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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современной природной и социально-экологической 

ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. В 

настоящее время она является первой по актуальности среди множества 

других проблем обучения и воспитания школьников. 

Сохранение здоровья детей – одна из главных проблем современной 

жизни. Она многогранная и требует много сил со стороны многих 

специалистов разных уровней, в том числе и учителей начальных классов 

через ведение системы знаний о человеке, о его здоровье, способах его 

формирования и сохранения. Существующая в настоящее время ситуация в 

области психического, физического, социального, интеллектуального, 

нравственного здоровья говорит о необходимости незамедлительно принять 

меры на государственном уровне – принятии государственной программы, 

определяющей направления в области здоровье сбережения, педагогической и 

управленческой деятельности работников образования. Главная цель всей 

работы по здоровьесбережению – воспитать потребность вести здоровый 

образ жизни, который предполагает выполнение каждодневных правил 

сохранения и укрепления здоровья: содержать в чистоте тело, одежду и 

жилище, правильно и полезно питаться, сочетать труд и отдых, вести 

здоровый образ жизни, по возможности избавиться от вредных привычек и т.д. 

В настоящее время ведется поиск новых методов оздоровления детей в 

условиях школы. По мнению исследователей, (Н. К. Смирнов, В. Д. Сонькин, 

Ю. В. Науменко и другие) [40], для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся должны использоваться эффективные и несложные в 

осуществлении методы, и способы, обеспечивающие максимально полный 

охват, и в то же время не нарушающие логику учебно-воспитательного 

процесса в школе. Однако Л.Г. Качан [25] считает, что задачи здоровье 
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сбережения невозможно решить без совершенствования содержания 

образования. Формирование ценностного отношения к здоровью наиболее 

результативно решается в младшем школьном возрасте через внедрение 

здоровьесберегательного образовательного компонента в содержание 

учебных программ, наполнение учебного плана валеологическим 

содержанием. 

На сегодня отсутствует комплексное, системное оздоровление, которое 

представляло бы собой единое целое действий участников образования.  

Здоровый образ жизни должен стать приоритетной задачей каждого 

современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте 

должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. 

Сохранение и поддержание здоровья – один из важнейших аспектов 

человеческой жизни. Поэтому необходимо уделять особое место 

формированию у детей готовности к здоровьесберегающему поведению и 

положительного отношения к нему. Современная жизнь создает много 

проблем и предъявляет повышенные требования к человеку и к его здоровью. 

В связи с этим важно воспитывать общественное сознание в отношении 

здоровья не только как личного достояния каждого человека, но и как 

достояния всего общества, сохранение которого должно стать стабильной 

ценностной ориентацией личной жизни граждан и государства. 

Таким образом, здоровье – это очень сложное и многогранное понятие, 

в него входят не только медицинские, биологические и психологические 

компоненты, но и социальные, экономические и экологические составляющие.  

В Конституции Российской Федерации говорится «каждый имеет право 

на охрану здоровья» [20, ст.41 п. 1]. В настоящее время государством 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» декларирует, 

что «образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся и воспитанников» [45].  

На основании вышеизложенного предлагаем противоречия между:  

 осознанием педагогическим сообществом необходимости формирования 

здоровьесбережения обучающихся и недостаточной разработанностью 

средств и методов обеспечения данного процесса;  

 стремлением младших школьников к здоровьесбережению и их слабой 

подготовленностью в вопросе использования средств физической 

культуры для решения проблемы формирования здорового образа жизни.   

Существующие противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: При каких условиях формирование готовности младших 

школьников к здоровьесберегающему поведению окажется результативным? 

Какие средства и методы способствуют формированию 

здоровьесберегающего поведения младших школьников?   

В соответствии с проблемой была сформулирована тема 

исследования: «Организационно - педагогические условия освоения 

младшими школьниками норм здоровьесберегающего поведения в 

природной среде».   

Цель исследования: разработать, обосновать, апробировать программу, и 

проверить опытно экспериментальным путем результативности 

программы организации освоения норм здоровьесберегающего поведения 

младших школьников в природной среде.  

Объект исследования: процесс организации освоения младшими 

школьниками норм здоровьесберегающего поведения в природной среде. 

Предмет исследования: организационно педагогические условия освоения 

младшими школьниками норм здоровьесберегающего поведения в природной 

среде. 
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Гипотеза исследования: освоение младшими школьниками норм 

здоровьесберегающего поведения в природной среде будет эффективным, 

если в процессе обучения будут соблюдаться следующие условия:  

 тщательный отбор содержания образования в выбранной области, который 

включает в себя знание норм и нормативного поведения, умение 

распознавать опасные ситуации, знакомство с культурными образцами 

здоровье сберегающего поведения в природной среде, набор ситуаций, в 

которых дети будут учиться нормативному поведению и совершенствовать 

его; 

 вовлечение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность, в 

рамках которой они не будут заучивать навязанные им поведенческие 

нормы, а разработают их для себя сами; 

 сотрудничество педагога, учащихся и родителей в образовательном 

процессе. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 

были сформулированы следующие задачи:  

1. Провести анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Сделать теоретическое описание процесса организации освоения 

младшими школьниками норм здоровьесберегающего поведения в 

природной среде. 

3. Определить критерии и описать уровни освоенности норм 

здоровьесберегающего поведения младших школьников.  

4. Подобрать методики, провести констатирующее исследование, 

позволяющие выявить и описать актуальное состояние 

сформированности норм здоровьесберегающего поведения младших 

школьников. 

5. Определить условия и разработать программу организации освоения норм 

здоровьесберегающего поведения младших школьников в природной 

среде.  
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6. Провести формирующий эксперимент и определить его эффективность 

для организации освоения младшими школьникам норм 

здоровьесберегающего поведения в природной среде.   

Для решения поставленных задач в исследовании применялся комплекс 

методов исследования: теоретические – анализ философской, 

психологической, педагогической литературы по проблеме исследования, 

обобщение  педагогического опыта, изучение нормативно-программной 

документации, методических пособий; эмпирические – педагогический 

эксперимент, включенное наблюдение, анкетирование, опрос, метод 

самооценки, рефлексивно-оценочные процедуры, анализ продуктов 

деятельности школьников; статистические – качественный, количественный 

анализ результатов исследования.  

Личное участие соискателя состоит в осуществлении 

содержательного анализа и обобщении основных положений 

формирования усвоения норм здоровьесберегающего поведения младших 

школьников; в разработке программы формирования норм 

здоровьесберегающего поведения младших школьников, в проведении 

опытно-экспериментальной работы по формированию норм 

здоровьесберегающего поведения.  

Первый этап – поисково-теоретический (2016г.). Осуществлялись 

изучение и анализ психологической, педагогической литературы по 

проблеме исследования; разрабатывался категориальный аппарат; 

определялись основные исходные положения; уточнялись тема, задачи, 

гипотеза исследования. Отбирались методы изучения исследуемого 

явления.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2017г.) проводилась 

опытно-экспериментальная работа по формированию 

здоровьесберегающих норм младших школьников в природной среде; 

апробировались условия, способствующие их формированию.  
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Третий этап – обобщающий (2017г.) проводились анализ и 

обобщение результатов исследования; уточнялись теоретические 

положения и выводы; осуществлялось литературное оформление 

диссертации.  

Практическая новизна 

 Разработана программа освоения младшими 

школьниками норм здоровьесберегающего поведения в 

природной среде. 

Экспериментальной базой исследования являлась 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большеарбайская средняя общеобразовательная школа. Красноярский 

край, Саянский район, с. Большой Арбай. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

I.1. Здоровьесберегающее поведение младших школьников как 

педагогическое явление 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны 

[10]. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего 

поколения чрезвычайно важна, в связи с резким снижением процента 

здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, 

неврозы. Все большее количество детей приходит в школу, уже имея те или 

иные заболевания. За годы обучения в школе в разы возрастает число больных 

с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, в разы увеличивается 

количество детей с нарушениями психического здоровья, в разы – с 

заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Причины такого 

состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние социальной среды, 

незнание своего организма. Дети большую часть дня находятся в школе и, 

получая домашние задания, продолжают процесс обучения дома, что в целом 

сказывается на общем здоровье учащихся негативно, вызывая утомляемость и 

снижение уровня учебной мотивации, познавательных интересов [11,15-19]. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет образ его 

жизни, который, в свою очередь, зависит от образа мышления и 

сформированных жизненных установок. Из всех факторов, влияющих на 
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здоровье человека, 50% приходится на организацию здорового образа жизни, 

по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на медицинское 

обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни 

ребенка имеет первостепенное значение. 

Если мы научим учащихся с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своѐ здоровье, то можно надеется, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. 

Задача - помочь ребенку задуматься о своем здоровье. Решить ее 

путем простой передачи знаний невозможно. Ребенок должен научиться 

думать, рассуждать, рассматривать рисунки, выполнять предлагаемые задания 

и упражнения доступные для него, разбирать различные игровые ситуации. 

«Берегите здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения 

ребенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к 

своему здоровью, и это должны прививать родители, показывая личный 

пример, здорового образа жизни. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 

ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 

других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение 

к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Еще в раннем школьном 

возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно следовать 

элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования ЗОЖ, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выставляет на 

первый план задачу перед родителями по возможно более ранние выработки у 

маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего 

здоровья. И учащийся, приходя в школу, надеются на помощь учителя, 
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который будет продолжать умения и начинания, развивать, направлять, 

помогать, показывать пример, другим как правильно себя вести. 

Здоровье учащихся напрямую зависит от условий жизни в семье, 

санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их 

образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания 

привычки к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется 

психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу 

жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, 

прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. 

ЗОЖ является главным для укрепления всей семьи. Ребенок должен 

узнавать лучшие семейные российские традиции, понимать значение и 

важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и 

этику отношений с родителями и другими членами семьи. Основной задачей 

для родителей является: формирование у ребенка нравственного отношения к 

своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ, не иметь вредных привычек. Он должен осознать, что 

здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения 

любой жизненной цели и каждый сам несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет 

взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и 

вступить на путь здоровья. 

Даже в раннем дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, 

отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 

рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, 
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рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и 

этическое воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Еще очень 

важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр телевизора и 

пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, полезны для 

развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации ребенка, но 

при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также непрерывного 

времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно превышать 30 

минут, и родителям строго нужно следить за этим, не позволять ребенку, 

сидеть за компьютером и телевизором больше положенного времени. Нужно 

увлечь ребенка чтением книг, прогулками на улице, занятием спортом и т.д. 

По мнению академика Н.М. Амосова, [7], для того чтобы быть здоровым, 

нужны собственные усилия. Помочь в этом человеку может Валеология - 

наука о закономерностях, способах и механизмах формирования, сохранения, 

укрепления и воспроизводства здоровья. Установка на здоровье не появляется 

у человека сама по себе, а формируется в результате определенного 

педагогического воздействия. Существует несколько направлений 

формирования ЗОЖ: физкультурно-оздоровительное, реабилитационно-

профилактическое, общегигиеническое, культурно-просветительное. Суть 

физкультурно-оздоровительного направления - в признании огромного 

значения для здоровья двигательной активности. Реабилитационно-

профилактическое направление предполагает понимание и умение 

восстанавливать здоровье после болезни, предупреждать ее возобновление и 

осложнения. Цель культурно - просветительного направления - доказать, что 

посещение различных учреждений культуры, получение дополнительного 

образования отучают школьников от множества негативных привычек, 

наносящих непоправимый вред здоровью.  

Сохранение и поддержание здоровья - один из важнейших аспектов 

человеческой жизни. Для этого необходимо уделять особое место 
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формированию у детей готовности к здоровьесберегающему поведению и 

положительному отношения к своему здоровью. [5, с. 27]. 

В формировании представления о здоровье недостаточно знания, 

способов и методов укрепления здоровья, профилактики заболеваний. 

Необходимо повысить «роль личностных качеств человека в сознательном и 

волевом принятии принципов здорового образа жизни» сформировать 

культуру здоровья - значит пробудить в человеке (взрослом или ребенке) 

внутреннюю потребность быть всегда здоровым. Здоровый образ жизни 

учащихся имеет прямую зависимость от той среды, в которой он находится, а 

это, как правило, семья и школа. В семье дети самостоятельны, активны, 

проявляют большую инициативу к осуществлению здоровье сберегающих 

действий, но взрослые не всегда обладают достаточным опытом и знаниями 

для решения проблем, связанных со здоровьем. Поэтому прежде всего самим 

взрослым нужно стремится к здоровому образу жизни, и приучать к этому 

детей. Именно для этого необходимо построение воспитательного процесса 

таким образом, что обе его стороны - школа и семья - были активны в любых 

начинаниях детей, касающихся из здорового образа жизни. 

Исследования ученых (Н.Н.Куинджи, Н.Б. Коростелев и др.) 

свидетельствуют о том, что уже в младшем школьном возрасте некоторые дети 

попадают в зависимость от алкоголя, табака и наркотиков. Профилактика этих 

вредных пристрастий у детей представляет сложную задачу, но её нужно 

обязательно решать. На ребят 9 -10 лет слабо действуют беседы, нотации 

учителей и родителей, так как прогнозируемый от них вред представляется 

слишком далеким от настоящей жизни. По этой причине в работе с младшими 

школьниками необходимо опираться на особенности их эмоционального 

реагирования и адекватные возрасту формы организации деятельности: игры, 

практикумы, инсценировки, примеры из жизни, беседы с органами. 

Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных занятий 

- простуда. В младшем школьном возрасте необходимо знакомить ребят с 
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основными видами и правилами закаливания, в этот процесс увлекать всех 

детей, а не избранное количество. Говорить с младшими школьниками о 

закаливании следует еще и потому, что оно не только оздаравливает ребенка, 

но и способствует выработке у него силы воли, целеустремленности, 

решительности и других нравственных качеств. 

Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать 

не только физиологический, но и психологический, нравственный аспект 

здоровья [25, с. 17]. 

Можно выделить следующие критерии сформированности культуры 

здорового образа жизни: отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих как к ценности; наличие умений и навыков сохранения и 

укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения; научить 

гигиеническим навыкам и привычкам; наличие физической и умственной 

активности; умение противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения. Забота о здоровье и его укрепление - главная потребность 

культурного человека. Культура здоровья младших школьников - это 

осознанное, ежедневное выполнение учащимися здоровье сберегающих норм 

и правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий на 

собственное здоровье и здоровье окружающих людей. От уровня 

сформированности культуры здоровья в детстве зависит последующий образ 

жизни человека, степень реализации его личностного потенциала. 

Главная цель всей работы по здоровьесбережению – воспитать умения 

вести здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил 

сохранения и укрепления здоровья: содержать в чистоте тело, одежду и 

жилище, правильно питаться, сочетать труд и отдых, вести подвижный образ 

жизни, отказаться от вредных привычек , показывая пример еще маленьким 

своим школьникам, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, думать о будущем поколении, что им тоже захочется жить на 

свежем воздухе и чистой планете. 
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В настоящее время ведется поиск методов оздоровления детей в 

условиях школы. По мнению исследователей, (Н. К. Смирнов, В. Д. Сонькин, 

 Ю. В. Науменко и другие), для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся должны использоваться эффективные и несложные в 

осуществлении методы, обеспечивающие максимально полный охват, и в то 

же время не нарушающие воспитательно-образовательный процесс (ВОП) в 

школе. Однако Л.Г. Качан считает, что задачи здоровьесбережения 

невозможно решить без совершенствования системы образования. Изменения 

должны происходить не в конкретной школе, семье, а на уровне государства. 

Государства должно разработать программы, комплекс мероприятий 

направленных на обучение учителей, родителей, как быть здоровым самому, 

научить этому детей, чтобы далее людям всей планеты жилось хорошо, чисто, 

без катастроф со стороны природы, и это все зависит от людей. Как они себя 

будут вести здесь и сейчас. Формирование ценностного отношения к здоровью 

наиболее результативно решается в младшем школьном возрасте через 

внедрение здоровьеобразовательного компонента в содержание учебных 

программ, разработки здоровьесберегающих уроков во внеклассной работе, 

наполнение учебного плана валеологическим содержанием [12,92-100]. 

По мне нию М. Г. Романцова, психо  лого-валеологические и 

педагогические подх  оды к проб леме здоровья и развития личн  ости 

необходимо рассмат  ривать на основ  ании принципов комплек  сности, 

системности, непреры  вности, используя социа  льно-психологические, 

психофизио логические характеристики личн  ости с уче  том возрастной 

период изации и особен ностей психосоматической консти  туции [13,59]. 

В насто  ящее время наблюд  аются противоречия меж  ду теорией и 

практикой п о реализации здор овьесберегающих техно  логий. Они 

заключ аются в то  м, что использ ование здоровье сберег ающих 

образовательных техно  логий (ЗОТ) дол  жно быть система тичным, 

последовательным, грамо  тным, но ещ е не разра ботан эффективный меха  низм 
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внедрения в педагогический проц  есс технологий и методов оздоро  вления 

учащихся и самого колле  ктива. Пока отсутс  твует комплексное, систе мное 

оздоровление, кото  рое представляло б ы собой един  ство целенаправленных 

дейс  твий участников образо  вания. Попытки реали  зации отдельных 

оздорови тельных форм в учебном проц  ессе оказываются недоста точными для 

дости жения общей це ли – повышения результа  тивности образования и 

сохранения здор  овья детей и подростков. Необхо  димая система компле ксных 

мероприятий с участием предста  вителей различных минист  ерств и ведо мств, 

организаций, заинтере  сованных в здор  овье подрастающего покол ения, не 

реализ уется. Отсутствует специа льная подготовка педагог  ических кадров, 

необхо димая для созд ания условий сохра нения здоровья участ  ников 

образовательного проц  есса. На дан  ный момент разраб  отаны требования к 

здоровьесберегающему уро  ку, однако в основном он  и не выполн яются, 

учителя испол ьзуют ЗОТ о  т случая к случаю, нуж  но придумать комп  лекс 

обязательных меропр  иятий, чтобы эт  о исходило о  т самого учит  еля, а н  е по 

принуж  дению. Для наблю  дения за проце ссом здоровьесбере  жения и 

управ ления им, дл  я диагностики и мониторинга состо  яния здоровья 

необх одимы конкретные показ атели, по кото  рым следует оцени  вать 

изменения в состоянии здор  овья, а также система крите риев оценки здор  овья. К 

осно вным противоречиям в теории на  ми отнесено нали  чие разных подх одов к 

поним  анию здоровья и ЗОТ, многоо  бразие толкования осно  вных понятий в 

области проб лемы здоровьесбере жения. 

Процесс формир  ования поведенческих прив  ычек здорового обр  аза 

жизни н е может бы  ть ограничен воздей  ствием только н а ребенка. В работу 

дол жно быть вклю  чено и ег о социальное окруж  ение-семья, педа гоги, 

сверстники. Окруж  ение ребенка (сем ья, педагоги, сверс  тники) является ег  о 

«мотивационным пол  ем», которое мож ет побуждать к тому, что  бы знания о 

здоровье помо гали выбору здоро  вого поведения, посту пков, действия. Дл я 

того, чтобы «мотивационное по  ле» для ребе  нка стало позит ивным нужно созд  ать 
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«команду здор овья», общая це ль которой- движ ение к здор овью- совпадает с 

целью кажд  ого ребенка,  

-каж дый ребенок мож  ет удовлетворить потреб ность в получ  ении 

знаний, в развитии, подде  ржке, помощи, 

- каж дый может най ти интересное и нужное дл я себя [1]. 

Глав ные цели созд  ания «Здоровой Кома  нды Школы»- повыш ения 

уровня зна ний младших школь ников области здор  овья и закреп ление этих 

зна ний, рост мотив  ации к здоро  вому поведению, посту пкам, выбору 

здоро  вого образа жиз  ни, а так же практические дейс  твия, направленные н  а 

сохранение и укрепление здор  овья [1]. 

Таким обра  зом, хорошее здор овье осознается ка к один глав ных 

источников счас  тья и радо  сти человека, неоце нимое его богат ство, которое 

медл енно и с трудом накапли  вается, но быс тро и лег ко теряется. 

Меж ду тем общепри  нятого определения здор  овья не сущес  твует. 

Ученые- мед ики рассматривают ег  о как «состо яние организма чело  века, 

которое обеспе чивает полнокровное выпол  нение всех жизне  нных функций и 

форм деятел ьности». Причем Г.М. Куколе  вский считает, чт  о «здоровье- эт о 

естественное состо яние организма, характер  изующее его уравнове шенность с 

окруж  ающей средой пр  и отсутствии как  их – либо болезн енных изменений. 

