кабинете): температура и све-
жесть воздуха, рациональность освеще-
ния класса и доски, наличие/отсутствие
монотонных, неприятных звуковых раз-
дражителей и т.д. 

2. Количество видов учебной деятельнос-
ти: опрос учащихся, письмо, чтение, слу-
шание, рассказ, рассматривание нагляд-
ных пособий, ответы на вопросы, реше-
ние примеров, задач и др. Норма:
4–7 видов за урок. Однообразность
урока способствует утомлению школьни-
ков, как бывает, например, при выполне-
нии контрольной работы. Сочинение —
более творческая задача, и коэффициент
утомления при этом несколько ниже. На-
оборот, частая череда смен одной дея-
тельности другой потребует у учащихся
дополнительных адаптационных усилий. 

3. Средняя продолжительность и часто-
та чередования различных видов учеб-
ной деятельности. Ориентировочная
норма — 7–10 минут. Комментарии
здесь аналогичные. 

4. Количество видов преподавания: сло-
весный, наглядный, аудиовизуальный,
самостоятельная работа и т.д. Норма —
не менее трёх. 

5. Чередование видов преподавания.
Норма — не позже чем через 10–15 ми-
нут. 

6. Наличие и выбор места на уроке ме-
тодов, способствующих активизации
инициативы и творческого самовыраже-
ния самих учащихся, когда они действи-
тельно превращаются из «потребителей
знаний» в субъектов действия по их



ции: стремление больше узнать, радость
от активности, интерес к изучаемому ма-
териалу и т.п. 

12. Психологический климат на уроке.
Взаимоотношения на уроке: между учи-
телем и учениками (комфорт — напря-
жение, сотрудничество — авторитарность,
индивидуальные — фронтальные, учёт
возрастных особенностей: достаточный —
недостаточный); между учениками (со-
трудничество — соперничество, дружелю-
бие — враждебность, заинтересован-
ность — безразличие, активность — пас-
сивность). 

13. Наличие на уровне эмоциональных
разрядок: шутка, улыбка, юмористическая
или поучительная картинка, поговорка, из-
вестное высказывание (афоризм) с ком-
ментарием, небольшое стихотворение,
музыкальная минутка и т.п. 

В конце урока обратить внимание
на следующее: 
� плотность урока, то есть количество
времени, затраченного школьниками
на учебную работу. Норма — не менее
60% и не более 75–80%;
� момент наступления утомления учащих-
ся и снижения их учебной активности.
Определяется в ходе наблюдения по воз-
растанию двигательных и пассивных от-
влечений у детей в процессе учебной ра-
боты. Норма — не ранее 25–30 минут
в 1-м классе, 35–40 минут в начальной
школе, 40 минут в средней и старшей
школе, 30 минут для учащихся классов
компенсирующего обучения; 
� темп окончания урока: спокойное его
завершение, учащиеся имеют возможность
задать учителю вопросы, педагог коммен-
тирует заданное на дом задание, учитель
и учащиеся прощаются. 

Соблюдение правил организации урока,
учёт индивидуальных особенностей детей,
применение технологий создания психоло-
гического комфорта, не только повышают
качество усвоения знаний детьми, но и по-
ложительно влияют на их здоровье. ÍÎ

получению и созиданию. Это такие методы,
как метод свободного выбора (свободная бе-
седа, выбор действия, выбор способа дейст-
вия, выбор способа взаимодействия, свобода
творчества и т.д.); активные методы (уче-
ники в роли учителя, обучение действием, об-
суждение в группах, ролевая игра, дискуссия,
семинар, ученик как исследователь); методы,
направленные на самопознание и развитие
(интеллекта, эмоций, общения, воображения,
самооценки и взаимооценки). 

7. Место и длительность применения ТСО
(в соответствии с гигиеническими нормами),
умение учителя использовать их как возмож-
ности инициирования дискуссии, обсуждения.

8. Поза учащихся, чередование позы (на-
блюдает ли учитель реально за посадкой
учащихся; чередуются ли позы в соответст-
вии с видом работы).

9. Наличие, место, содержание и продолжи-
тельность оздоровительных моментов на уро-
ке — физминутки, динамические паузы, ми-
нутки релаксации, дыхательная гимнастика,
гимнастика для глаз, массаж активных точек;
соответствуют ли условия в классе для про-
ведения таких норм работы, особенно для
дыхательных упражнений. Норма —
на 15–20 минут по 1 минуте из 3-х легких
упражнений с 3–4 повторениями каждого. 

10. Наличие в содержательной части урока
вопросов, связанных со здоровьем и здоро-
вым образом жизни, демонстрация, просле-
живание этих связей. Формирование отноше-
ния к человеку и его здоровью как к ценно-
сти; выработка понимания сущности здорово-
го образа жизни; формирование потребности
к здоровому образу жизни; выработка инди-
видуального способа безопасного поведения,
сообщение учащимся о возможных последст-
виях выбора поведения и т.д. 

11. Наличие мотивации деятельности уча-
щихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка,
похвала, поддержка, соревновательный мо-
мент и т.п. Стимуляция внутренней мотива-
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