П о мнению дру гих медиков, (Н.М.Амо сов и д р.), понятие здор  овья 

должно вклю чить не тол  ько наличное функцио  нальное состояние, н  о и 

«потенци альную способность к мобилизации ег о резервов, напр  имер, при 

выпол нении напряженной физич  еской и умств  енной работы». Важ  ные 

аспекты психолог  ического здоровья (И.И.Брех  ман) рассматриваются ка к 

«физическая, социа льная, психическая гарм ония человека, доброжел ательные, 

спокойные отнош ения с люд ьми, с прир  одой, с сам им собой [4]. 

В.А.Сухомл инский утверждал, чт  о “Забота о здоровье ребе  нка – это 

комп лекс санитарно-гигиени  ческих норм и правил… н  е свод требо  ваний к 

реж иму, питанию, тру ду и отд ыху. Это пре жде всего заб ота в гармон ичной 
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полноте вс ех физических и духовных си  л, и вен цом этой гарм онии является 

радо сть творчества”. 

В о все врем ена у вс  ех народов ми  ра непреходящей ценно  стью человека и 

общества явля  лось и явля ется физическое и психическое здор  овье. Еще в 

древности он о понималось врач ами и филос офами как глав  ное условие 

свобо дной деятельности чело  века, его соверш  енства. 

Итак, здор овье рассматривается ка к интегративная характе  ристика 

личности, охваты вающая как е ё внутренний ми  р, так и всё своеоб разие 

взаимоотношений с окружением и включающая в себя физич  еский, 

психический, социа  льный и духо  вный аспекты; ка к состояние равно  весия, 

баланса меж ду адаптационными возможн  остями человека и постоянно 

меняющ имися условиями сре ды. Причем, ег о не след ует рассматривать ка  к 

самоцель; он о является ли шь средством дл  я наиболее пол  ной реализации 

жизне нного потенциала чело  века. 

Таким обра  зом, из привед  енных определений вид  но, что поня  тие 

здоровья отра жает качество приспос  обления организма к условиям внеш ней 

среды и представляет ит  ог процесса взаимод  ействия человека и среды 

обит ания; само состо  яние здоровья формир  уется в резул ьтате взаимодействия 

внеш них (природных и социальных) и внутренних (наследст  венность, пол, 

возр аст) факторов. 

В настоящее вре мя принято выде лять несколько компон  ентов (видов) 

здор овья (М.В. Антропова [5,44], В.Р. Куч  ма, Н.Н. Куинджи [17,18]): 

- Сомати ческое здоровье - теку щее состояние орга нов и сис тем 

организма чело века, основу кото  рого составляет биологи  ческая программа 

индивиду ального развития, опосред  ованная базовыми потребн  остями, 

доминирующими н  а различных эта пах онтогенетического разв ития. Эти 

потреб ности, во-пер вых, являются пуск  овым механизмом разв  ития человека, 

а, во-вто рых, обеспечивают индивиду ализацию этого проц есса. 

- Физическое здор  овье – уровень рос та и разв ития органов и систем 
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орган изма, основу кото  рого составляют функцио  нальные резервы, 

обеспеч ивающие адаптационные реак  ции. 

- Психическое здор  овье – состояние душев  ного благополучия, 

характери  зующееся как состо яние душевного благоп  олучия, 

характеризующееся отсутс  твием болезненных психич  еских проявлений и 

обеспечивающих адекв атную условиям окруж  ающей действительности 

регул яцию поведения, деятел ьности. 

- Нравственное здор  овье – комплекс характе  ристик мотивационной и 

потребностно-информа ционной сферы жизнедеят ельности, основу кото  рого 

определяет сист ема ценностей, устан  овок и моти вов поведения инди  вида в 

обще стве. Нравственным здоро  вьем опосредована духов ность человека, та к 

как он о связано с общечеловеческими исти  нами добра и красоты. 

В упрощённом ви де можно счит ать, что крите риями здоровья явля  ются: 

для соматич еского и физиче ского здоровья - я могу; 

дл я психического - я хочу; 

дл я нравственного - я должен. 

Призн аками здоровья явля  ются: 

специфическая (имму нная) и неспециф ическая устойчивость к действию 

повреж дающих факторов; 

показ атели роста и развития; 

функцио нальное состояние и резервные возмож  ности организма; 

нали чие и уров ень какого-ли бо заболевания ил  и дефекта разв  ития; 

уровень мора льно-волевых и ценностно-мотивац ионных установок. 

Дл я сохранения и восстановления здор  овья недостаточно пасси  вного 

ожидания, ког  да природа орган  изма раньше ил и позже сдел ает свое де ло. 

Человеку сам  ому необходимо совер  шать определенную раб  оту в дан  ном 

направлении. Н  о, к сожал ению, большинством люд  ей ценность здор  овья 

осознается тол ько тогда, ког да возникает серье зная угроза дл  я здоровья ил и 

оно в значительной степ ени утрачено, вслед  ствие чего возни  кает мотивация 
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выле чить болезнь, верн  уть здоровье. А вот положит ельной мотивации к 

совершенствованию здор овья у здор  овых людей яв но недостаточно. И. И. 

Брех  ман выделяет дв  е возможные прич ины этого: чело век не осоз нает своего 

здор овья, не зна  ет величины ег о резервов и заботу о нем отклад  ывает на 

пот ом, к вых оду на пен  сию или н а случай боле  зни. Вместе с тем, здор  овый 

человек мож ет и дол жен ориентироваться в своем обр  азе жизни н а 

положительный оп  ыт старшего покол ения и н а отрицательный - боль ных 

людей. Одн ако, такой под  ход действует дал еко не н а всех и с недоста точной 

силой. Оче нь многие лю  ди своим обра  зом и повед  ением не т о, что 

способ ствуют здоровью, а разрушают ег  о. 

Таким обра зом, под здор овым образом жиз ни следует пони  мать 

типичные фор мы и спос обы повседневной жизнедеят  ельности человека, 

кото рые укрепляют и совершенствуют резер  вные возможности орган  изма, 

обеспечивая те  м самым успе  шное выполнение сво  их социальных и 

профессиональных функ  ций независимо о  т политических, экономи  ческих и 

социа льно-психологических ситу аций. И выра жает ориентированность 

деятел ьности личности в направлении формир  ования, сохранения и 

укрепления, ка к и индивиду ального, так и общественного здор  овья. 

Отсюда поня тно, насколько важ но, начиная с самого ранн  его возраста, 

воспит ывать у дет  ей активное отнош ение к собств  енному здоровью, 

поним  ание того, чт  о здоровье – сам ая величайшая ценн  ость, дарованная 

чело веку природой и его нуж  но беречь и сохранять. 

В современном ми  ре наиболее ост  ро стоит проб  лема взаимодействия 

прир оды и чело  века, состояние окруж  ающей среды вызы  вает тревогу в 

обществе. Нуж  но больше взаимодей  ствовать с прир  одой. В свя  зи с эт ой 

проблемой наиб олее актуальной и необходимой явля  ется деятельность 

педаг огов начальных клас сов. Несмотря н  а усиление экологи  ческой 

направленности содер  жания образования зна  ния, умения и навыки н  е 

становятся лично стно значимыми. Прич  иной этого явля  ется недостаточное 
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вним ание к целенапра вленному формированию ценнос  тного отношения к 

природе в начальных клас сах. 

Перед учите лями [40; 8] начальной шко  лы стоят важне йшие задачи: 

сформи ровать ценностное отнош  ение к прир  оде, экологическое созн  ание 

личности, ориентир  ованной на отсут  ствие противопоставления чело  века и 

прир оды, главной ж  е задачей явля  ется воспитание личнос тного отношения к 

природе, ка к жизненно важ ной ценности, осозн  ание ребёнком сво  его места в 

природе и своей ро  ли в е ё сохранении. Немаловажную роль  в данном 

контексте играет освоение норм здоровьесберегающего поведения в 

природной среде. 

 

1.2. Нор мы здоровьесберег ающего поведения млад ших школьников 

в природной сре де 

 

В насто ящее время меня ется направление исслед  ований проблемы 

гигиени ческого воспитания, и  х количественные и качественные парам  етры. 

Появляется боль  шое количество раб  от и практи ческих рекомендаций, 

вскрыв ающих серьезные проб  лемы и показы вающих пути реше  ний: 

 антиалкогольное и антинаркотическое просве щение; 

 половое воспи  тание и психог игиена пола ка  к необходимый асп  ект 

формирования предста  влений о здор овом образе жиз ни; 

 сохранение психич  еского здоровья, мет  оды коррекции психофиз  ических 

отклонений, резе  рвы повышения резисте  нтности организма и устойчивости 

псих ики и нерв ной системы дет ей. 

Таким обра  зом, в соврем  енной школе важ  ное внимание уделя ется не 

тол ько получению нов ых знаний, н о и воспи танию здорового школь ника. 

Одним и з важных факт оров развития здор  овой личности явля  ется 

формирование у младших школь ников санитарно-гигиени  ческих навыков. 

Соврем енная жизнь показ ывает, что гигиени  ческое воспитание веде тся 

не н а должном уро  вне, зачастую бессис темно, многие учит  еля не зна ют, как 
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доне сти ребенку т  е или ин  ые правила и нормы повед  ения. Видимо, поэт ому 

современные школь ники неопрятны и не здор  овы. Нужно прово  дить обучение 

сам их педагогов п  о поводу гигиени ческого воспитания. 

Дл я оптимального постр  оения системы гигиени  ческого воспитания 

педа  гогу необходимо обла дать знаниями о специфике психофизиол  огического 

развития млад ших школьников, а также о  б особенностях разв ития его 

эмоцио  нально-волевой сфе ры. 

Основной сфе рой общения млад  шего школьника стано  вится педагог и 

одноклассники. Та  к как ребе нок находиться ряд ом с учит елем большую час  ть 

дня, препода ватель имеет опреде ленный авторитет в глазах учащ  ихся, то 

препода  ватель на лич ном примере мож ет научить ребе нка необходимым 

навы кам и умен иям гигиены. 

Н е менее важ  но для сохра  нения здоровья разви вать у учащ  ихся 

способность рассмат  ривать себя и свое состо  яние со стор  оны, понимать св ои 

чувства и причины и  х возникновения. Самонаб  людение и самоа нализ 

формируют жела  ние самосовершенствоваться, позво  ляют ребенку вид  еть и 

разви вать свои лично  стные возможности, повы шать свой интеллек  туальный 

потенциал. 

Необх одимо формировать у ребенка нравст  венное отношение к своему 

здор овью, которое выраж ается в жела нии и потреб ности быть здор  овым, вести 

здор овый образ жиз ни. Он дол жен осознать, чт  о здоровье дл я человека глав ная 

ценность, глав  ное условие дости  жения любой жизне нной цели и каждый са м 

несет ответств енность за сохра нение и укреп  ление своего здор  овья, но пр и 

этом дол жен понимать, чт  о должен бы  ть сам здор овым и помо гать быть 

здор овым своим однокла ссникам, учителям, родит  елям. И тол  ько 

объединившейся в одну боль  шую команду мож  но добиться высо  ких 

результатов в сохранении и укреплении здор  овья.  Чтобы мотиви ровать его н  а 

здоровьесберегающее повед ение, необходимо заинтер  есовать, увлечь, созд ать 

положительные эмо  ции при осво  ении знаний, да ть почувствовать 
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удовол ьствие от мето  дов оздоровления, исполь  зовать положительные 

прим еры из окруж  ающей жизни, лич ный пример родит  елей. Если 

гигиени ческое воспитание прох  одит успешно, млад  ший школьник дол жен 

освоить следу ющие знания, уме  ния и нав  ыки, касающиеся проб лем гигиены и 

охраны здор  овья: 

 знать назв ания основных час тей тела и внутренних орга  нов, их 

распол ожение и ро ль в жизнедеят ельности организма чело века; 

 понимать знач ение здорового обр  аза жизни дл я личного здор  овья, хорошего 

самочу вствия, успехов в учебе; 

 зна ть и соблю  дать правила лич ной гигиены, гиги  ены жилых и учебных 

помещ ений, одежды, обу ви и д р. и учи  ть этому сво  их одноклассников; 

 уме ть правильно стро  ить режим дн  я и выпол  нять его стр  ого не нару шая, 

контролировать сво их друзей ка  к они соблю дают правила и нормы. Вс  е же 

зна ют если ребе нку сделать замеч  ание по как ому-либо пов  оду, в следу ющий 

раз о н сделает прави  льно, тем сам ым ему н  е будет сты дно, перед сво  ими 

друзьями, колле гами. 

Основными форм  ами воспитания гиги  ены можно счит ать практические 

заня тия. 

Занятия мож но проводить вме сте с родит  елями, с дет ьми, с учите  лями. 

Некоторые зада ния могут бы  ть рекомендованы дл я домашней раб оты, и 

совме стно с родит елями, это вс е отрабатывается. Пр  и разработке пра  вил 

личной гиги ены, по суще  ству общих дл я всех люд  ей, учитываются 

возра стные, а так же анатомо-физиолог  ические особенности женс кого и 

мужс кого организма. 

 Дл я правильного разв  ития детей исключи  тельно важно влия ние таких 

общеукре  пляющих факторов, ка  к воздух, сол нце, водные проце  дуры, 

физические упраж  нения и подви жные игры, полноц  енное питание. В любое 

вре мя года нуж  но стараться нахо  дить способы и методы, нахож  дения ребенка 

н  а свежем возд ухе, привлекать учащ  ихся и родит елей, к заня тию спортом н а 
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свежем возд  ухе, проведения разли  чных мероприятий, семе йных, привлечение 

дру зей семей, что  бы это бы ло массовые меропр иятия, вовлекать в 

деятельность вс ех детей, да ть права и обязанности п  о организации и 

проведению меропр  иятий. 

       В школ ьном возрасте особ  енно важно, что  бы дети ка  к можно 

бол ьше бывали н  а свежем возд ухе, находились в движении, регул  ярно 

занимались физкул ьтурой, правильно черед  овали учебные заня тия с отды  хом, 

соблюдали реж им сна. Тяже  лые физические нагр  узки, длительное сиде  ние в 

шко ле за пар той и до  ма за урок ами могут вызв  ать искривление позвон  очника 

и дефор мацию костей та за. Как учит еля, так и родители дол  жны следить з  а 

правильной осан  кой детей. В  о время пере мен, учителям необх  одимо делать 

фи з. Минутки п о расслаблению пос ле урока, что бы ребенок н  е просто бег ал, а 

про вел перемену с пользой дл я здоровья. Нуж  но проветривать кла  ссы, в люб  ое 

время го  да и дел  ать зеленый уго  лок с цвет ами, тем сам ым развивая у детей 

заб оту о расте ниях. Необходимо, что  бы парта и стол дл  я домашних заня тий 

соответствовали рос ту ребенка и правильно освещ  ались; надо след  ить за те м, 

чтобы у детей н  е развивались близор  укость и дальноз оркость. В пер  иод 

полового созре  вания, когда перестра  иваются нервная и эндокринная сист  емы 

и напря жены все приспособ  ительные механизмы, особ  енно важны регул  ярные 

занятия физкул ьтурой и конт роль чтобы уро  ки не пропус  кались, 

закаливающие проце  дуры, благотворно влия  ющие на нерв ную систему. 

Мери лом сформированных гигиени  ческих навыков высту пают не сло ва, 

а повед ение и пост упки. Любой ви д деятельности — уче  ние, игра, тр  уд — в 

эт ом возрасте важ ен для осво ения знаний о здоровом обр  азе жизни и 

гигиенических прав  илах. И формир  ование гигиенических навы  ков 

обеспечивается ли шь каждодневный конт  роль и пом ощь со стор  оны педагога. 

Форм ируя здоровый обр  аз жизни ребе  нка, семья и школа дол  жна 

привить ребе  нку следующие осно  вные знания, нав  ыки и уме  ния: 
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 Перед те м, как отпра  вится в ле  с, обязательно нуж  но предупредить род  ных 

или дру зей о то м, куда в ы собираетесь еха ть, по возмож ности не одн ому; 

 Будьте внимат  ельны-идя п о лесу след  ите, следите з а тем, что бы не уход ить 

далеко о  т проверенного марш  рута, лучше дел ать какие-т о заметки, чт о вы 

зде сь проходили; 

  Необх одимо всегда име ть с соб ой аптечку, в которой леж  ат самые 

необхо димые лекарства; 

 С собой желат ельно взять достат очное количество пить евой воды; 

 Одев ать нужно ярк ую одежду, мож но пришить светоотр  ажатели; 

 В ле су много кле щей и насек  омых, поэтому нуж  но надеть шта  ны, закрытую 

кур  тку, и закр  ытую обувь. Обраб  отать поверхность оде  жды специальными 

средс твами от насек  омых; 

 Нельзя трог  ать неизвестные гри  бы и куш  ать неизвестные яго  ды, которые 

рас тут в ле су – они мог ут быть ядови тыми; 

 Нельзя подхо дить к живо  тным, которые н  а первый взг  ляд, кажутся 

безоби  дными – они мог ут укусить ил  и заразить бешен ством; 

 Если кт о-то потер ялся, ни в коем слу чае не пытай  тесь найти чело  века 

самостоятельно- сра зу вызывайте спаса  телей; 

 Если в ы поняли, чт о потерялись- остано витесь. 

 Если ес ть возможность, немед  ленно свяжитесь с  о специалистами слу жбы 

спасения п о телефону 112. 

 Ес ли точно зна  ете, что ва с будут иск  ать- оставайтесь н а месте, разве дите 

костер, пой  те песни- п  о дыму и голосу най  ти человека лег ко. 

 Вспомните, гд е и ка  к вы ход или, прислушайтесь, н  е доносятся л и звуки, 

свидетель ствующие о близ ости людей. 

 Вый дя в ле су на руч  ей, небольшую реч  ку – идите вн из по тече  нию, вода пр и 

ведет ва с к люд ям. 

 Чтобы под ать о се бе знак, повто рите свои дейс твия трижды. Напр  имер, 

дайте тр и продолжительных свис  тка или оклик ните три ра за подавать 
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звук  овые сигналы мож  но и удар  ами палки о деревья, зв  ук от ни  х далеко 

расхо дится по ле су. 

 По звез дам – найдите созве здие Большой Медве дицы, через пере  днюю 

кромку ков ша мысленно прове дите вверх пря  мую на 5 расст  ояний, равных 

эт ой кромке. В этой точ  ке находиться Поля  рная звезда, кото рая указывает 

н  а север. 

 П о деревьям, мх у и расте ниям- мхи, и лишайники рас  тут с севе  рной стороны 

дере вьев; годовые кол  ьца на пн  ях толще с южной стор  оны; кроны дере вьев 

с южн ой стороны гу ще. 

 Вернуться и  з леса нуж  но до наступ  ления темноты; 

 Н е уходите в глубину ле  са; 

 Запрещено разжи  гать костер бе з помощи взро слых, ведь ого  нь опасен, ка  к 

для чело века, так и для обита  телей леса, тру дно остановить ег о 

распространение; 

 Н е сжигайте высо хшую траву и листья; 

 Н е бросайте мус  ор, нельзя загря знять природу, эт  о дом дл  я зверей и птиц; 

 Нел ьзя шуметь в лесу: крич  ать, слушать гром кую музыку, так  ое поведение 

вызы вает беспокойство у лесных обита  телей; 

 Не обиж айте диких живо  тных, они опа  сны в разъяр  енном состоянии, ес  ли 

появилась опасн  ость нападения, н  е показывайте стр ах и н  е стойте спи ной, 

лучше потих оньку постоять и подождать, ког  да животное уйд  ет; 

 Нельзя заби рать детенышей живо  тных, они мог ут быть перенос  чиками 

очень опас ных заболеваний; 

 Н е трогайте гне зда птиц, птен  цов, яйца, ве  дь птицы мог  ут оказаться в 

опасности, в  ы можете прив лечь внимание хищн  иков, также н  е когда н е 

уносите с собой птен  цов, они н е смогут выж ить в нев оле; 

 Не разру шайте муравейники, мура  вьи – это сани тары леса, сво ей работой 

он и приносят боль шую пользу; 
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 Н е ловите шме лей, бабочек, стре коз, божьих коро вок, они опыл яют 

растения и уничтожают вреди  телей, погубив и  х, вы поста вите под угр  озу 

природу; 

 Н е вылавливайте лягу шек и голова стиков; 

 Не убив айте пайков, н  е рвите паут ину; 

 Ходите в лесу тол  ько по тропи нкам, не вытапт ывайте растительность и 

почву, ве дь могут постр  адать травы и многие насек  омые; 

 Не лома йте ветки кустар  ников и дере вьев, не дела йте памятных надп  исей 

на ни х, не отрыв  айте кору, н  е собирайте со  к с бер ез (если н е имеете нуж  ных 

навыков), бере гите их и не нано  сите вред; 

 Н е срывайте цве ты, тем бол ее с кор нем, ведь он  и не выра стут снова, сре ди 

них мог ут быть ред кие, занесенные в красную кни  гу, лесные цве ты должны 

радо вать своей крас  отой, а н е вянуть в букетах; 

 Разреш ается сбор знак омых лекарственных раст  ений, ягод, оре хов, если в 

лесу и х много; 

 Нико гда не проб  уйте на вк  ус незнакомые яго  ды, растения гри  бы, велика 

вероят ность, что он  и ядовиты; 

 Соби рать съедобные гри  бы можно тол ько под присм отром взрослых, н  и в 

ко ем случае н  е вырывая и х, пользуясь ножи  чком, чтобы н  е повредить 

гриб ницу; 

 Не топч ите не съедо бные грибы он  и являются ед ой для живо  тных. 

 

1.3. Педагогические усло  вия организации осво  ения 

здоровьесберег ающих норм повед ения в образова тельном процессе 

начал ьной школы 

 

Что бы результативно реализ  овать нормы здор  овьесберегающего 

повед ения в педагог ической деятельности, нуж  но применять некот орые 

образовательные техно  логии по и  х здоровьесберег ающей направленности. 
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Лично стно-ориентированные, гд  е в цен тр образовательной сист  емы 

ставится личн ость ребёнка, педа гог старается обесп ечить комфортные усло  вия 

её разв ития и реали  зации природных возмож  ностей. Личность ребё  нка 

превращается в приоритетный субъ  ект, становится глав  ной целью 

образова тельной системы. В рамках эт  ой группы в качестве самостоя  тельных 

направлений выде  ляют гуманно-лично стные технологии, техно  логии 

сотрудничества, техно  логии свободного воспи  тания. 

Педагогика сотрудн  ичества – её мож но рассматривать ка к создающую 

вс е условия дл я реализации зад  ач сохранения и укрепления здор  овья учащихся 

и педагогов. 

И з числа здор овьесберегающих но рм хотелось б ы выделить техно логию 

«Раскрепощённого разв  ития детей», разрабо  танную физиологом В.Ф. 

База рным [20,86-90]. 

Характерными черт ами, которой явля ется внедрение в образовательный 

проц есс движения нагля  дного учебного матер иала. 

Для разм инок и упраж  нений на мыше  чно-телесную и зрительную 

коорди нацию, а так же на разв итие внимания и быстроты реак  ции на уро  ке 

используются схе мы зрительных траек торий, расположенные н  а потолке, и 

специальные, «бегу щие огоньки» (мож  но использовать лазе  рную указку). 

Упраж нения сочетают в себе движ  ения глазами, голо  вой и тулов  ищем, 

выполняются в позе свобо  дного стояния и базируются н  а зрительно-

поиск овых стимулах, кото  рые несут в себе мотива ционно активизирующий 

зар яд для все го организма. Резуль  татами таких упраж нений являются: 

разв итие чувства общ ей и зрите льной координации и их синхрон  изация; 

развитие зрите льно-моторной реак ции, в частн  ости скорости ориен тации в 

простр анстве, в   реак ции на экстрем  альные ситуации (ти  па дорожно-

трансп ортных и т.п.). 

Важ ная особенность уро  ков состоит в том, чт  о они прово  дятся в реж  име 

движения нагля дного учебного матер  иала, постоянного пои  ска и выпол  нения 
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заданий, активиз ирующих детей. Дл  я этого мож  но использовать подви  жные 

«сенсорные кре  сты», карточки с заданиями и возможными вариа  нтами 

ответов, кото рые могут п  о воле учит  еля оказаться в любой точ  ке класса, и 

которые де ти должны най  ти и исполь  зовать в сво ей работе, а также 

специа льные «держалки», позвол яющие переключать зре ние детей с ближних 

цел ей на даль ние. 

В проц ессе овладения дет ьми письмом прим еняю специальные 

художес твенно-образные каллигра  фические прописи перь  евой ручкой, 

формир ующие утончённое художес  твенное чувство и развивающие 

психомо торную систему «гл  аз – рука». 

Обязат ельным предметом в технологии явля  ется детское хоро  вое пение, 

основ анное на наро  дных песнях и классической муз  ыке. С эт  ой целью де ти 

посещают музыка  льный кружок пр  и школе. 

Одн ой из требо  ваний технологии – усло  вие, отличающее вс е 

здоровьесберег ающие технологии, - регул ярное проведение эксп  ресс 

диагностики состо  яния детей и отчёт пер  ед родителями о полученных 

резуль татах. 

При использ овании технологии Базар  ного результаты внедр  ения 

обучения п о его сист  еме показывают сниж  ение показателей заболев аемости 

детей, улучш  ение психологического клим  ата в детс ких и педагог  ическом 

коллективах, акти вное приобщение родит  елей школьников к работе п  о 

укреплению и  х здоровья и т. п., т. е. все приз  наки, которые харак  терны для 

шк ол, в кото рых целенаправленно заним  аются здоровьем сво их 

воспитанников. Эт  о позволяет рассмат ривать технологию В.Ф. Базар  ного как 

здоровьесб ерегающую, помогающую разви  вать и укреп  лять здоровье 

учащ ихся. 

Важнейшим организ  ационно педагог ическим условие м реализации 

образова тельного процесса м  ы считаем созд ание стимулирующей сре  ды при 

органи зации освоения млад  шими школьниками но  рм здоровьесберег ающего 
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поведения в природной сре  де, которая вклю  чает в се  бя следующие 

компо ненты: 

 тщательный отб ор содержания образо вания в выбра нной области, кото  рый 

включает в себя зна ние норм и нормативного повед  ения, умение 

распоз навать опасные ситу ации, знакомство с культурными образ  цами 

здоровьесберег  ающего поведения в природной сре  де, набор ситу аций, в 

кото рых дети буд  ут учиться нормат ивному поведению и совершенствовать 

ег о; 

 вовлеч ение учащихся в поисковую и исследовательскую деятел  ьность, в 

рам ках которой он  и не буд  ут заучивать навяз анные им поведен ческие 

нормы, а разработают и  х для се  бя сами; 

 сотрудн  ичество педагога, учащ  ихся и родит  елей в образова  тельном 

процессе. 
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Выв оды по пер вой главе 

 

1) Глав ная цель вс ей работы п  о здоровьесбере жению – воспитать 

уме ния вести здор  овый образ жиз ни, который предпо  лагает выполнение 

пра вил сохранения и укрепления здор  овья: содержать в чистоте те ло, одежду 

и жилище, прави льно питаться, соче тать труд и отдых, вес  ти подвижный обр  аз 

жизни, отказ  аться от вред  ных привычек , показ  ывая пример ещ е маленьким 

сво им школьникам, чт  о нужно забот иться о сво ем здоровье и здоровье 

окруж  ающих, думать о будущем покол  ении, что и м тоже захоч ется жить н а 

свежем возд ухе и чис  той планете. 

2) Так им образом, в современной шко  ле важное вним ание уделяется н  е 

только получ  ению новых зна  ний, но и воспитанию здоро  вого школьника. 

Одн им из важ ных факторов разв  ития здоровой личн  ости является 

формир ование у млад  ших школьников санит арно-гигиенических навы  ков. 

Очень важ ным на сегодн яшний день явля  ется формирование у детей моти  вов, 

понятий, убежд  ений в необход  имости сохранения сво  его здоровья и 

укрепления ег о с помо щью приобщения к здоровому обр азу жизни. 

3) Важне йшим организационно - педагог ическим условием реали зации 

образовательного проц есса мы счит  аем создание стимули  рующей среды пр  и 

организации осво  ения младшими школьн  иками норм здор  овьесберегающего 

повед ения в приро  дной среде, кото  рая включает в себя следу ющие 

компоненты: 

 тщате льный отбор содер  жания образования в выбранной обла  сти, 

который вклю чает в се  бя знание, но  рм и нормат  ивного поведения, уме  ние 

распознавать опас  ные ситуации, знако  мство с культу рными образцами 

здор овьесберегающего повед  ения в приро  дной среде, наб  ор ситуаций, в 

которых де ти будут учит ься нормативному повед  ению и совершен  ствовать 

его; 
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 вовле чение учащихся в поисковую и исследовательскую 

деятел ьность, в рам  ках которой он  и не буд  ут заучивать навяз анные им 

поведен ческие нормы, а разработают и  х для се бя сами; 

 сотрудн  ичество педагога, учащ  ихся и родит елей в 

образова тельном процессе. 
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Гла ва 2.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕД ОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ОРГАНИ ЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ МЛАД ШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ, 

НО РМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГ АЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДНОЙ 

СРЕ ДЕ 

 

2.1 Диагностика уро  вня сформированности у младших школь  ников 

норм здор овьесберегающего повед  ения в приро  дной среде 

  

Исслед ование актуального уро  вня сформированности, но рм 

здоровьесберег ающего поведения у младших школь  ников проводилось в 3 

этапа. Н а первом эта  пе были подоб раны методики, опред  елены критерии и 

уровни дл  я обоснования резуль  татов исследования. Н  а втором эта пе было 

органи зовано и прове  дено исследование с помощью дв  ух методик. Н а третьем 

эта пе был сде лан количественный и содержательный ана  лиз полученных 

резуль татов.  

Констатирующее исслед  ование проводилось н  а базе МК ОУ 

«Большеарбайская СО Ш» с. Б-Арбай. В нем прин  яли участие 20 учен  иков в 

возр асте 8-9 лет. Бы  ли выбраны учащ иеся 2 А кла  сса – 10 учащихся и 2 Б 

кла сса 10 учащихся. Раб  оты проводились в течение учеб  ного дня н  а уроках 

окружа  ющего мира в присутствии учит  еля в споко  йной непринуждённой 

обста новки.   

Целью констати рующего этапа экспер  имента стало выявл  ение уровня 

сформиро ванности норм здор  овьесберегающего повед  ения в приро дной среде 

у учащихся. Дл я этого бы ла использована пер  вая методика, разрабо  танная 

нами: «Диагност ическая программа изуч  ения уровней повед  ения младших 

школь ников в приро  дной среде» (п о технологии М.И.Шило  вой). Методика 

бы ла проведена с целью выявл ения сформированности но  рм 

здоровьесберег  ающего поведения млад  ших школьников в природной сре  де. В 
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хо де диагностики учащ  имся были предл  ожена программа, учащ  иеся должны 

бы ли ответить н а вопросы. Учащ имся было обязат ельно ответить, как ое 

отношение у них к здоровью, отнош  ение к боле зни, минимальные требо  вания 

в приро дной среде, и нормы повед  ения.  

Далее, бы  ла использована Мето дика исследования отнош  ения младших 

школь ников к прир  оде «Неоконченные предло жения» М.Ньют  тена в 

модифи кации А.Б.Орлова. 

  Мето дика была прове дена с цел  ью выявления отнош ения учащихся к 

природе, положит ельное отношение, отрицат  ельное отношение и нейтральное 

отнош ение.  В хо  де диагностики учащ  имся были предл  ожено, учитель чит ает 

предложение, а учащимся необх  одимо было ка  к можно быст рее придумать 

оконч  ание предложения. 

Дл я оценки результа  тивности формирования готов  ности обучающихся 

к нормам здор овьесберегающего повед  ения младших школь ников в 

приро дной среде   на  ми разработаны крит  ерии и показ  атели готовности 

(табл ица 1), а также критериально-оцено чный аппарат п  о трем уров ням: 

высокий, сред ний, низкий (табл  ица 1).   

Когнитивный асп  ект – усвоение зна ний по вопр  осам сохранения и 

укрепления здор  овья и здоро  вого образа жиз ни. Это озна чает, что каж дый 

школьник дол жен знать показ атели личного здор  овья (оценка телосл ожения, 

физического разв ития, физического состо  яния и т.д.). Уме  ть правильно 

оцени  вать происходящие измен  ения в орган  изме в свя зи с разли  чными видами 

учеб  ной деятельности, в процессе заня  тий физической культ  урой. Владеть 

практич  ескими умениями и навыками, обеспечи  вающими высокий уров ень 

 физического,  психич еского  здоровья,  духов  ного 

самосовершенствования.  

 Эмоцион альный аспект – нали чие потребности и внутренней мотив  ации 

к двигат ельной активности ка  к важного компо  нента формирования 

физиче ского потенциала инди  вида к сохра нению и укреп  лению здоровья. 
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Предпо лагает осознанное отнош  ение к ценн  ости сохранения здор  овья через 

приобр етение знаний о двигательной актив  ности и е  е роли в сохранении 

здор овья.   

 

Таблица 1 – Диагност ическая программа исслед  ования уровней 

осво ения норм здор  овьесберегающего повед ения в приро  дной среде у 

учащихся вто  рых классов 

Крит ерии Низкий уров  ень Средний уров  ень Высокий уров  ень 
Когнитивный 

(зна ние норм) 
Н е знает нор  мы 

здоровье 

сберег  ающего 

поведения в 

природной сре  де.  
0-5 баллов 

Прояв ляет желание п о 

овладение навы ков 

здоровье сберег  ающего 

поведения в природной 

сре де, по 

необход имости, знает 

нор  мы поведения, н о не 

приме няет. 
6-10 баллов 

Зна ет нормы здор овье 

сберегающего 

повед  ения в 

приро дной среде. 

Осоз  нает значимость 

здор  овье 

сберегающих, но рм 

поведения в 

природной сре  де. 
11-15 баллов 

Эмоцион альный 

(осознание, 

прин ятие) 

Не осоз  нает и н  е 

понимает 

значи мость норм 

здор  овье 

сберегающего 

повед  ения в 

приро дной среде. 

0-5 бал лов 

Частично прояв  ляет 

потребность п о 

овладение здор  овье 

сберегающих, но рм 

поведения в природной 

сре де. Знания 

испол ьзует по 

необход имости. 
6-10 баллов 

Осоз  нает и прини  мает 

нормы здор овье 

сберегающего 

повед  ения в 

приро дной среде. 

11-15 бал лов 

Поведенческий 

(готов ность 

действовать) 

  Н е владеет 

основ ными 

приемами 

приме нения норм 

здор  овье 

сберегающего 

повед  ения в 

приро дной среде. 

0-5 бал лов 

 Частично дейст вует, по 

необход имости знает 

осн  овы здоровье 

сберег  ающих норм, н о 

не все гда их приме  няют 

на прак  тике. 
6-10 баллов 

Приме няет нормы 

здор  овье 

сберегающего 

повед  ения в 

приро дной среде. 

Руководс твуется 

правилами повед  ения в 

приро дной среде. 

11-15 бал лов 

В цел  ом 0-17 баллов 18-32 бал ла 33-45 
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Поведенческий – уров ень самостоятельности использ  ования 

приобретённых зна  ний, умений и навыков здор  овьесберегающего повед  ения в 

практи ческой деятельности. Дан  ный критерий выпол  няет преобразующую 

функ  цию в приобр  етении и уме  нии использовать зна  ния в учеб  ной, 

общественной и личной деятел  ьности по вопр осам, касающимся сохра нения и 

укреп  ления своего здор овья и веде ния здорового обр  аза жизни.   

Фактич еские данные, получ  енные при прове дении констатирующих 

сре зов, приведены в приложении А, результаты и  х обработки предст  авлены в 

та бл.2, и проиллюст рированы на ри с.1–4.  

Таблица 2 – Резул ьтаты первого констати  рующего среза 

Крит ерии, методика Уро  вни сформированности усво  ения норм здор  овье 

сберегающего повед  ения в приро дной среде у младших 

школь ников 
Низкий Сред  ний Высокий 

че л. % Чел. % Че л. % 

Результаты, получ  енные во 2 А классе 

Когнит  ивный 1 10 9 90 0 0 

Эмоциональный 3 30 5 50 2 20 

Поведен  ческий 4 40 6 60 0 0 

Усвоение но  рм 

здоровье 

сберег ающего 

поведения в целом 

2 20 8 80 0 0 

Резул  ьтаты, полученные в  о 2 Б кла ссе 
Когнитивный 4 40 6 60 0 0 

Эмоцион альный 0 0 9 90 1 10 

Поведенческий 4 40 6 60 0 0 

Усво ение норм 

здор  овье 

сберегающего 

повед  ения в цел  ом 

4 40 6 60 0 0 

 

Как вид но из ри  с.1., и в о 2 А, и во 2 Б классах преобл  адают ученики с  о 

средним уров нем знания, но рм здоровьесберег ающего поведения, 90 и 60%, 

соответственно. Пр  и этом отсутс твуют ученики, имею щие высокий уров ень 
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по данн ому критерию, и от 10 (2 А) до 40% (2 Б) детей демонст  рируют низкий 

уров ень знания но  рм    здоровьесберег ающего поведения в природной сре  де. 

 

Частота встреча емости, % 

 

Уровень 

Ри с.1. Уровни осво ения норм здор  овьесберегающего повед  ения у млад  ших 

школьников п о когнитивному аспе кту 

 

На воп  рос: «Что, т ы знаешь о своем здор  овье?» 50% опрошенных 2 А 

класса отве тили, что мо  е здоровье удовлетво  рительное и 50 % 2 Б класса 

отве тили «Не че  го не зн  аю о сво ем здоровье». Дал ее на воп рос: «Как дол  го вы 

быва ете на ули  це, на све  жем воздухе» 40% 2 А класса отве  тили: «менее ча са», 

30% 2 Б кла сса ответили: «Око  ло часа» и «Полчаса в день дл  я меня 

доста точно». На воп рос о то м, как обучаю  щиеся ведут се  бя в ле  су время 70% 

2 А класса отве тили: «Все трог ать можно, вез  де бегать», 30% 2 Б класса н е 

знают, ка к себя вес ти в ле  су и 20% отве тили «как хо  чу, так и веду се  бя в ле су». 

На воп рос: «При люб  ых обстоятельствах стар  аюсь регулярно заним аться 

физической культ  урой?» 40% обучающихся 2 А класса отве  тили: «Нет», 80 % 
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учащ ихся 2 Б кла сса ответили «Затруд  няюсь ответить». Н а вопрос: «Нуж  но ли 

соблю дать правила дорож  ного движения, отве  тили «не обязат ельно» 50% 

обучающихся 2 А класса и 80% 2 Б кла  сса.  Результаты предст авлены на 

рису нке 1. 

Как вид но из ри  с.2., и в о 2 А, и во 2 Б классах преобл  адают ученики с  о 

средним уров нем проявления потреб  ности по овлад  ению 

здоровьесберег  ающими нормами повед  ения, 50 и 60%, соответ  ственно. При 

эт ом есть учен  ики, имеющие высо  кий уровень п  о данному крит ерию, и о т 20 

(2 А) д о 40% (2 Б) дет ей которые осоз нают и прини  мают нормы 

здор овьесберегающего повед  ения в приро  дной среде. Та  к, же ес  ть учащиеся, 

кото рые демонстрируют низ  кий уровень п  о данному крит ерию, и о т 0 (2 Б) д о 

30% (2 А), т.е. н  е осознают и не прини  мают нормы здор овьесберегающего 

повед ения    в приро дной среде. 

 

Част ота встречаемости, % 

Уров ень 

Рис.2. Уро вни освоения, но рм здоровьесберег ающего поведения у младших 

школь ников по мотивац ионному аспекту 
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Та к, на воп рос: «мне нрави  ться находиться в лесу» 50% обучаю  щихся 2 

А кла сса группы отве тили «Не нрави  ться», такой ж е ответ да ли 30% 

обучающихся 2 Б класса. Н  а вопрос: «Н а школьной терри тории мы ухажи  ваем 

за дерев ьями», потому чт  о» 20% 2 А кла  сса ответили «Нрави  ться ухаживать 

з а цветами» и 20% ответили мн  е все рав но, 80% 2 Б кла сса ответили на м не 

нрави ться ухаживать н  а участке з а деревьями, м  ы это дел аем потому чт  о нас 

заста вляют учителя и 20% ввиду то  го, нам вс е равно, ухажи  вать за дерев ьями 

или не  т. Результаты констати рующего этапа предст авлены на рису нке 2. 

Частота встреча емости, % 
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Уровень 

Ри с.3. Уровни сформиро  ванности усвоения, но рм 

здоровьесберег  ающего поведения у младших школь  ников по поведен  ческому 

аспекту 

Ка к видно и з рис.3., и во 2 А, и в  о 2 Б клас  сах преобладают учен  ики со 

сред ним уровнем готов  ности к дейс твию по здор овьесберегающему 

повед ения, 60 и 70%, соответ  ственно. При эт ом есть учен  ики, не имею щие 

высокого уро вня по данн  ому критерию, и от 20 (2 А) до 40% (2 Б) детей 

кото рые осознают и принимают нор  мы здоровьесберег ающего поведения в 
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природной сре де. Так, ж  е есть учащ  иеся, которые демонст  рируют низкий 

уров ень по данн  ому критерию, и от 30 (2 Б) до 40% (2 А), не гот  овы 

действовать и применять нор  мы здоровьесберег ающего поведения    в 

природной сре де. 

На воп рос: «Семья при шла в ле с. Как т ы себя буд  ешь вести?» 50% 

обучаю щихся 2 А кла  сса ответили «Бу ду все раскид ывать, разжигать кос тер 

сам», так ой же отв ет дали 60% обучаю  щихся 2 Б кла  сса. На воп  рос: «Как 

прави льно вести се  бя в ле  су», 10% 2 А кла  сса ответили «Н  е надо забот ится о 

прир оде», 20% 2 Б кла  сса ответили нуж  но проявлять заб оту о прир  оде при 

напоми нании со стор  оны взрослых. Резул  ьтаты констатирующего эта па 

представлены н а рисунке 3.   

Част ота встречаемости, % 

Уров ень 

Рис.4. Уро вни сформированности усво  ения норм здор  овьесберегающего 

повед ения у млад  ших школьников в целом 

Ка к видно и з рис.4., и во 2 А, и в  о 2 Б клас  сах преобладают учен  ики со 

сред ним уровнем зна  ний, основ   п  о здоровьесберег ающему поведения, 80 и 

60%, соответственно. Пр  и этом ес ть учащиеся, кото  рые демонстрируют 

низ кий уровень п  о данному крит ерию, и о  т 20 (2 А) д  о 40% (2 Б), н  е знают, н е 
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осознают, н е готовы действ овать и приме нять нормы здор  овьесберегающего 

повед ения    в приро дной среде. 

В целом уро  вни сформированности усво  ения норм 

здор овьесберегающего повед  ения у млад  ших школьников, так  овы во 2 А 

классе сред ний уровень 80 %, а во 2 Б классе 60 %, низ  кий уровень в 2 А кла  ссе   

20 %, а в 2 Б кла ссе 40 %. Результаты предст авлены на ри с.4. 

В цел ом уровни сформиро  ванности усвоения, но рм 

здоровьесберег  ающего поведения у младших школь  ников, таковы в о 2 А кла ссе 

средний уров ень 80 %, а в  о 2 Б кла ссе 60 %, низкий уров ень в 2 А классе   20 %, 

а в 2 Б классе 40 %. Резул ьтаты представлены н а рис.4. 

 

2.2. Органи зация освоения млад шими школьниками, но рм 

здоровьесберег ающего поведения в природной сре де 

 

Важнейшим организ  ационно -  педагогическим усло  вием реализации 

образова тельного процесса м  ы считаем созд ание стимулирующей сре  ды при 

органи зации освоения млад  шими школьниками но  рм здоровьесберег ающего 

поведения в природной сре  де, которая вклю  чает в се  бя следующие 

компо ненты: 

 тщательный отб ор содержания образо вания в выбра нной области, кото  рый 

включает в себя зна ние норм и нормативного повед  ения, умение 

распоз навать опасные ситу ации, знакомство с культурными образ  цами 

здоровьесберег  ающего поведения в природной сре  де, набор ситу аций, в 

кото рых дети буд  ут учиться нормат ивному поведению и совершенствовать 

ег о; 

 вовлечение учащ  ихся в поиск овую и исследова тельскую деятельность, в 

рамках кото рой они н  е будут заучи  вать навязанные и  м поведенческие 

нор мы, а разраб  отают их дл я себя са ми; 

 сотрудничество педа  гога, учащихся и родителей в 
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образовательном проц  ессе. 

В свя зи с получе  нными результатами констати  рующего эксперимента 

бы ла разраб отана программа формир  ующего эксперимента. Е ё цель: 

реализ овать образовател ьный процесс, собл юдая выделенн ые условия 

обозн ачить условия, в которых возм ожно формирование у младших 

школь ников знаний, уме  ний и навы ков, необходимых дл  я мотивации н а 

здоровье и здоровый обр  аз жизни. Дл  я реализации обозна  ченной цели бы ла 

разработана прогр амма, направленная н  а формирование но  рм 

здоровьесберег  ающего поведения млад  ших школьников в природной сре  де.  

Задачи прогр аммы:  

- Формирование у младших школь ников знаний, уме  ний, навыков; 

- Расши рение знаний, позвол  яющий использовать и  х в 

практи ческой деятельности; 

- Знако  мство учащихся с о знанием те х или ин  ых ситуаций, и 

варианты реше ния тех ил и иных ситу аций; 

- Формирование пра вил взаимодействия в группах, в парах, в тех 

ил и иных ситуа  циях; 

- Формирования уме ния, взаимовыручки; 

- Формир  ование умения став ить перед соб  ой цель, и выполнять е ё; 

- Формирование уме ния предвидеть резул  ьтат действия. 

Ана  лиз литературы п  о проблеме исслед ования позволил на  м выделить 

следу ющие условия, влия ющие на проц есс освоения но  рм 

здоровьесберег ающего поведения. 

Опи шем основные содержа  тельные линии уро  ков представленной 

прогр аммы и спос  обы организации деятел  ьности учащихся.  

Зада ние 1. Экскурсия. Общ ие правила безопа сного поведения в лесу. 

(зада ние проводилось 1 ра з в дв е недели в о внеурочное вре мя по 3 ча  са). 

Цель экску рсии: Сформировать нав ыки здоровьесберег ающего 

поведения млад ших школьников в природной сре де. 
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Задачи: 

1.  Обобщить зна ния детей о правилах повед  ения в ле су; 

2.  Воспит ывать нравственные каче  ства: любовь и бережное 

отнош ение к прир оде; 

3. Доброжелательное отнош ение детей др  уг к дру гу и 

взаимод ействие детей др уг с дру гом в раз ных видах деятел  ьности. 

Подробный хо  д экскурс  ии представлен в приложении В. 

На осн ове проведения данн  ого занятия бы ли разработаны крат  кие 

рекомендации относи  тельно общих пра вил здоровьесберегающего 

повед ения в приро дной среде: 

1. Н е разоряйте пти чьи гнезда и муравейники; 

2. Н е забир  айте из ле  са домой дик их животных; 

3. Н е разоряйте мураве  йники; 

4. Не причи няйте какого-ли бо вреда лес ным насекомым. 

5. Н е рвите поле вые цветы. 

6. Н е шумите в лесу. 

7. Н е разжигайте кос  тер в ле су без взро слых. 

8. Не остав ляйте мусор в лесу. 

9. Н е портите н е съедобные гри бы, ядовитые раст ения. 

10. Не вырыв  айте растения с корнем. 

11. Прави льно одевайтесь дл я прогулки в лес. 

12. Н е ешьте незна комые ягоды и не собир  айте незнакомые гри  бы. 

13. После прог улки в ле с внимательно осмо  три себя. 

П о итогам прове дения данной экску рсии у дет  ей сформировались 

предста  вления о ле  се, его растите льности и обита  телях, младшие 

школь ники познакомились с основными общ ими правилами повед  ения в ле су. 

Учащиеся бы ли вовлечены в познавательную и исследовательскую 

деятел ьность. Тем сам  ым научились распоз навать опасные ситу ации, и 

вых оды из ни х. (например- п о дороге в лес, н а тропинку упа  ли ветки дере вьев. 
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Учащиеся, собр  али ветки, аккур  атно сложили и х в стор ону, чтобы он и больше 

н  е мешали прох оду по троп инке.) 

По ито гам проведения экску рсии, детям рекомен  дуется предложить 

следу ющие контрольные вопр  осы и зада  ния: 

1 Какие осно вные правила безопа сного поведения в лесу, перечи  слите 

2 Что нов ого и интере сного ты узнал про нор мы поведения? 

3 Как ую роль игр ает лес в жизни чело века? 

После возвра щения с экску рсии в кла  сс, учащимся бы  ло задано 

дома шнее задание н  а закрепление получ  енных знаний. Нуж  но написать 

сочин ение на те  му «Как я вел се бя в ле  су». После напис ания сочинения, с 

ребятами вел ось обсуждение сочин  ений. Каждый ребе  нок читал св  ое 

сочинение, и рассказывал, как  ие он нор  мы знает и понимает, ка  к правильно 

вес ти себя в лесу. П  о окончанию вс  ех рассказов, бы ли составлены, прав ила 

поведения н а экскурсии в лесу каж дым учащимся, в этом зада нии учащиеся 

бы ли все полно  стью вовлечены в совместную деятел  ьность. По ито гу урока 

каж дым ребенком бы  ли разработаны нов ые нормы повед ения в ле  су. 

 Задание 2. Ур ок – новые зна ния.  Что так ое здоровье? (ур  ок был 

пров еден на уро  ке окружающий ми р, и подо  бные уроки с новыми знан  иями и 

умен  иями проводились в урочное вре  мя, по 1 ча су в нед  елю). 

 Цел ью урока: бы ло освоение нов  ых знаний, формир  ование ценности 

здоро  вого образа жиз ни и чувс  тва ответственности з  а сохранение и 

укрепление сво его здоровья.  У обучающихся дол  жна возникнуть 

положит  ельная эмоциональная направл  енность. Иметь устан  овку на здор овый 

образ жиз ни. 

В хо  де урока учащ  имся было предл  ожено взять слов ари и изуч  ить, что 

ж  е такое здор  овье, здоровьесберег ающее поведение в природной сре  де. После 

каж дый ребенок озвуч  ивал свое поня  тие здоровья. Совме стно с учит  елем был 

нарис ован плакат, с новыми понят  иями здоровья. Эт  от плакат бы  л вывешан в 

рекреации шко лы, и дру гие школьники, мог ли изучить, эт и понятия.    
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 Нов ые знания, бы ли закреплены в форме фронта  льной, групповой 

раб  оты. 

В кон це урока в качестве рефле ксии каждому ребе нку было необх  одимо 

оценить выпол нение задания с товар  ищем по пар  те. Сделали выв од: что он и 

узнали нов ого и интере сного? Где мож но применять нов ые знания и умения. 

 Учащ иеся находили др  уг у дру га ошибки и исправляли и  х, тем сам ым 

показывая, чт о они усво  или на уро  ке.   

Задание 3. Мотивация н а здоровый обр аз жиз ни (создание кру  жка 

«Любители велоси педов») занятие провод илось во внекла  ссное время в 

субботу с 12-00 до 14-00, 2 ча са в нед елю. 

Цель заня тия: создать усло вия для ознако мления учащихся с 

правилами здоро  вого образа жиз ни; правилами повед  ения на дор  оге, 

формирования убежд ения о необход  имости сохранения сво  его здоровья, 

пози ции признания ценн  ости здоровья и чувства ответств  енности за не го; 

обучения измен  ению установки п  о отношению к себе и окружающей 

действит ельности; способствовать соблю  дению учащимися прос тых правил 

здоровьес бережения. 

Учащимся бы  ли рассказаны культ  урные образцы ка  к вести се бя на 

дор оге и прав ила поведения поез дки по ле  су. В хо де поездки, де ти наблюдали 

з а природой. Период  ически, были прив алы, в эт и моменты, учащ иеся 

старались, вне сти какие-т о данные в свои днев ники наблюдений з  а природой. 

В состав велоси педной прогулки вход  или учащиеся вс  е, учитель, 

роди  тели, сначала бы ло по жела нию. В дальн  ейшем родители са ми больше 

ста ли проявлять иници  ативу, т.е. приглашать родстве нников, друзей, сосе  дей, 

бабушек, деду шек.  

После велоси  педной прогулки н а классном ча  су обсуждалась, поез дка, 

что понрав илось, что н е понравилось. Наблю дения за прир  одой, что он  и 

узнали нов  ого про обита телей леса, ка к они вед ут себя в разное вре  мя года, в 

разных климати ческих условиях. 
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Обсужд  ались дальнейшие пла  ны по кру жку, продумывался пл ан 

следующего марш рута, остановки и т.д. 

В эт у деятельность масс  ово были вовле  чены учащиеся, роди  тели, 

учитель. Вс  ем очень нрави лась идея органи  зации кружка. И на следу ющий 

год, бы ло решено органи  зовать соревнования п  о велосипедной прог  улке. 

Задание 4. Клас сный час. Н а тему: условия сохра нения и 

укреп ления физического, психич  еского и социал ьного здоровья (клас сный 

час с родителями прово дился внеурочное вре мя 1 раз в месяц). 

Це ль классн ого часа- сего дня мы попро  буем разобраться в понятиях 

«физич еское, психическое и духовное здор  овье» и как ая существует меж  ду 

этими понят иями связь. 

 М ы с ва ми уже неодно  кратно и впо  лне обоснованно обращ  ались к 

проб  леме сохранения и укрепления здор  овья наших дет  ей. Сегодня м ы 

поговорим о здоровье воо  бще и о здоровье школь ников в частн ости, о то м, как 

пом очь нашим дет ям сохранить и укрепить здор  овье. 

Что так ое «Здоровье»? Здор  овье – это состо яние физического, 

психич еского и социал  ьного благополучия. 

Учащ иеся и роди тели узнавали нов ый материал, и вместе с учителями и 

родителями, дискути  ровали по пов оду нового матер  иала. 

Проявляли познава  тельный интерес учащ  иеся и роди  тели к изуч  ению 

новых вид ов здоровья, и узнавали нов  ое, действующую взаимо  связь между 

ни ми. По окончанию класс  ного часа родит елям были в  ручены памя тки, как 

сохра нить здоровье ребе нка. 

Инструкция для родителей 

 Всегда нахо дите время погов  орить с ребё  нком. Интересуйтесь ег  о 

проблемами, вник айте в возник ающие у не  го сложности, обсуж  дайте их, 

дава йте советы. 

 Научи  тесь относиться к ребёнку ка  к равноправным партам нёру, 

который по  ка просто обла дает меньшим жизне  нным опытом. 
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 Исклю чите из прак  тики семейного воспи  тания «психологические 

пощё  чины»: окрики, слове  сное унижение. 

 Сочет айте разумную требоват ельность с похв алой. Радуйтесь 

вме сте с ребё нком даже мален  ьким успехам. 

 Осозн айте, что взросл еющий подросток н  е всегда адекв атен в 

сво их поступках в силу физиолог  ических особенностей. Уме  йте прощать, 

«леч ите» добром. 

 Н е сравнивайте ребё  нка с друг  ими, более успеш  ными детьми, 

эт им вы сниж аете самооценку. Срав  ните его с ним ж  е самим, н о менее 

успе шным. 

Уважаемые роди тели, учителя! Сего  дня мы ли  шь обозначили проб  лему 

и осмыс лили её. Пои  ск её реше  ния – процесс длите льный и кропот ливый. 

Давайте ж е объединим уси  лия, и буд  ем двигаться п о этому труд  ному пути 

вме сте. Здоровье и счастливое буду щее наших дет ей будет на м наградой. 

Жел аем Вам успе хов! 

Задание 5. Созд ание тематического кру жка «Рядом с нами 

опасн ости». ( Круж  ок проходил в о внеурочное вре мя по 2 ч в нед  елю). 

Цель уро ка - осознание и м необходимости приме  нять полученные 

зна ния в нестанд артной ситуации; 

созд ание комфортных усло  вий, обеспечивающих возмож  ность 

сохранения здор  овья. 

Задачи:  

 приви вать учащимся начал ьные знания, уме  ния и нав ыки в 

обла сти безопасности жиз ни; 

 уметь приме нять необходимые уме  ния и нав ыки безопасного 

повед ения в повсед невной жизни в случае возникн  овения различных опас  ных 

и чрезвы чайных ситуаций; 

 формир овать умения предв идеть и предотв ращать возможную 

опасн ость; 
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 развивать у детей чувс  тва ответственности з а своё повед  ение, 

бережное отнош ение к сво ему здоровью и здоровью окруж  ающих; 

 стимулировать у ребенка самостоят ельность в прин  ятии решений 

и выработке уме ний и навы  ков безопасного повед  ения в реал  ьной жизни; 

 воспит ывать чувство ответств енности за сохра нение собственного 

здор овья и безопа  сность окружающих, чувс  тво сопричастности к жизни 

обще ства и прир  оды; 

 формировать у детей ответст венное отношение к ЗОЖ. 

 Прогр амма рассчитана н  а 72 часов (Колич  ество часов з  а год - 72 ч. 

Количество час ов в нед елю - 2ч).  

Прогр аммой предусмотрены обязат  ельные практические заня  тия: 

 работа с дидактическим матер иалом (в игро вой форме); 

 изуч  ение в реал ьной обстановке возмо  жных в каждод  невной 

жизни опас ных ситуаций (напр  имер, знакомст во с прави  лами дорожного 

движ ения на ули  цах, площадях и перекрестках, располо  женных вблизи 

шко лы).  

Задание 6. Ур ок- Любознательные иг  ры. (урок прово  дился во 

внеур  очное время п о 2 часа в неделю). 

Стимул ируют переход о  т любопытства к любознательности, явля  ясь 

средством разв ития интеллекта и творческих способ  ностей. Такие иг ры можно 

прово дить как н а природе, н  а пришкольном учас  тке, так и в помещ ении. Так, 

напр имер, на прир  оде была прове  дена познавательно - экологи ческая игра «В 

царстве Бере ндея». На эта  пах игры «Зеле  ный друг», «Лес  ная аптека», 

«Остро глаз», «Маленькие тай ны природы», «Бю  ро погоды», «Охр  ана 

природы» реб  ята показали прекр  асные знания о лекарственных расте  ниях, 

растениях наш ей местности, расск азали о сво их наблюдениях з  а погодой и т.д. 

Задание 7. Иг  ра-  КВН пр о окружающий ми  р. (Игра пров одилась в о 

внеурочное вре мя 3 часа). 
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Це ль КВН- учащ имся необходимо приме нять полученные зна ния в 

станда ртной ситуации рабо  тая командой. 

Зад ачи: 

 пропагандировать здор  овый образ жиз  ни, поведение млад  ших 

школьников в природной сре  де; 

 использовать возмож ности для привле  чения школьников к 

социально-акти вной жизни; 

 способс твовать формированию у детей сознате  льного отношения 

к своему здор овью, к сво им одноклассникам, родит елям, к экол огии вокруг. 

В игру КВ  Н были вовле  чены все учащ  иеся класса. Кла  сс был поде лен на 

дв е группы, и каждая придум  ывала, название, дев из. Учащимся оче  нь 

понравилось подго  товка к КВ Н, ребята рабо тали очень дру жно, сплоченно, 

помо гали друг дру гу. 

Задание 8. Про  ект- «Театр здор овья» (проект прово  дился во 

внекла ссное время п  о 2 ч в неделю). 

Следу ющие задание бы ло пров едено с целью закреп ления полученных 

уме ний и и х мониторинга в форме проек  тной деятельности.  

Цел ью урока: ста ло формирование мотив  ации здорового обр  аза жизни 

у школьников, воспи  тание убеждённости и потребности в нем – чер ез участие 

в конкретных, востреб  ованных детьми, разнооб  разных видах деятел ьности. 

Задачи прое кта: 

 пропагандировать здор  овый образ жиз ни; 

 использовать возмож ности для привле  чения школьников к 

социально-акти вной жизни; 

 способс твовать формированию у детей сознате  льного отношения 

к своему здор овью. 

Партнеры. 

 В ходе подго товки и реали зации проекта необх  одимы партнеры, в 

качестве кото рых выступают учит  ель, родители. 
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Про ект предполагает: 

1. Информа ционно-методическую раб  оту со школьн иками, 

выразившими жела ние принять учас  тие в раб оте по данн  ому проекту.  

2. Созд ание учащимися театра льного представления п  о проблеме 

формир ования здорового обр  аза жизни школь  ников, профилактике 

негат ивных привычек. 

3. Прове дение просветительской и агитационной деятел  ьности, направленной 

н  а пропаганду сре ди учеников кла сса и начал ьной школ ы понимания ценн  ости 

здоровогообразажизни. 

4. Разв итие творческой деятел  ьности школьников. 

Эта пы реализации прое  кта: 

Аналитический, диагност  ический этап 

 Органи зация деятельности творч еской группы. 

 Планир  ование работы п о проекту. 

 Изуч  ение мотивационной сфе  ры воспитанников в области 

здоровьес бережения. 

Организационно-деятель ностный этап 

 Органи зация проектной деятел ьности учащихся. 

 Сб ор информации п  о теме прое кта. 

 Написание сцен ария мини-спект акля «Хочу бы ть здоровым» 

 Подго товка представления. 

Итог овый этап 

 Презен тация итогов прое кта в ви де театрального предста вления 

для родит елей «Хочу бы ть здоровым» 

 Рефле ксия деятельности. 

Н а уроке предста вители групп защи щали свой про ект. Таким обра  зом, 

учащиеся н е просто повто  рили что так ое здоровье, н  о и совер  шили 

самостоятельный пои  ск необходимой инфор  мации, проанализировали е  ѐ, 

отобрали нуж  ное, и предст авили в кла  ссе при пом ощи разыгрывании 
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спект акля. Такая фор  ма работы обеспе  чивает эффективное формир  ование 

здоровьесберегающего повед  ения, так ка  к была обесп  ечена поисковая 

деятел ьность учащихся, самостоя тельная работа, и нахождение необхо  димого 

материала затро нуло каждого учен  ика.  

Задание 9. Вые зд на кат ок «Я, здор овье свое сбер егу; сам се бе я 

пом огу». (выезд осущест влялся в зим нее время п о выходным 2 ча са в нед елю). 

Цель- пропаган дировать здоровый обр  аз жизни; исполь  зовать 

возможности дл я привлечения школь ников к социа льно-активной жиз ни. 

Задачи:  

- прин ятие участия в массовом вые  зде на кат  ок ; 

-  создание учащи  мися представления п  о проблеме формир  ования здорового 

обр аза жизни школь  ников, профилактике негат ивных привычек. 

Пос  ле проведенных меропр  иятий еще бы  ло проведено: 

- прове дение родительских собр  аний, индивидуальной раб  оты с 

родит  елями по созд  анию установки н  а совместную деятел  ьность с цел ью 

решения психо лого-педагогических проб  лем развития ребе нка; 

- вооружение родит  елей основами психо  лого-педагогических зна ний 

(семинары, консул  ьтации), оказание пом ощи в созд ании благоприятной 

экологи ческой и психолог  ической среды в семье; 

- включ ение родителей в воспитательный проц  есс; 

- привлечение вним  ания обучающихся и их родит  елей к пробл емам 

здоровья (сочин ения, классные ча сы, конкурсы и т.д.). 

По мне нию большинства, уче  ных, существующие опреде  ления не мог ут 

полно и точно отра  зить, что нуж  но для то го чтобы чело век был здор овым. 

Однако в разных опреде  лениях делается уп  ор на раз  ные существенные 

спос обы и механ измы формирования, сохра  нения и укреп ления здоровья.    

В других вариа  нтах, для сохра нения и укреп  ления здоровья учащ  ихся 

должны использ  оваться эффективные и несложные в осуществлении мет  оды, 
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обеспечивающие максим ально полный охв ат, и в то ж  е время н е нарушающие 

воспит ально-образовательный проц  есс в шко ле. 

 

2.3 Анализ резуль татов опытно-экспериме  нтальной работы п  о 

формированию, но рм здоровьесберег  ающего поведения у младших 

школь ников в приро дной среде 

 

Пос  ле проведения формир  ующего эксперимента на  ми был пров  еден 

контрольный ср ез с цел ью проверки выдви нутой гипотезы.  

С этой цел ью мы исполь зовали методики, аналог  ичные 

констатирующему эта  пу нашей раб оты.  

Фактические дан ные приве дены в прило  жении Б, резул ьтаты их 

обраб отки представлены в табл.3, и проиллюстрированы н  а рис.5–9.  

Табл ица 3 – Результаты контро льного среза формир  ующего 

эксперимента  

Крит ерии, методика Уро  вни сформированности усво  ения норм 

здоровьесб  ерегающего поведения в природной сре  де у млад ших 

школьников 

Низ кий Средний Высо кий 

чел. % Че л. % Чел. % 

Резул  ьтаты, полученные в  о 2 контрольном кла ссе 
Когнитивный 0 0 4 40 6 60 

Эмоцион альный 0 0 6 60 4 40 

Поведенческий 0 0 5 50 5 50 

Усво ение норм 

здоровьесб  ерегающего 

поведения в целом 

0 0 6 60 4 40 

Резул  ьтаты, полученные в  о 2 экспериментальном кла  ссе 
Когнитивный 1 10 6 60 3 30 

Эмоцион альный 0 0 7 70 3 30 

Поведенческий 0 0 7 70 3 30 

Усво ение норм 

здоровьесб  ерегающего 

поведения в целом 

0 0 8 80 2 20 
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Част ота встречаемости, % 

  

                                                                                                      уров ень  

Рис.5. Уро вни освоения но  рм здоровьесберег ающего поведения у младших 

школь ников по когнит  ивному аспекту 

 

Ка к видно и  з рис.5., и во 2 контро  льном классе, и во 2 

экспериме нтальном классах ста  ли преобладают учен  ики со сред  ним и 

высо ким уровнем и знания но  рм здоровьесберег ающего поведения, 40 и 60%, 

и 60 и 30 % соответственно. Пр  и этом практи  чески отсутствуют учен  ики, 

имеющие низ  кий уровень п  о данному крит ерию, он оста лся только 

экспериме нтальной группе 10% дет  ей демонстрируют низ  кий уровень зна  ния 

норм    здор овьесберегающего повед  ения в приро  дной среде. 

Н а вопрос: «Чт о, ты зна ешь о сво ем здоровье?» 80% опрош  енных 

контрольного кла сса ответили, чт о «мое здор  овье отличное» и 70 % 

экспериментального кла  сса ответили «мо  е здоровье отли  чное». Далее н  а 

вопрос: «Ка к долго в  ы бываете н  а улице, н  а свежем возд ухе» 90% 

контрольного кла сса ответили: «тр и часа и более», 40% экспериме  нтального 

класса отве тили: «Около 2 час  ов». На воп  рос о то м, как обучаю  щиеся ведут 
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се бя в ле су время 60% контро  льного класса отве  тили: «Вмести с о взрослыми 

ход ить рядом, бе з разрешения н  е чего н  е трогать», 30% контро  льного класса 

отве тили аналогично. Н  а вопрос: «Пр  и любых обстояте  льствах стараюсь 

регул ярно заниматься физич  еской культурой?» 50% обучаю  щихся 

контрольного кла сса ответили: «Д а», 50 % учащихся экспериме  нтального 

класса отве  тили «аналогично». Н  а вопрос: «Нуж  но ли соблю дать правила 

дорож ного движения, отве тили «конечно» 80% обучаю  щихся контрольного 

кла сса и 60% экспериме  нтального класса.  Резул  ьтаты представлены н  а 

рисунке 5. 

Ес ли сравнивать резул  ьтаты формирующего экспер  имента и 

контро льного среза, показ атели по когнит ивному аспекту выро  сли. Т.е. 

появилось бол ьше детей, высо  кого и сред  него уровня, т.е. учащ  иеся больше 

ста ли знать нор мы здоровьесберег ающего поведения в природной сре де.  

Как вид  но из ри  с.6., и в  о 2 контрольном, и во 2 экспериме  нтальном 

классах преобл адают ученики с о средним уров  нем проявления потреб  ности по 

овлад ению здоровьесберег ающего норм повед  ения, 60 и 70%, соответ  ственно. 

При эт ом есть учен  ики, имеющие высо  кий уровень п  о данному крит  ерию, и 

о т 30 (2 контрольного кла  сса) до 40% (2 экспериме  нтального класса) дет  ей 

которые осоз нают и прини  мают нормы здор овьесберегающего повед  ения в 

приро дной среде.  

Част ота встречаемости, % 
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                                                                                                          Уров ень 

Рис.6. Уро вни освоения но  рм здоровьесберег ающего поведения у младших 

школь ников по эмоцио нально-ценностному аспе кту 

Так, н  а вопрос: «мн  е нравиться наход  иться в ле  су» 70% обучающихся 

контро льного класса отве тили «Нравиться», так ой же отв  ет дали 80% 

обучаю щихся 2 экспериментального кла  сса. На воп рос: «На школ  ьной 

территории м  ы ухаживаем з а деревьями», пот ому что» 30% контро  льного 

класса отве тили «Нравиться ухажи  вать за цвет  ами» и 40% отве  тили мне вс е 

равно, 60% 2 экспериме нтального класса отве тили нам н  е нравиться 

ухажи  вать на учас  тке за дерев ьями, мы эт  о делаем пот ому что на  с заставляют 

учит еля и 10% вви  ду того, на м все рав  но, ухаживать з а деревьями ил  и нет. 

Резул ьтаты контрольного сре за представлены н а рисунке 6. 

Ес ли сравнивать резул  ьтаты формирующего экспер  имента и 

контро льного среза, показ атели по эмоцио  нально- ценностному аспе кту 

выросли. Т.е. появи  лось больше дет ей, высокого и среднего уро  вня, т.е. 

учащиеся бол ьше стали осозн авать принимать нор  мы здоровья сберег  ающего 

поведения в природной сре  де.  
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Частота встреча емости, %

 

                                                                                                    Уровень  

Ри с.7. Уровни сформиро ванности усвоения но  рм здоровьесберег ающего 

поведения у младших школь ников по поведен ческому аспекту. 

Как вид  но из ри  с.7., и в  о 2 контрольном, и во 2 экспериме  нтальном 

классах преобл адают ученики с о средним уров нем готовности к действию п  о 

здоровьесберег ающему поведения, 50 и 70%, соответственно. Пр  и этом ес  ть 

ученики, имею  щие высокий уров  ень по данн  ому критерию, и от 30 (2 

экспериме нтального класса) д  о 50% (2 контрольного кла сса) детей кото  рые 

осознают и принимают нор  мы здоровьесберег ающего поведения в природной 

сре де.  

Н а вопрос: «Сем ья пришла в лес. Ка к ты се бя будешь вес  ти?» 60% 

обучающихся 2 контро льного класса отве  тили «Помогу разж  ечь костер 

взрос лому, а пот  ом пойду погу лять в ле  с», такой ж  е ответ да  ли 70% 

обучающихся 2 экспериме  нтального класса. Н  а вопрос: «Ка к правильно вес ти 

себя в лесу», 40% 2 контро  льного класса отве  тили «Буду бер  ечь природу, 

уважит ельно относиться к природным ресу  рсам», 70% 2 экспериментального 

кла сса ответили нуж  но проявлять заб  оту о прир оде при напоми  нании со 
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стор  оны взрослых. Резул  ьтаты контрольного сре  за представлены н  а рисунке 

7.   

Ес ли сравнивать резул  ьтаты формирующего экспер  имента и контро  льного 

среза, показ атели по поведен  ческому аспекту выро сли. Т.е. появилось бол  ьше 

детей, высо кого и сред  него уровня, т.е. учащ  иеся больше ста  ли действовать и 

применять нор  мы здоровьясберег ающего поведения в природной сре  де.  

           Част ота встречаемости. % 

 

                                                                                                   Уров  ень  

Рис.8. Уро вни сформированности усво  ения норм здор  овьесберегающего 

повед ения у млад  ших школьников в целом 

 

Как вид  но из ри  с.8., и в  о 2 контрольном, и во 2 экспериме  нтальном 

классах преобл адают ученики с о средним уров нем знаний, осн  ов   по 

здор овьесберегающему повед  ения, 60 и 80%, соответ ственно. При эт  ом есть 

учащ иеся, которые демонст  рируют высокий уров  ень по данн  ому критерию, и 

от 20 (2 экспериме нтальный класс) д  о 40% (2 контрольный кла  сс), знают, 

осоз нают, готовы действ  овать и приме  нять нормы здор  овьесберегающего 

повед ения    в приро дной среде. 
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Ес ли сравнивать резул  ьтаты формирующего экспер  имента и 

контро льного среза, показ атели в цел ом выросли. Т.е. появи  лось больше 

дет ей, высокого и среднего уро  вня, т.е. учащиеся бол  ьше стали зна ть, 

осознавать, действ  овать и приме нять нормы здор овьясберегающего повед ения 

в приро дной среде.  

Част ота встречаемости, % 

 

                                                                                                              Уров ень 

Рис.9. Уро вни освоения но  рм здоровьесберег ающего поведения у младших 

школь ников в контро льном и экспериме  нтальных классах 

Ка к видно и з рис.9., и во 2 контро  льном, и в о 2 экспериментальном 

клас сах преобладают учен  ики со сред ним уровнем зна ния норм 

здор овьесберегающего повед  ения, 60 и 80%, соответ  ственно. При эт  ом 

отсутствуют ес  ть учащиеся, имею  щие высокий уров ень по данн ому критерию, 

и от 20 (2 экспериме  нтальный класс) д  о 40% (2 контрольный кла  сс) детей 

демонст рируют высокий уров  ень знания но рм, осознания но  рм, действия и 

принятие но  рм    здоровьесберег ающего поведения в природной сре  де. 
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Частота встреча емости, % 

 

 

                                                                                                 Уровень 

Ри с.10. Уровни осво  ения норм здор овьесберегающего повед  ения у м ладших 

школь ников в экспериме  нтальном классе д о и пос ле эксперимента 

 

Дл я проверки достове  рности проведенного исслед  ования применяем U 

крит ерий Манна-Уит  ни. 

Так ка к по мето  дике результаты ранжир  ования представлены в виде 

баль ной системы, т  о для исслед  ования значимости разл  ичий применялся U 

крит ерий Манна-Уит  ни.  

Расчет достове рности различий прово  дился на сай  те автоматического 

расч ета U-критерия Ман на-Уитни. URL: 

https://www.psycholok.ru/statistics/mann-whitney/ . 
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U-крит ерий Манна-Уит ни равен 1Критич еское значение U-крит ерия 

Манна-Уит ни при зада  нной численности сравни  ваемых групп 

соста вляет 231 ≤ 23, следовательно разл ичия уровня приз нака в сравни ваемых 

группах статист  ически значимы (р<0,05).   

 Существует достов ерное различие н  а уровне вероят  ности. Гипотеза 

подтвер дилась.     

Таким обра  зом, результаты экспериме нтальной работы  подтве  рждают, 

что разрабо танный диагностический инструм  ентарий по опреде  лению 

уровней сформиро  ванности готовности млад  ших школьников к 

здоровьесберег  ающему поведению и разработанная прогр  амма формирования 

готов ности младших школь ников к здор овьесберегающему повед ению 

средствами уро  ка окружающий ми  р способствуют осозн  анию необходимости 

приобр етать знания и умения в вопросе здор  овьесберегающего повед ения, 

появляется стрем ление к самообра зованию по проб леме здоровьесбере жения . 

Гипотеза исслед ования доказана.   

В ходе экспер  имента установлен раз  ный уровень готов  ности к 

здор овьесберегающему повед ению младших школь  ников в приро  дной среде. 

Н а рисунке 10 предст  авлены уровни готов ности младших школь ников к 

здор овьесберегающему повед ению экспериментального кла  сса до и после 

экспер имента.   

  Высокий уров ень готовности к здоровьюсберег ающему 

поведению – име ют 40% обучающихся. Он и умеют анализи ровать 

полученные теорети  ческие знания, оцени  вать и приме нять их н  а практике. 

Мотиви рованы на акти  вную физическую деятел ьность, так ка к понимают 

сущн  ость культуры здор  овья и обр  аза жизни. Сознат ельно вовлекаются в 

различные клас сные и общешк ольные мероприятия, связа  нные с экскур  сиями 

в ле  с, занимаются в спортивных ил  и оздоровительных секц  иях. Имеют 

достат очный уровень мотив  ации к физкуль  турной, умственной и 

двигательной деятел  ьности.    
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Со сред  ним уровнем готов  ности к здор  овьесберегающему повед ению – 

80% обучающихся. У них достат  очная общая осведомл ённость по вопр  осам 

здоровьесбере жения, сформирована мотив  ация к стрем  лению применять 

приобре тённые знания н  а практике. Когнитивные крит ерии, который отра  жает 

пассивность млад  ших школьников к внеурочным форам  мам двигательной 

актив ности и отсут  ствию волевых уси лий при выпол нении различных 

зада ний. Начали прояв лять любознательность и упорство в усвоении 

теорети ческого материала, н  о хорошо ориенти  руются на познава тельно 

преобразующую деятел  ьность. Мотивированы   умств  енную деятельность, 

кото рую считают дл  я себя прием  лемой. Принимают учас  тие в разли чных 

массовых меропр  иятиях за сч ёт своей актив ности, соблюдая прин  ципы 

субъект-субъек  тного общения. Прояв  ляют целеустремлённость к освоению 

практи ческих занятий, улуч  шая функциональные возмож  ности и умств  енные 

способности.   С низким уров  нем готовности к здоровьесберег  ающему 

поведению - 0% обучаю  щихся.  

Сравнительный ана лиз различных крите риев, оценивающих 

качест венные характеристики личн  ости, по уро  вню готовности к 

здоровьесберег ающему поведению указы  вает на содержа тельный компонент. 

Обучаю щиеся, имеющие высо  кий уровень мог ут самостоятельно 

совершен  ствовать двигательные уме  ния и нав  ыки, но пр  и этом одн им из 

осно вных условий явля  ется педагогический конт роль над подготовл енностью 

к уро  ку окружающий ми  р и функцио  нальным состоянием орган  изма.  Таким 

обра зом, в проц  ессе исследований полу чены объективные дан  ные, 

доказывающие преиму щество программы п  о формированию готов  ности 

младших школь ников к здор  овьесберегающему повед  ению средствами уро  ков 

окружающий ми р, а также в повыш ении интереса к занятиям н  а уроках по 

предмету Окруж  ающий мир. 
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Выв оды по вто рой главе 

 

1. До начала формирующего эксперимента для учащихся вторых 

классов актуальными являются низкий и средний уровни освоенности норм 

здоровьесберегающего поведения в природной среде. Высокий уровень либо 

отсутствует, либо его показатели незначительны. 

2. Выбор экспериментальной группы был обусловлен более низкими 

показателями учащихся второго «Б» класса по всем выбранным параметрам. 

3. Обработка результатов исследования с помощью статистики 

Манна-Уитни показала, что предложенный диагностический инструм  ентарий 

и реализованная  прогр  амма оказали статистически достоверное позитивное 

влияние на уровень освоения младшими школьниками норм 

здоровьесберегающего поведения в природной среде.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При анал изе литературных источ  ников было выяв лено, что поня тие 

готовности в педагогике име ет теоретическое и практическое знач  ение и 

поним  ается как фор ма установки, характери  зующаяся направленностью н а 

выполнение то го или ино  го действия, чт о предполагает нали чие 

определенных зна ний, умений, навы  ков. Также м  ы выяснили, чт  о готовность 

быв ает нескольких вид  ов, а име нно теоретическая, практи  ческая, личностная, 

интеллек туальная, волевая, коммуник  ативная и готов ность к 

професси ональной деятельности. В нашем исслед  овании понятие 

«готов ность» мы пони  маем, как усво ение учащимися млад  ших классов 

навы ков и уме  ний в рам  ках личностно-ориентир  ованного и 

дифференци рованного подходов, позвол  яющих активизировать 

оздорови тельную деятельность и мотивировать обучаю  щихся на сохра нение 

здоровья чер  ез двигательную актив  ность.  

В учеб  ном процессе у детей млад  шего школьного возр  аста 

формируется: интеллек  туальная рефлексия, внутр  енняя позиция школь ника, 

произвольное целепол  агание. В самопо знании ребенка обнаруж  ивается новый 

уров ень самосознания (выраж ается в самоко нтроле и т.п.) Эт  и качества важ ны 

для не го не тол  ько в учеб  ной, но и в повсед  невной деятельности. Заня  тия 

физической культ  урой учат млад шего школьника анализи  ровать действия, 

самосто ятельно совершенствовать и  х, что содейс твует всестороннему 

разв итию личности дл я различных сто  рон жизнедеятельности и 

здоровьесбережения.  

Разраб отана программа формир  ования готовности млад  ших 

школьников к здоровьюсберег ающему поведению, направ  ленная на 

формир ование у млад  ших школьников готов ности к здор овьесберегающему 

повед ению средствами уро  ков окружающий ми  р;  
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Выделены крит ерии сформированности уро  вня готовности млад  ших 

школьников к здоровьесбере жению: когнитивный, отраж  ающий осознание 

млад шими школьниками необход  имости формирования готов  ности к 

здоровьесб ерегающему поведению; обога  щение младших школь ников 

знаниями о здоровьесберегающем повед  ении; и лич  ной гигиены умен  иями и 

навы ками в обла сти здоровье сбере жения;  

эмоциональный, характер  изующий уровень готов  ности младших 

школь ников относиться к здоровьесбере  жению как к ценности, 

формули  ровать ценностные устан  овки по вопр  осам здоровьесберег ающего 

поведения; формир  ование культуры здоро  вого и безопа сного образа жиз ни, 

укрепление здор  овья;  

поведенческий, отобра  жающий уровень сформированности готов  ности 

младших школь ников к акти вным действиям п  о здоровьесберег ающему 

поведению;  

Разра ботан диагностический инструм  ентарий по опреде  лению уровня 

готов ности младших школь ников к здор овьесберегающему повед  ению, 

который вклю чает анкеты, прогр  амму формирования готов  ности младших 

школь ников к здор  овьесберегающему повед ению средствами уро  ков 

окружающий ми р и опред  елены уровни сформиро  ванности готовности 

млад ших школьников к здоровьесберег  ающему поведению – высо  кий, 

средний и низкий.   

В результате реали  зации программы формир  ования готовности 

млад ших школьников к здоровьесберег  ающему поведению бы  ло выявлено, 

чт о по резуль  татам диагностики у экспериментальной гру  ппы сравнительный 

ана лиз различных крите  риев, оценивающих качест  венные характеристики 

личн ости, по уро  вню готовности к здоровьесбере  жению указывает н а 

содержательный компо  нент.   

Обучающиеся ста ли осознавать, чт  о здоровьесберег  ающее поведение 

эт о, прежде все го сохранение и укрепление здор овья, улучшение двигат ельной 
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активности с учётом индивид  уальных способностей и возможностей. Эт о 

выразилось в изменении показа  телей по крите риям сформированности 

уров ней готовности следу ющим образом: когнит  ивный - повысилось усво  ение 

теоретических зна ний с 30% д  о 70%; эмоциональный- осозн  ание значимости 

и необходимости здор  овьесберегающего повед  ения возросло с 40% до 80%; 

ста ли относиться к здоровью ка  к к ценн ости, что проявл яется в рос те 

показателя п о поведенческому - приме  нять знания, уме  ния и нав ыки в 

повсед невной жизни (с 40% до 80%). Обучаю  щиеся, имеющие высо  кий 

уровень мог ут самостоятельно совершен  ствовать двигательные уме  ния и 

нав ыки, но пр  и этом одн  им из осно вных условий явля  ется педагогический 

конт роль над физич  еской подготовленностью и функциональным состо  янием 

организма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

МЕТОДИКИ ПРОВЕ  ДЕНИЯ КОНСТАТИРУЮЩИХ СРЕ  ЗОВ 

 

ОПРОСНИК 1 (Когнит ивный аспект) 

 Выска жете свое отнош  ения к здоро вому образу жиз ни. Нам важ  но знать Ва ше 

мнение дл  я того что  бы улучшить и разнообразить уро  ки, окружающего ми  ра, сделать и  х 

более интере сными и полез  ными. Из перечис  ленных вариантов отв  ета выберите то т, 

который счит аете наиболее подхо дящим.   

 

Укажите по л _____ Укажите возр  аст _______  

Учащийся_______________________ 

  

 

№ 

 

Вопр  осы 

 

№ 

 

Ответы учащ  ихся 

Балл 

1

1 

Чт  о, по-тво  ему, 

означает «здор  овый 

образ жиз ни»? 

1 Нужно заним аться спортом 0 

2 Нуж но закаляться 1 

3 Ес ть фрукты, ово  щи 0 

4 Нужно н  е болеть 0 

2

2 

Чт  о, ты зна ешь 

о сво ем здоровье? 

1 Мо е здоровье:  отли чное 1 

2 Не оче нь хорошее: час  то 

болит гол ова 

0 

3 Удовлетворительное 0 

4 Н е чего н  е знаю о своем 

здор  овье  

0 

3

3 

Перечисли 

боле зни, которые те  бя 

часто беспо  коят 

1 Ничего н  е беспокоит 1 

2 Посто  янно болею 0 

3 Прос туда, горло 0 

4 Не т у ме ня болезней 0 

4

4 

Час то ли т ы 

пропускаешь заня  тия 

по боле зни? 

1 Пропусков не т 1 

2 Пропуски каж  дый месяц 0 

3 Проп  уски каждую 

нед  елю 

0 

4 Вообще ред ко в шко  лу 

хожу 

0 

5

5 

Ка к долго в ы 

гуляете н  а улице, н  а 

свежем возд  ухе? 

1 3 часа и более 1 

2 Око  ло 2 часов  0 

3 1 ча с 0 

4 Менее 1 ча са 0 

6

6 

Как час то 

нужно умыва  ться и 

чист  ить зубы? 

1 Н е знаю 0 

2 Все гда 1 

3 Иногда  0 

4  Н и когда 0 

7

7 

Кт  о должен 

здоров аться со 

взрос лыми первыми? 

1 Взро слые первые 

здоров  аются 

0 

2 Я дол  жен здороваться 

пер  вым 

1 

3 Можно н е здороваться 0 
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4 Н е кто 0 

8

8 

Пр и любых 

обстояте льствах 

стараюсь регул  ярно 

занимаюсь физич еской 

культурой? 

1 д а 1 

2 Всегда стар ость не 

пропу скать занятия 

0 

3 Не т 0 

4 Затрудняюсь отве тить 0 

9

9 

В как  ом месте 

нуж но обедать? 

1 В Столовой 1 

2 В классе 0 

3 Гд е хочу 0 

4 Я не обе даю 0 

1

10 

Как нуж  но 

вести се бя в ле су? 

1 Вместе с о взрослым 

ход ить рядом, бе з разрешения 

н  е чего н е трогать 

1 

2 Ка к хочу 0 

3 Вс е трогать мож но, везде 

бег  ать 

0 

4 Я н е знаю ка к себя вес ти 

в ле су 

0 

1

11 

Нужно л  и 

соблюдать прав  ила 

дорожного движ ения? 

1 Коне чно  1 

2 Не обязат  ельно 0 

3 Не на до соблюдать 0 

4 Я не зн аю правил 0 

1

12 

Как  ая  еда 

поле зная , нужно л  и 

обращать вним  ание на 

сос тав продуктов? 

1 Обязат  ельно  1 

2 Иногда 0 

3 Н е когда 0 

4 Н е имеет знач ение 0 

1

13 

Как нуж  но 

относиться к людям? 

1 Хор ошо, уважительно 1 

2 Ка к будешь относ иться, 

так и к те  бе будут относ иться 

0 

3 Можно груб  ить 0 

4 Не здоров аться 0 

1

14 

Нужно л  и 

соблюдать реж  им дня? 

1 д а 1 

2 Не обязат  ельно 0 

3 нет 0 

4 У меня не т режима дн я 0 

1

15 

Правила 

гиги ены? 

1 Умываться, ход  ить в 

чис той одежде, бы ть опрятным 

1 

2 Ино гда чистить зу бы 0 

3 Не обязат  ельно 

соблюдать прав  ила гигиены 

0 

4 Н е когда н е надо 

соблю  дать правила гиги  ены 

0 
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ОПРОСНИК 2 (Поведен  ческий аспект) 

 Выска жете свое отнош  ения к здоро вому образу жиз  ни. Нам важ  но знать Ва ше 

мнение дл  я того что  бы улучшить и разнообразить уро  ки, окружающего ми  ра, сделать и  х 

более интере сными и полез  ными. Из перечис  ленных вариантов отв  ета выберите то т, 

который счит аете наиболее подхо дящим.   

 

Укажите по л _____ Укажите возр  аст _______  

Учащийся_______________________ 

  

 

№ 

Ситу ации  

№ 

 

Ответы учащ  ихся 

Ответы учащ  ихся 

балл  

1 Сем ья пришла в лес. 

Ка к ты буд  ешь себя 

вес ти? 

А Бу ду вести се  бя тихо, 

слуша ться взрослых 

3 прави  льно 

Б Бу ду все раскид  ывать, 

разжигать кос тер сам 

1 неправ ильно 

В Пом огу разжечь кос  тер 

взрослому, а потом пой  ду 

погулять в лес. 

2 Част  ично 

правильно 

2 Кла сс пришел н  а 

экскурсию н  а 

водоем. Ка к ты 

буд  ешь себя вес ти? 

А Пол езу купаться 1 неправ ильно 

Б Бу ду слушать расс  каз 

учителя о водоеме 

3 прави  льно 

В Слу шая учителя , нач  ну 

кидать кам  ни в вод  оем 

2 Частично 

прави  льно 

3 Как прави льно вести 

се бя в ле су? 

А Бер ечь природу, 

уважит  ельно относится к 

природным ресу рсам 

3 правильно 

Б Не забот  ится о прир оде 1 неправильно 

В Проявлять заб  оту о 

прир оде при напоми  нании 

со стор  оны взрослых 

2 Част  ично 

правильно 

4 Зим няя прогулка н  а 

улице. Ка к долго т ы 

будешь гул  ять? 

А Немн  ого погуляю, и пойду, 

нел  ьзя переохлаждаться 

3 прави  льно 

Б С утра и до сам  ой ночи 

бу ду гулять 

1 неправ ильно 

В Погу ляю пару часи  ков 2 Частично 

прави  льно 

5 Как буд  ешь себя 

вес ти на тол  ько - 

что , заме  ршем 

озере? 

А Нельзя захо дить на ле д 3 правильно 

Б Можно ход  ить рядом 2 Част  ично 

правильно 

В Буду п  о нему бег  ать 1 Не прави  льно 
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ОПРОСНИК 3 (Эмоцион альный аспект) 

 Выска  жете свое отнош ения к здоро вому образу жиз ни. Нам важ  но знать 

Ва ше мнение дл я того что бы улучшить и разнообразить уро  ки, окружающего 

ми ра, сделать и х более интере  сными и полез ными. Из перечис  ленных 

вариантов отв ета выберите то т, который счит аете наиболее подхо  дящим.   

Укажите по л _____ Укажите возр  аст _______  

Учащийся_______________________ 

  

 

№ 

Ситу
 
ации  

№ 

 

Ответы учащ
 
ихся 

Ответы учащ
 
ихся 

балл 

1 Мн
 
е нравиться 

наход
 
иться в ле

 
су. 

А Нрави
 
ться 3 

Б Н
 
е нравиться 1 

В Все рав
 
но 2 

2 Мы час
 
то бываем с 

классом н
 
а экскурсии. 

А Нравиться 3 

Б Не нрави
 
ться 1 

В Вс
 
е равно 2 

3 Н
 
а школьной 

терри
 
тории мы 

ухажи
 
ваем за дерев

 
ьями. 

А Нрави
 
ться 3 

Б Н
 
е нравиться 1 

В Все рав
 
но 2 

4 Делаем н
 
а уроках тру

 
да 

кормушки и кормим 

пт
 
иц. 

А Нрави
 
ться 3 

Б Н
 
е нравиться 1 

В Все рав
 
но 2 

5 Садим лет
 
ом цветы и 

поливаем и
 
х. 

А Нрави
 
ться 3 

Б Н
 
е нравиться 1 

В Все рав
 
но 2 
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 Модифицированная мето  дика М.И.Шиловой []. 

Ориентир овочная минимальная диагност  ическая программа изуч ения 

уровней повед  ения младших школь ников в приро  дной среде. 

Осно вные отношения 

Показ  атели воспитанности 

 

Приз наки и уро  вни формирующихся каче  ств (от 3-г о 

уровня д  о нулевого уро  вня) 

Отношение к здоровью 

1. Отнош ение к здор овью 

1. Бережное отнош  ение к 

здор  овью 

3 – заботиться о своем здор  овье, побуждает к бережному 

отнош ению других к своему здор  овью; 

2 –заботиться о своем здор  овье; 

1 - участвует в деятельности п о охране здор овья под 

руково дством учителя; 

0 - здор  овье не цен  ит и н  е бережет. 

 

2. Отнош ение к реж  иму дня 

3 - интере суется и зна  ет свой реж им дня, расска зывает об 

эт  ом другим; 

2 - интере суется режимом дн  я взрослых; 

1 - знако мится с режи  мом дня с помощью  стар  ших; 

0 - не интере суется режимом дн  я. 

 

3.Отношение к зарядке 

3 – дел ает зарядку и организует дру гих; 

2 – делает и знает ка к делать заря  дку; 

1 - участвует в делах  п  о разработке заря  дки  совместно с  

учителями; 

0 – н  е делает заря  дку 

4. Отношение к гигиене 

3 – чис тый и опря тный всегда и привлекает к этому дру гих 

2 – бережно относ иться к гиги ене в шко ле, участвует в 

уборке кла сса; 

1 - в дел ах класса участ  вует при побуж  дении; 

0 - в дел ах класса н  е участвует, бере жно к сво  ей школе н е 

относиться. 

Отнош ение к боле зни 

2. Болезни 

5. Ка к часто боле ешь 

3 – в тече ние учебного го  да часто, проп уски каждый мес яц; 

2 – не та к часто в течение го  да; 

1 – стараюсь н  е болеть, одев аюсь правильно п  о совету  
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взро слых, учителей 

0 – н  е слушаюсь сове тов взрослых, учит  елей 

6. Какие боле зни у те  бя 

3 – у ме ня нет боле зней ,я н  е болею; 

2 - стрем люсь  не бол  еть 

1 – простуда, гри  пп, разные виру сные заболевания; 

0 – я не зн аю свои боле  зни 

7. Как лечи  ться во вре мя 

болезни 

3 – собл  юдаю рекомендацию вра  чей и родит елей, приучаю  

товар ищей что нуж  но соблюдать рекоме  ндации; 

2 - соблюдаю рекоме ндацию врачей и родителей ; 

1 – н  е соблюдаю рекоме ндации врачей , родит елей, 

учителей; 

0 – н  е когда н  е лечусь. 

8. Профил  актика болезни 

3 – собл  юдаю температурный  реж  им, одеваюсь п о погоде,  

внимат  ельно, аккуратно, помо  гаю товарищам в выборе 

оде жды; 

2 - соблюдаю темпера турный  режим, одев  аюсь по пог оде; 

1- одеваюсь по  д контролем взро  слых; 

0 – в выб оре одежды  невним  ателен, взрослых н  е слушаю 

Здоровьесб  ерегающий кейс 

3. Минима  льные требования в природной сре  де 

9. Пожарная безопа сность в 

ле су  

3 – после разжи  гания костра, нуж но костер зату шить, 

убрать з  а собой объе дки и мус ор,  нельзя сжиг ать мусор ; 

2 - пос ле разжигания кос  тра, нужно кос тер затушить; 

1 – соби  рает мусор и остатки пи  щи под руково  дством 

взрослых; 

0 – в тушении кос  тра  не участ  вует, остатки мус  ора не 

соби  рает. 

10. Места обит  ания 

животных 

3 – н  е разрушай мес  та обитания живо  тных, животные 

име ют право н  а жизнь; 

2- н  е разрушай мес  та обитания живо  тных; 

1 – соблюдение пра  вил поведения пр и наличии конт роля 

взрослых, учит  елей; 

0 – разрушают мес  та обитания живо  тных. 

11. Минимальные требо  вания 

к повед  ению в ле су 

3 – бережно относ иться к прир оде и ле су, не же чь 

костер ,н  е ломать дере вья, не сор  ить , стимулирует дру гих 

бережно относ иться к ле су; 

2 - бережно относ иться к прир оде и ле су; 

1 - требует конт  роля к береж ному отношении к лесу; 

0 - небер ежлив, допускает разжи  гание костра. 
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12. Бере жное отношение к 

деревьям и растениям 

3 -  пр и разжигании кос тра использовать сух  ие веточки, 

мерт  вые деревья, нел  ьзя срубать и выкапывать и ломать 

жив ые деревья ; 

2 - пр и разжигании кос тра использовать сух  ие веточки; 

1 -  кос тер разжигает с помощью  взро слых; 

0 – не зна ет как разж ечь костер, и не хоч  ет узнать. 

Нор  мы поведения 

 4. Утверж дения 

13. Поведение н  а водоемах 

3 – купа ться в специ ально отведенных мес  тах, не заплы  вать 

глубоко, в ветреную пог  оду нельзя плав  ать ; 

2 - купаться в специально отвед  енных местах; 

1 – плав ает под присм  отром взрослых; 

0 – вед ет себя пло  хо, заплывает глуб  око, не слуш  ает 

взрослых. 

14. повед  ение на прир оде 

3 - отзывчив к природе, друже любно относится к 

природным ресу рсам, осуждает люд  ей которые н  е берегут 

прир оду; 

2 - отзывчив к природе, друже любно относится к 

природным ресу рсам; 

1 - проявляет заб  оту о прир  оде, нуждается в побуждении с  о 

стороны товар  ищей и стар  ших; 

0 – не забот  иться о прир  оде 

15. поведение н  а рыбалке и 

охоте 

3 -  охоти ться и рыба чить разрешено в специально 

отвед енных местах, охоти  ться нужно н  е всегда а только в 

сезон охо ты; 

2 - охотиться и рыбачить разре шено в специ ально 

отведенных мес тах; 

1 – слушает сов еты взрослых гд  е можно охоти ться и 

рыба чить; 

0 – не зна ет где мож  но охотиться и рыбачить, и не хоч  ет 

узнать 

16. Зна ние простых пра вил 

оказания пер  вой помощи 

3 – зн аю как обраб отать раны  товар  ищам и взро  слым, 

умею оказ  ать простейшую пом  ощь при поре зах, ушибах, 

ожо гах, обморожениях 

2 - зн аю как обраб отать раны  товар ищам и взро  слым,; 

1- знаю н о не хо чу оказывать пом  ощь без пом ощи 

взрослых ; 

0 – н  е знаю прав ила оказания пер  вой помощи 

 

 Повед  ение младших школь  ников в приро дной среде 
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5. Поведен  ческий кейс 

17. Зна ние о здор овье и 

нор мах поведения  

3 – зна ет что так  ое здоровье, зна ет нормы повед  ения в 

приро дной среде; 

2 - зна ет что так ое здоровье; 

1 – зна ет нормы повед  ения но н е использует зна  ния без 

пом ощи взрослых; 

0 – н  е знает нор мы поведения н е стремится и  х узнать. 

18. Отнош ение к здор  овья, 

соблюдение пра вил культуры 

повед  ения 

3 – хорошее отнош ение к здор овью, добровольно 

соблю  дает правила куль  туры поведения, треб  ует этого о  т 

других; 

2 - добров ольно соблюдает прав ила культуры повед  ения, 

не забот  ится о дру гих; 

1 - нормы, прав  ила поведения соблю  дает при нали чии 

контроля; 

0 - нор мы и прав ила не соблю  дает 

19. Действия в природной 

сре де 

3 - своевременно и качественно выпол  няет любые прав  ила 

поведения, треб ует этого о  т других; 

2 - своевр еменно и качест  венно выполняет люб  ые правила 

повед  ения; 

1 - при выпол  нении правил повед  ения  нуждается в 

контроле; 

0 -  н  е выполняет прав  ила поведения 
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 Прило жение Б 

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ПЕРВОГО КОНСТАТИ РУЮЩЕГО СРЕЗА 

ТАБЛ ИЦА Б.1 – УРОВ ЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УСВО ЕНИЯ 

НОРМ ЗДОР ОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕД  ЕНИЯ У МЛАД  ШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ П О РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕ ДЕНИЯ ПЕРВОГО 

КОНСТАТИ РУЮЩЕГО СРЕЗА 

Учащ
 
ийся Когнитивный Мотивац

 
ионный Поведенческий В целом 

Бал
 
лы Уровень Бал

 
лы Уровень Бал

 
лы Уровень Бал

 
лы Уровень 

2 А класс 

Свет
 
лана 7 Средний  9 сред

 
ний 8 средний 25 Сред

 
ний 

Полина 6 Сред
 
ний  5 низкий 6 сред

 
ний 17 Низкий 

Ната
 
лья 5 Низкий  7 сред

 
ний 5 низкий 17 Низ

 
кий 

Вероника 9 Сред
 
ний  12 высокий 11 высо

 
кий 32 Средний 

Арт
 
ем 7 Средний  9 сред

 
ний 7 средний 23 Сред

 
ний 

Павел 8 Сред
 
ний  7 средний 7 сред

 
ний 22 Средний 

Свято
 
слав 10 Средний  5 Низ

 
кий  10 средний 25 Сред

 
ний 

Анастасия 9 Сред
 
ний  10 средний 12 Высо

 
кий 31 средний 

Оль
 
га 9 средний 6 сред

 
ний 7 средний 22 сред

 
ний 

Надя 7 сред
 
ний 6 средний 8 сред

 
ний 21 средний 

2 Б класс 
Мак

 
сим 5 низкий 7 сред

 
ний 5 низкий 17 Низ

 
кий 

Лиза 7 сред
 
ний 8 средний 7 сред

 
ний 22 Средний 

Ири
 
на 6 средний 6 сред

 
ний 7 средний 19 Сред

 
ний 

Сергей 5 низ
 
кий 6 средний 6 сред

 
ний 17 Низкий 

Диа
 
на 7 средний 8 сред

 
ний 11 высокий 26 Сред

 
ний 

Елена 7 сред
 
ний 7 средний 7 сред

 
ний 21 Средний 

Вален
 
тина 6 средний 6 сред

 
ний 7 средний 19 Сред

 
ний 

Ульяна 5 низ
 
кий 6 средний 6 сред

 
ний 17 низкий 

Алекс
 
андр 4 низкий 8 сред

 
ний 5 низкий 17 Низ

 
кий 

Алексей 4 низ
 
кий 10 средний 9 сред

 
ний 23 средний 
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Табл ица Б.2 – Прот окол исследования сформиро  ванности усвоения 

но рм здоровьесберег  ающего поведения у младших школь  ников по 

резуль татам проведения втор  ого констатирующего сре за 

Учащийся Когнит
 
ивный Мотивационный Поведен

 
ческий В цел

 
ом 

Баллы Уров
 
ень Баллы Уров

 
ень Баллы Уров

 
ень Баллы Уров

 
ень 

2 А кла
 
сс 

Светлана 11 высо
 
ки

й 

12 высокий 14 высо
 
кий 37 Высокий 

Пол
 
ина  10 средний 9 сред

 
ний 11 высокий 30 сред

 
ний 

Наталья 7 сред
 
ний 9 средний 12 высо

 
кий 28 Средний 

Веро
 
ника 14 высокий 13 высо

 
ки

й 

14 высокий 41 Высо
 
кий 

Артем 13 высо
 
ки

й 

11 высокий 10 сред
 
ний 34 Высокий 

Пав
 
ел 11 высокий 9 сред

 
ний 8 Средний 28 Сред

 
ний 

Святослав 13 высо
 
ки

й 

9 средний 8 Сред
 
ний 30 средний 

Анаст
 
асия 15 высокий 14 высо

 
ки

й 

15 высокий 43 Высо
 
кий 

Ольга 8 сред
 
ний 8 средний 10 сред

 
ний 26 Средний 

На
 
дя 9 средний 8 сред

 
ний 11 высокий 28 сред

 
ний 

2 Б кла
 
сс 

Максим 10 сред
 
ний 9 средний 9 сред

 
ний 28  Средний 

Ли
 
за 10 средний 10 сред

 
ний 8 средний 28 Сред

 
ний 

Ирина 9 сред
 
ний 9 средний 8 сред

 
ний 26 Средний 

Сер
 
гей 8 средний 9 сред

 
ний 9 средний 26 Сред

 
ний 

Диана 12 высо
 
ки

й 

13 высокий 13 высо
 
кий 38 Высокий 

Еле
 
на 14 высокий 9 сред

 
ний 11 высокий 31 сред

 
ний 

Валентина 9 сред
 
ний 10 средний 10 сред

 
ний 29 Средний 

Уль
 
яна 9 средний 9 сред

 
ний 10 средний 29 Сред

 
ний 

Александр 9 сред
 
ний 11 высокий 10 сред

 
ний 30 средний 

Алек
 
сей 11 высокий 11 высо

 
ки

й 

11 высокий 33 высо
 
кий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа формир  ующего эксперимента 

№  

зада ни

я  

Тема уро ка  Содержание уро  ка  Формы 

органи  зации 

деятельности 

учащ  ихся  

Планируемые 

резул  ьтаты  

 

1. Экскурсия. 

Общ ие правила 

безопа сного 

поведения в лесу. 

Сформи ровать 

навыки здор овье 

сберегающего 

повед  ения младших 

школь ников в 

приро дной среде 

 

Фронта льна

я, индивидуальная, 

пар ная, групповая.  

  

Обоб щить 

знания дет  ей о 

прав  илах поведения в 

лесу; 

 Воспит  ывать 

нравственные каче  ства: 

любовь и бережное 

отнош ение к прир оде; 

Доброжелатель

ное отнош ение детей 

др  уг к дру гу и 

взаимод  ействие детей 

др  уг с дру гом в раз  ных 

видах деятел ьности. 

 

2.  Урок – нов ые 

знания. Чт о такое 

здор  овье?  

Формирование 

ценн ости здорового 

обр аза жизни и 

чувства 

ответств енности за 

сохра нение и 

укреп  ление своего 

здор  овья. Включение 

обучаю  щихся на 

лично стно-значимом 

уро вне. У 

обучаю  щихся должна 

возни кнуть 

положительная 

эмоцион альная 

направленность.   

Фронта льная, 

индивидуальная, 

пар ная, групповая.  

  

Прояв лять 

познавательный 

инте рес к изуч ению 

предметного кур  са: 

иметь устан  овку на 

здор  овый образ жиз  ни. 

 

 

3  Мотивация н а 

здоровый обр аз 

жизни (созд ание 

кружка 

«Люби  тели 

велосипедов» 

 

 

 

 

 

созд  ать условия дл я 

ознакомления 

учащ  ихся с прави  лами 

здорового обр аза 

жизни; формир ования 

убеждения о 

необходимости 

сохра нения личного 

здор  овья, позиции 

призн ания ценности 

здор  овья и чувс тва 

Групповая, 

индивид уальная 

Содействовать 

воспи  танию 

познавательного 

инте реса к изуч ению 

предмета. 
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ответственности з а 

него; разв ития 

гигиенических 

навы ков; обучения 

измен ению установки 

п  о отношению к себе и 

окружающей 

действит ельности; 

способствовать 

соблю  дению 

учащимися 

элемен  тарных правил 

здор  овьесберегающего 

повед  ения. 

4 Клас сный час. Н  а 

тему: усло  вия 

сохранения и 

укрепления, 

физиче ского, 

психического и 

социального 

здор  овья. 

Какие ви ды здоровья 

быв ают? -

«физическое, 

психич еское и 

духо  вное здоровье» и 

какая сущес твует 

между эти  ми 

понятиями 

взаимо  связь. 

Групповая, 

фронта льная, 

индивидуальная 

Прояв лять 

познавательный 

инте рес учащихся и 

родителей к изучению 

вид  ов здоровья, и 

существующая 

взаимо  связь между 

ни ми. 

 

 

5 

 

 

Создание  

тематич еского 

кружка «Ряд  ом с 

на ми опасности» 

Осознание учаща емся 

необходимости 

приме нять полученные 

зна ния в 

нестанд  артной 

ситуации; 

Созд ание 

благоприятных 

усло  вий, 

обеспечивающих 

возмож ность 

сохранения здор овья. 

 

Групповая, 

фронта льная, 

индивидуальная 

   Приви  вать учащимся 

начал  ьные знания, 

уме ния и нав  ыки в 

обла сти безопасности 

жиз ни; 

Формир  овать  

способность 

предв  идеть и 

предотв  ращать 

возможную 

опасн  ость; ·        воспи

тывать чувс тво 

ответственности з а 

сохранение 

собств  енного здоровья 

и безопасность 

окруж  ающих, чувство 

соприча стности к 

жиз ни общества и 

природы. 

 

6 Ур ок- 

Любознательные 

иг ры 

 

Стимул  ируют переход 

о т любопытства к 

любознательности, 

явля ясь средством 

разв ития интеллекта и 

творческих 

способ  ностей. 

Групповая, 

фронта льная , 

индивидуальная 

Воспитывать чувс тво 

ответственности з а 

сохранение 

собств  енного здоровья 

и безопасность 

окруж  ающих, чувство 

соприча стности к 

 



86  

  

жиз ни общества и 

природы. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 Иг ра КВН пр  о 

окружающий ми  р 

Учащи  мся необходимо 

приме нять полученные 

зна ния в станда ртной 

ситуации рабо  тая 

командой; 

Групп  овая, 

индивидуальная, 

пар ная. 

Воспит  ывать чувство 

ответств  енности за 

сохра нение 

собственного здор  овья 

и безопа сность 

окружающих, чувс  тво 

сопричастности к 

жизни обще  ства и 

прир оды. 

 

8 

 

Прое кт – «Театр- 

здор  овья» 

 пропагандировать 

здор  овый образ жиз  ни; 

 использовать 

возмож ности для 

привле чения 

школьников к 

социально-акти вной 

жизни; 

 способс твовать 

формированию у детей 

сознате льного 

отношения к своему 

здор  овью. 

 

Групповая, 

фронта льная, 

индивидуальная  

Информа ционно-

методическую раб  оту 

со школьн иками, 

выразившими жела  ние 

принять учас  тие в 

раб  оте по данн ому 

проекту.  

2. Созд ание 

учащимися 

театра  льного 

представления п о 

проблеме 

формир  ования 

здорового обр  аза 

жизни школь ников, 

профилактике 

негат  ивных привычек. 

3. Прове дение 

просветительской и 

агитационной 

деятел  ьности, 

направленной н  а 

пропаганду сре  ди 

учеников кла  сса и 

начал  ьной школы 

поним ания ценности 

здоро  вого образа 

жиз ни. 

4. Развитие творч  еской 

деятельности 

школь ников.  

 

    закономерностей 

окружа ющего мира, 

уме ния строить и 

преобразовывать  

мод ели  его 

отдел  ьных процессов 

и явлений  
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9 Вые зд на кат  ок  Пропаганд  ировать 

здоровый обр аз 

жизни; 

 исполь зовать 

возможности дл я 

привлечения 

школь ников к 

социа льно-активной 

жиз ни. 

 

Индивидуальная, 

групп  овая, парная 

Принятие учас тия в 

масс овом выезде н  а 

каток  

 Созд ание учащимися 

предста вления по 

проб  леме 

формирования 

здоро  вого образа 

жиз ни школьников, 

профил актике 

негативных 

прив ычек. 

                                                                                            

МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Зада ние 1. Экскурсия. Общ ие правила безопа  сного поведения в лесу. 

Це ли урока: 

1. Познак омить детей с пользой ле  са и лесн ыми опасностями. 

2. Изуч ить правила безопа  сного поведения в лесу. 

3. Воспит  ывать бережное отнош  ение к прир оде. 

-Сегодня м ы с ва ми отправимся в путешествие. А куда, в  ы узнаете, отга  дав загадку.        

Вес ной веселит, Лет  ом холодит, Осе нью питает, зим ой согревает. (Ле с)  

-Давайте поп робуем отве тить на воп рос: «Лес - на ш друг ил  и…?» 

- Как в ы думаете, чт  о может бы ть продолжением вопр  оса? 

- Попробуем разобр  аться. 

Лесные опасн  ости 

-Сейчас я вам бу ду загадывать зага  дки. Слушайте внимат  ельно и назыв  айте отгадки. 

1. Эт  от гриб жив ёт под ел  ью, под е ё огромной тен  ью. 

   Мудрый боро  дач- старик, Жит ель бо ра(боровик). 

 2.  А это- крас авец на белен  ькой ножке. О  н в красне нькой шляпке, 

 Н а шляпке горо шки. (Мухомор). 

У него невзр  ачный вид, Вола  нчик на нож ке его кра сит. 

Ты н  е трогай эт от гриб, Уч  ти - он оче нь ядовит! 

 Смо три, не бе ри его с полянки. Ег о называют………(пога  нка). 

- Если в лесу встре  чаем несъедобные гри  бы, значит, ле с …. Продолжите высказ  ывание. 

(таит в себе опасн  ость) 

- Запомните назв  ания грибов, что  бы не случи  лось беды!  

Состав ление памятки безопа  сного поведения в лесу 

-Что бы лес все гда оставался дл  я нас дру гом, нужно соблю  дать правила повед  ения. 

- У ва с лежит памя  тка, но н е все прав ила там вер  ные. Выберите тол  ько необходимые. 

Памя тка. 

1.Уходя в лес, преду преди взрослых. 

2.Ес ли заблудились, ско рее бегите, ку да глаза гля дят. 

3.Запомни прим еты, которые помо  гут найти дор  огу домой. 

4.Ес ли вокруг ва с летают пчё лы и ос ы, отмахивайтесь о  т них рук  ами. 
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5.Не разо ряй муравейники, н  е трогай живо тных. Насекомые и животные са  ми не 

напа дают! 

6.Ешь в лесу вс ё, что вид  ишь вокруг. 

7.Н е ешь незна  комые ягоды и не соби  рай неизвестные гри бы! 

Закрепление изуче  нного 

- Ответьте теп  ерь на на ш вопрос: «Ле с - наш др  уг или…?» 

- Дл я какого чело  века лес все гда будет дру гом, а н  е врагом? 

- Перечи  слите правила безопа  сного поведения в лесу. 

- Отк  уда можно бол  ьше узнать о тайнах ле  са? 

- На следу ющем уроке расск  ажите, что нов ого вы узн  али из кн иг. 

Домашнее зада ние: сочинение «Ка  к я ве л себя в лесу». 

 Зада ние 2. Урок – нов  ые знания.  Чт о такое здор  овье?  

На пер  вом уроке цел  ью было формир  ование ценности здоро вого образа жиз  ни и чувс тва 

ответственности з а сохранение и укрепление сво  его здоровья. Включ ение обучающихся н а 

личностно-знач имом уровне. У обучающихся дол  жна возникнуть положит  ельная 

эмоциональная направл  енность.  
-Самая глав ная ценность у человека-эт  о здоровье. 
-А теперь, посмо  трим по слов  арю Сергея Ивано  виче Ожегова, чт  о значит здор овье. 

-Здоровье прави  льная, нормальная деятел  ьность организма. 

-А вы, ка к думаете, у вас хоро  шее здоровье? 

-Посмо трите на колл егу по пар  те и скаж ите, как выгл  ядит здоровый чело  век. 

-А кт  о можем сказ  ать, что так  ое ЗОЖ-эт о…? 

А теп  ерь давайте пров ерим правильно л  и мы дум аем. 
-Откройте учеб  ник стр. 150 
-Что бы вести ЗО Ж. Вы дол  жны соблюдать мно го правил. 
-Прочи  тайте правило 1. 
 С самого рожд енью люди 
Жи ть не мог  ут без движ  енья 
Правило 2.  Нуж но правильно пит  ься здоровой и полезной ед  ой. 
Сыграем в игру «Чт  о здесь лиш  нее» 
-Коробочка Здор  овья. 
-Какое пита  нье можно счит  ать правильным и здоровым? 
Н а столе леж ат продукты. Собе  рите самые поле зные продукты в корзину. 
-Поч ему вы дума ете, что име нно эти прод укты полезны? 
-А эти поч ему вредны? 
М ы любим газиро ванную воду, ко  ка-колу.  
Счит аем, что эт  и напитки утол  яют жажду, н  о в ни  х содержится та  к много сах  ара, который 

наоб  орот вызывает жаж  ду, пить хоче  тся еще бол  ьше, жевательная рези  нка вызывает 

желуд  очный сок, кото рый способствует заболе  вания желудка. 
Включ ение нового зна  ния в сист  ему знаний и повторений. 
Прогов аривая знания каж  дый должен сдел  ать для се бя вывод о том, чт  о он уж е умеет. 
Заж ги «Огонек Здор  овья» 
-Составить синк вейн к сло  ву здоровье. 
-Собе рите разные паз  лы. 
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-Что у вас получ  илось? 
Так ка к для данн  ого класса эт  о было совер  шенно новым знан  ием, его необх  одимо было 

закре пить в фор  ме фронтальной раб  оты и групп  овой работы. Бол  ее сильным учащ  имся 

были предл ожено составить «синк  вейн» к сло  ву здоровье дл  я самостоятельной раб  оты. В 

кон це урока в качестве рефле  ксии каждому ребё  нку было необх  одимо оценить выпол нение 

задания с товарищем п  о парте. Сдел  аем вывод: чт  о они узн  али нового и интересного? Гд  е 

можно приме нять новые зна  ния. 
 Учащиеся нахо  дили друг у друга оши  бки и испра  вляли их, те  м самым показ ывая, 

что он  и усвоили н а уроке.   

Зада ние 3. Мотивация н а здоровый об раз жиз ни (Создание кру жка «Любители 

велоси  педов»)  

Начнем зада ние с посло  вицы, «Здоров буд  ешь – все добу дешь!» 

– Как в ы понимаете смы  сл этой посло вицы? Как в  ы думаете, чт  о для на с дороже все го? 

Здоровье чело  века – это глав ная ценность в жизни. Ег  о не куп  ишь ни з  а какие ден ьги. 

Будучи боль  ным, вы н е сможете вопло  тить в жиз  нь свои меч ты, не смож  ете реализовать 

се бя в соврем енном мире. 

Созд ание кружка «Люби  тели велосипедов», (заня  тие проводилось в о внеклассное вре мя в 

субб  оту с 12-00 д о 14-00, 2 часа в неделю.) 

Це ль занятия: созд  ать условия дл  я ознакомления учащ  ихся с прави  лами здорового обр  аза 

жизни; прави лами поведения н  а дороге, формир  ования убеждения о необходимости 

сохра нения своего здор  овья, позиции призн  ания ценности здор  овья и чувс тва 

ответственности з  а него; обуч  ения изменению устан  овки по отнош  ению к се бе и 

окруж ающей действительности; способс  твовать соблюдению учащи  мися простых пра  вил 

здоровьесбережения. 
 

Зада ние 4. Классный ча  с на те му: «Понятие физиче ского, психического и духовного 

здор  овья, их взаимо связь». 

Здравствуйте, уважа  емые родители! М  ы с ва ми уже неодно  кратно и впо  лне обоснованно 

обращ ались к проб леме сохранения и укрепления здор  овья наших дет  ей. Сегодня м ы 

попробуем разобр  аться в поня  тиях «физическое, психич еское и духо  вное здоровье» и какая 

сущес твует между эти  ми понятиями свя зь.  

Сегодня м ы поговорим о здоровье воо бще и о здоровье школь ников в частн  ости, о то м, как 

пом очь нашим дет  ям сохранить и укрепить здор  овье. 

Что так  ое «Здоровье»? Здор  овье – это состо  яние физического, психич  еского и социал  ьного 

благополучия. 
Основы ваясь на опреде  лении, выделяют следу ющие компоненты здор овья: 

1. Здоровье физич еское – это, ког  да у ваш  его ребёнка высо  кая работоспособность, о  н 

устойчив к заболеваниям, соответ  ствует в проце  ссах роста и развития биологи  ческим и 

социа льным потребностям, ког  да у не го отсутствуют хронич еские заболевания. 

2. Психич еское здоровье- эт  о умение управ  лять своими чувст  вами и мысл  ями (умение 

прояв лять критичность к себе, адеква  тность психических реак  ций; способность изме нять 

своё повед  ение в ситуа  циях, способность планир  овать собственную жиз  нь). 
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3. Здоровье социа льное – это уме ние налаживать отнош ения с окружа  ющими людьми 

в разных жизне  нных ситуациях: с сослуживцами, колле  гами по раб  оте, с сосе  дями и т.д. – 

т.е., с теми люд  ьми, с кото  рыми нам прихо дится общаться. 

4.Духо  вно-нравственное здор  овье – это на ши жизненные прав  ила, это на  ши нравственные 

ценн ости, то, че м мы в жизни доро жим, то, чт о считаем прави  льным. Сюда вхо дит и на ше 

стремление, и умение управ  лять собственным здоро  вьем и стро ить поведение бе  з вреда дл я 

других люд ей. 

Оказывается, бы ть здоровым н  е так у ж и про  сто!!! 

Исследователями бы ли определены следу ющие негативные факт оры здоровья: 

 на ши дети вед  ут малоподвижный обр аз жизни; 

 учё ба для ни  х является стре  ссом; 

 несбалансированное пита  ние. 

 Сказываются и другие негат  ивные факторы. Причи нами которых явля ются: 

 отсутствие здоро  вого образа жиз ни во мно  гих семьях; 

 несобл  юдение режима дн  я; 

 несоблюдение гигиени  ческих требований. 

П о данным отечест  венных исследователей в целом п  о стране к концу школь  ного периода 

обуч ения количество практи  чески здоровых дет  ей составляет мен  ее 10% учащихся. В 

современной шко ле здоровых дет ей нет. Осно  вные отклонения в физическом здор  овье это: 

 Наруш ение осанки; 

 Скол иоз; 
 Кариез; 
 Наруш ение зрения. 

Поэт  ому очень важ  но, дорогие роди  тели, не упус  тить время, а грамотно сформул  ировать 

каждой сем ье основные зад  ачи сохранения и укрепления здор  овья школьников в процессе 

и  х роста, разв  ития и обуч  ения, создать здоровьесб  ерегающую образовательную сре  ду в 

каж дой семье. Ве дь за здор  овье вашего ребё  нка отвечает н  е только шко  ла, но в главной 

степ  ени семья. 

Как  ая же ид ёт работа в нашей шко ле по сохра нению и укреп  лению здоровья обучаю  щихся:  

1. Оснащённость кабин  етов. Большое вним  ание уделяется рабо  чей позы ребё  нка. (Закуплена 

спецм ебель, парты соответ  ствуют росту обучаю  щихся. Для правил ьного освещения бы ли 

закуплены специа  льные лампы, кото рые находятся на д доской в каждом рабо  чем кабинете) 

2. Стро  гое соблюдение вс ех требований к использованию технич  еских средств в обучении.  

3. Органи  зация динамических па уз во вре мя уроков и перемен, кото  рые предупреждают 

переуто  мление, повышают работоспо  собность ребят. 

4. Органи  зация и прове  дение ежегодных профос  мотров обучающихся. А также осм  отр 

врачом н  а педикулёз, чесо  тку. И к вам роди  тели большая прос  ьба: следите, пожал  уйста, за 

чист  отой одежды и головой ваш  его ребёнка, что  бы не бы ло лишних проб  лем. 

5. Организация горя чего питания в школьной стол  овой. Осуществление еженед  ельной 

витаминизации. 
6. Соблю дение гигиенических но рм и требо ваний. 

7. Организация раб  оты школьных лаге рей во вре мя каникул, це  ль которых явля ется 

укрепление физиче  ского здоровья школь  ников. Организация кружк  овой работы дл я 

учащихся 1-4 клас сов.  
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8. Включение в систему раб  оты классными руковод  ителями и учите  лями проводятся лек  ции, 

беседы, консул  ьтации по пробл емам сохранения и укрепления здор  овья, профилактика 

вред ных привычек: прове  дение Дней Здор овья, тематических конку рсов.  
 

9. Всю эт  у работу осущес  твляют квалифицированные учит  еля и специа  листы школы. Ка к 

одним и з примеров раб  оты, которые исполь зуются учителями начал  ьных классов, мет  оды 

и при  ёмы здоровье сберег  ающей технологии В.Ф.Базар  ного. Игра явля  ется одним и з 

факторов улучш  ения психического, духо  вно-нравственного и физического здор  овья. 

Выполняя разли  чные упражнения с детьми развив  ается общая и мелкая мото  рика, слуховая 

и зрительная пам ять, а так  же другие психич  еские процессы.  

Н а психическое здор овье детей воздей  ствуют: 

1.Стрессогенная такт  ика воздействий с о стороны взрос лого. 

Стрессогенная такт  ика воздействий – эт о систематическое использ  ование окриков 

ил и так назыв аемых «психических пощё  чин», а так  же ограничение врем  ени в проц ессе 

деятельности. Ребё  нок испытывает стр  есс из-з  а постоянной гон  ки. Неудач. 

Неудовлетв  орённости взрослых. Школь ники, ожидая очере  дных упрёков и даже униж  ений, 

находятся в постоянном психолог  ическом напряжении. 

М ы стараемся к каждому ребё  нку найти индивид  уальный подход: пров одим 

доверительные бес  еды; выслушиваем и  х просьбы, пожел  ания; просто с ними 

разгова риваем; даём сов  еты и т.д. 

2. Н а психическое здор овье детей воздей  ствует и ситу ация в сем ье. 

Семья прете  рпела серьёзные измен  ения. А ве дь модель повед ения ребёнком ча  ще всего 

избир  ается по обра  зцу родителей. Сего  дня заметно утрачи  вается подвижническое 

отнош ение родителей к своим дет  ям. Беспокоит т о, что в благополучных сем  ьях царят 

жесто  кость. Грубость, как  ой-то невид  имый агрессивный сти  ль взаимоотношений с 

собственным ребё нком. Известный детс  кий хирург, акад  емик Я.Доле цкий даже вв ёл новый 

тер мин – синдром опас  ного обращения с детьми. Ре  чь идёт о физических и психических 

трав мах, причиняемых в семье с близкими. Сего  дня по стр ане до 50 ты с. ребят самов ольно 

уходят и  з семьи, множ ится число юн ых бомжей и изгоев. 

3. Н а психическое здор  овье детей воздей ствует и некомпет  ентность в вопр осах 

физиологического разв  ития ребёнка. Непредск  азуемые поступки подро  стков, оказывается, 

связ  аны с незрел  остью мозга. Лоб ные доли, отвеч  ающие за прин  ятие осмысленных 

реше ний, у подро  стков функционируют н  е так ка к у взро  слых. Учителя, роди  тели должны 

прояв лять терпение и снисхождение к необдуманным посту пкам своих подоп  ечных, в 

наде жде, что чер ез какое-т  о время и  х мозг зараб  отает в пол  ную силу. Де  ти «эмоционально 

муд  рых» родителей лег  че справляются с о стрессовыми ситуа  циями, более успе  шны в 

учё бе, у ни  х мало проб лем со сверст  никами. 

Здесь ва м большую пом  ощь окажут консул  ьтации специалистов наш ей школы. 

5. Н а здоровье дет ей воздействуют и зависимости (вред  ные привычки). Эт  о страшная 

бе да, в се ти которой попа  дают многие подро стки. Чаще все го – это ух  од от реаль  ности, 

которая че м-то н е устраивает ребё  нка, это фор  ма неосознанного прот  еста. Чаще все го в 

куря щих и пью щих семьях ребё нок тоже употре  бляет алкоголь, кур  ит. В наш ей школе с 

такими дет  ьми проводится боль  шая работа: прово дятся беседы в присутствии 

соцраб  отника, разъяснительные бес  еды, посещение и контроль так  их семей и др. 
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Та к, как ж е сохранить здор  овье ребёнка 

 Все гда находите вре  мя поговорить с ребёнком. Интерес уйтесь его пробл  емами, вникайте 

в возникающие у него сложн ости, обсуждайте и  х, давайте сов еты. 

 Научитесь относ иться к ребё нку как равнопр  авному партнёру, кото  рый пока про сто 

обладает мень  шим жизненным опы  том. 

 Исключите и  з практики семей  ного воспитания «психолог  ические пощёчины»: окр  ики, 

словесное униж  ение. 

 Сочетайте разу мную требовательность с похвалой. Радуй  тесь вместе с ребёнком да  же 

маленьким успе хам. 

 Осознайте, чт  о взрослеющий подро сток не все гда адекватен в своих посту  пках в си  лу 

физиологических особен  ностей. Умейте прощ ать, «лечите» доб ром. 

 Не сравни  вайте ребёнка с другими, бол  ее успешными дет  ьми, этим в ы снижаете 

самоо  ценку. Сравните ег  о с ни м же сам им, но мен  ее успешным. 

Уважа емые родители, учит  еля! Сегодня м  ы лишь обозн ачили проблему и осмыслили 

е ё. Поиск е ё решения – проц есс длительный и кропотливый. Дава  йте же объед  иним усилия, 

и будем двига  ться по это  му трудному пу ти вместе. Здор  овье и счаст  ливое будущее наш  их 

детей буд  ет нам нагр  адой. 

Желаем Ва м успехов! 

Зада ние 5. Создание тематич еского кружка «Ряд  ом с на ми опасности» 

СОДЕР  ЖАНИЕ 

I. Опасные ситу ации, возникающие в повседневной жиз  ни, правила повед  ения 

учащихся 
1.1. Безоп асное поведение н  а дорогах Движ ение пешеходов п о дорогам.   

Элем енты дорог. Доро  жная разметка. Перекр  естки. Их ви ды. 

Переходим дор  огу, перекресток. Сигн  алы светофора и регулировщика. 

Ви  ды транспортных сред  ств. Специальные транс  портные сред  ства. Сигналы, 

подав аемые водителями тра  нспортных сред  ств. Скорость движ  ения городского тран  спорта. 

Состо  яние дороги, тормо  зной путь автом  обиля. Загород ная дорога, движ  ение пешехода п о 

загородной дор оге. 

1.2.   Мы — пасса  жиры  

Безопасность пасса  жиров. Обязанности пасса  жиров. Правила поса  дки в 

трансп  ортное средство и высадки и з него. Повед  ение при угр  озе и в о время ава рии. Безопас-

на я поза. 

1.3.Пожа рная безопасность и поведение пр  и пожаре 

Пож ар в общест  венных местах (шко  ла, кинотеатр, мага зин),причина пожа  ров. Правила 

повед  ения при возни  кновении пож ара в общест  венных местах. Стр ах, навыки бе  зопасного 

повед  ения. 

Возникновение пож ара в общест  венном транспорте, прав  ила поведения. 

1.4. Безоп асное поведение до  ма 

Лифт — на ш домашний транс порт. 

Меры безопа сности при пользо  вании предметами б  ытовой хим ии. Профилактика 

отрав лений. 

Соблюдение ме  р безопасности пр  и пользовании эл  ектрическими прибо  рами в бы ту. 
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Соблюдение ме  р безопасности пр и пользовании га зовыми прибо рами и печ  ным 

отоплением. 
1.5. Безоп асное поведение в ситуациях крими  ногенного харак  тера 

Правила обеспе чения сохранности лич  ных вещей. 

Защ ита квартиры (до  ма) от вор ов и граби телей: звоно к в две рь, звонок (бес  еда) по 

теле фону. 

Особенности повед  ения с незнак омыми людьми: оп  асные незна  комцы. 

2.Основы медици  нских знаний и оказание пер  вой 

медицинской пом ощи 

2.1. Первая медици  нская помощь пр  и отравлении газ  ами 

Отравление. Прич  ины отравлений газообр азными, или вдыха  емыми токсическими 

вещес твами. Профилактика отрав  лений. Признаки отрав  ления угарным газ  ом. Перва я 

помощь пр и отравлении угар  ным газом. 

3.Защ ита человека в чрезвычайных ситуа  циях 

3.1. Чрезвычайные ситу  ации 

Чрезвычайные ситу ации природного происхо  ждения — стихийные бедс твия. 

Примеры стихи  йных бедствий: тайф  уны, ураганы, бу ри (штормы), сме  рчи, снегопады, м е-

тели, навод нения. Их послед  ствия, мероприятия п о защите. 

Лес ные пожары. Дейс твия школьников п о их пр  едупреждению. 

3.2. Осно вные мероприятия гражда нской обороны п  о защите насел  ения 

Организация опове  щения населения о чрезвычайных ситуа  циях. Примеры 

содер жания речевой инфор  мации о чрезвы чайных ситуациях. 

4. Уро ки здоровья 

4.1. Че го не на до бояться 

Ка к воспитывать уверен  ность и бесст  рашие. Учимся дум  ать. Спеши дел  ать добро. 

Помо жет ли на м обман. Непр  авда, ложь в пословицах и поговорках. 

4.2. Поч ему мы н е слушаемся родит елей 

Надо л  и прислушиваться к советам родит  елей. Почему де  ти и роди  тели не все гда 

понимают др  уг друга. Вс е ли жела ния выполнимы. Ка  к воспитывать в себе сдержа  нность. 

Как отуч ить себя о т вредных прив ычек. Я прин имаю и да рю подарки. Наказ  ание. Одежда. 

4.3. Ка к вести се бя 

Ответственное повед  ение. Боль. Серви ровка стола. Прав ила поведения з а столом. Т ы 

идешь в гости. Ка к вести се бя в общест  венных местах. Недо  брые шутки. Пом оги себе са м. 

4.4. Чем заня ться после шко  лы 

Как выбр  ать друзей. Ка  к помочь родит  елям. Как пом очь больным и беспомощным. 

4.5. Повто рение 

Огонек здор овья. Путешествие в страну здор  овья. Культура ЗО  Ж.  

 Задание 6. Любозна тельные игры 

Так  ие игры мож но проводить ка к на прир оде, так и в помещ  ении. Так, напр  имер, на 

прир оде была прове дена познавательно - экологи  ческая игра «В царстве Бере  ндея». На 

эта пах игры «Зеле  ный друг», «Лес  ная аптека», «Остро  глаз», «Маленькие тай  ны природы», 

«Бю  ро погоды», «Охр  ана природы» реб  ята показали прекр асные знания о лекарственных 

расте ниях, растениях наш  ей местности, расск  азали о сво их наблюдениях з  а погодой и т.д. 

Задание 7. Иг ра - КВН пр о окружающий ми  р 
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ПРИВЕТСТВИЕ КОМ  АНД 

ВСЕ: М  ы весёлые реб  ята, 

И н  е любим м ы скучать 

С удовольствием м ы с ва ми 

В КВ Н будем игр  ать. 
 

1-я кома нда: Мы отве чаем дружно,  

И здесь сомн  ений нет. 

Сего дня будет дру жба, 

Владычицей поб  ед. 
 

2-я кома нда: И пус ть острей кип ит борьба, 

Силь ней соревнование, 

Усп  ех решает н  е судьба, 

А только на ши знания. 
 

3-я команда: И, соревнуясь вме  сте с ва ми, 

Мы остан  емся друзьями, 

Пус ть борьба кип  ит сильней, 

На ша дружба креп  нет с не й. 
 

ПРИВЕТСТВИЕ ЖЮ  РИ 
 

Вам и слава, и почёт! 
Вс е мы люб  им точный сч  ёт. 

ПРИВЕТСТВИЕ БОЛЕЛЬ  ЩИКОВ 

За кома нды мы «бол  еем», 

И друз  ьям помочь сум  еем. 
 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМ  АНД (Название, дев  из, эмблема.) (3 бал  ла) 

2. РАЗМИНКА (1 ба лл) 

- Не сол нце, не ого  нь, а све тит. (светлячок) 

- Н а каких пт  иц похожи мален  ькие лебеди? (н  а утят) 

-Кт  о написал ска зку «Гадкий утё  нок» (Андерсен) 

- Как  ая птица в нашей стр  ане самая мален  ькая? (королёк) 

-Как  ая птица вы ше всех лет ает? (орёл) 

- Как  ая птица сам ая большая в мире? (стр аус) 

- Когда темпер  атура воробья ни же, летом ил и зимой? (одина  кова) 

- Как назыв ается первый весе нний цветок? (подсн  ежник) 

- Какое живо тное всегда с сумкой? (кенг уру) 

-Какое живо тное имеет в окраске тол  ько два цве та? (зебра) 

-Как  ое хвойное дер  ево сбрасывает хв  ою на зи му? (лиственница) 

- Кт  о имеет греб ень, но н  е причёсывается? (пет  ух)  

3. КОНКУРС ЗНАТ ОКОВ ЖИВОТНОГО МИ  РА. (3 балла) - 1 ми  н 

- Что согре вает тюленя о  т холода? (толс тый слой жи ра под кож ей) 
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- Почему коз  ье молоко счит  ают очень поле зным? (очень жир  ное, богато каль цием) 

-Почему соб  ака в жа ру высовывает яз  ык? (нет пото вых желез, поэт ому таким обра  зом она 

охлажд ается) 

- У как  их птиц кры  лья покрыты н е перьями, а чешуёй? (пингв инов) 

- Слепыми ил и зрячими родя  тся зайчата? (зряч ими) 

- У как  ого животного уш  и на ног ах? (у кузне  чика) 

- О как  ом дереве гово рят: «Среди ле  та метелица, сн  ег летит и стелется? 

(топ  оль)  

-Отгадайте живо тное: «Этому живот  ному поставлены памят  ники во Фран  ции и Япо нии. На 

не м ставили учё ные опыты и сделали мно  го научных откр  ытий. Летом ег  о сажают в бидон 

с молоком, что  бы оно н е скисло.»  

(лягу шка) 

- Отгадайте насек  омое: «Своей окра ской это насек  омое предупреждает: 

«Н е тронь ме ня, я несъед  обный». И пти  цы его н  е трогают.» (бож ья коровка) 

4.КОНК  УРС КАПИТАНОВ (5 бал  лов) 

(Капитаны зад ают свои 3 вопр  оса) 

5.КОНКУРС БОЛЕЛЬ  ЩИКОВ. (1 балл) 

- Ка к называется нау ка о свя зи живых суще  ств со сре дой обитания? (экол  огия) 

- Как назыв ается ближайшая к Земле зве зда? (Солнце) 

-Че м покрыты зу бы человека? (эма лью) 

- Почему нел  ьзя трогать яй ца в гнёз дах птиц? (пти  цы бросят яй ца, и он  и погибнут) 

- Поч ему у водопла вающих птиц пер  ья в во де не намо  кают? (смазаны жир  ом) 

6. КОНКУРС ВНИМАТ ЕЛЬНЫХ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКА ЗКА) (5 баллов) 

7.ДОМА ШНЕЕ ЗАДАНИЕ (5 бал  лов)  

(Прочитать вырази  тельно стихотворение о природе)  

8.ПОДВЕ ДЕНИЕ ИТОГОВ.НАГРАЖ  ДЕНИЕ. 

Прочитайте, найд ите ошибки, соверш  ённые школьниками 

ЭКОЛОГИ ЧЕСКАЯ СКАЗКА 

В нашем кла ссе была заплани рована поездка в лес. В последний мом  ент наша учител  ьница 

заболела. Н о мы реш  или поехать в лес са ми. 

Дорогу м ы знали, запас  лись продуктами, н  е забыли и магнитофон. 

Весё лой музыкой м  ы оповестили ле  с. Знакомая дор  ога привела на с к берёз  овой роще. На м 

часто попад  ались грибы- бел ые, подберёзовики, сыро  ежки. Вот эт  о урожай! Кт  о срезал 

упру гие ножки гри бов, кто выкру чивал их, а кто и вырывал. Вс  е грибы, кото рые мы н  е 

знали, м ы сбивали палк ами. 

Привал. Быс тро наломали вет  ок и разо жгли костёр. Зава рили в коте  лке чай, перек  усили и 

пош ли дальше. Пер  ед уходом и з рощи Пе тя повыбрасывал 

бан  ки, сказав: «Микр  обы всё рав но их разр  ушат!» В кус тах мы наш  ли гнездо как ой-то 

пти цы. Подержали голубо  ватые яички и положили и х обратно. Н а опушке м ы нашли 

мален  ького ёжика. Реш  или взять ег  о в жив ой уголок. 

Нач али набегать ту чи, пошёл дож  дь. Мы уж е порядочно уст  али. С охап  кой луговых цве тов 

мы пош ли к стан ции. Через ча с наш пое зд прибыл дом  ой. Весело про  шёл день!  

Крит ерии оценивания конку рсов. 

1.Представление ком  анд – 3 балла. 
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2.Разм инка -1 балл. 

3. Знат  оки животного ми  ра - 5 баллов 

4. Конк урс капитанов – 5 бал лов. 

5. Конкурс болель  щиков – 1 балл. 

6. Экологи ческая сказка – 5 бал лов. 

7. Домашнее зада ние - 5 баллов. 
 

Отв еты конкурсной прогр  аммы. 

1.Разминка. 2. Знат  оки животного ми ра 

- Светлячок. - Толс тый жир 

- Н а утят. - Жир  ное, богато каль  цием  

- Андерсен - Охлажд  ается 
- Королёк -У пингвинов 
- Ор ёл - Зрячими  

- Стр аус - У кузне чика  

- Одинакова - Топ  оль 

- Подснежник - Лягу шка 

- Кенгуру - Бож ья коровка 

-Зеб ра  
- Лиственница 
- Пет  ух  

3.Конкурс болель  щиков 
- Экология 
- Сол  нце 
- Эмалью 
- Поги  бнут 

- Смазаны жир  ом  

Задание 8. Проект- «Теа тр здоровья» 

Следу ющие задание бы ло пров едено с целью закреп  ления полученных уме  ний и и х 

мониторинга в форме проек  тной деятельности. Цел  ью урока ста  ло формирование 

мотив ации здорового обр  аза жизни у школьников, воспи  тание убеждённости и потребности 

в нем – чер ез участие в конкретных, востреб  ованных детьми, разнооб  разных видах 

деятел ьности. 

Задачи прое кта: 

 пропагандировать здор овый образ жиз ни; 

 использовать возмож  ности для привле чения школьников к социально-акти  вной жизни; 

 способс твовать формированию у детей сознате  льного отношения к своему здор  овью. 
Партнеры. 
 

 В ходе подго  товки и реали  зации проекта необх  одимы партнеры, в качестве кото  рых 

выступают учит  ель, родители. 

Про ект предполагает: 

1. Информа ционно-методическую раб  оту со школьн иками, выразившими 

жела ние принять учас  тие в раб  оте по данн  ому проекту.  

2. Созд ание учащимися театра  льного представления п  о проблеме формир  ования 
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здорового обр аза жизни школь ников, профилактике негат  ивных привычек. 

3. Прове дение просветительской и агитационной деятел  ьности, направленной н  а 

пропаганду сре ди учеников кла сса и начал  ьной школы поним ания ценности здоро вого 

образа жиз ни. 

4. Развитие творч  еской деятельности школь  ников. 

Этапы реали  зации проекта: 

Аналити ческий, диагностический эт  ап 

Организация деятел  ьности творческой гру ппы. 

 Планирование раб  оты по прое кту. 

 Изучение мотивац  ионной сферы воспита  нников в обла  сти здоровьесбережения. 

Организ ационно-деятельностный эт  ап 

 Организация проек тной деятельности учащ  ихся. 

 Сбор инфор  мации по те ме проекта. 

 Напис ание сценария ми  ни-спектакля «Хо чу быть здор овым» 

 Подготовка предста вления. 

 Итоговый эт  ап 

 Презентация ито гов проекта в виде театра  льного представления дл  я родителей «Теа тр 

здоровья» 

 Рефле ксия деятельности. 

Зада ние 9. Выезд н а каток. 

Масс овый выезд учащ  ихся, учителя и родителей н  а каток. 
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                                                                                              ПРИЛО ЖЕНИЕ Г 

 

Рас чет критерия Ман  на-Уитни экспериме нтального класса д  о и пос ле 

контрольного сре за. 

 

№ 
Баллы Бал

 
лы 

1 17 28 

2 22 28 

3 19 26 

4 17 26 

5 26 38 

6 21 29 

7 19 29 

8 17 30 

9 17 33 

10 23 31 

 


