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Аннотация:  

В статье раскрывается сущность понятия «валеологическая куль-

тура»; значение и необходимость ее формирования и развития в об-

разовательной деятельности, в последующем продолжении образо-

вательного маршрута и в дальнейшем процессе профессиональной 

деятельности; некоторые проблемные аспекты ее формирования в 

учреждении образования.  

 

Валеологическаю культуру личности можно определить, как не-

кую систему основных жизненных ценностей, имеющих в основании 

знания о сущности здоровья (в том числе пути и методы его форми-

рования, и непосредственно ее сохранение и укрепление) и регули-

рующих поведение индивидуума в процессе жизнедеятельности. 

Советский ученый-фармаколог И. И. Брехман одним из первых в 

новейшее время заострил проблему необходимости создания основ 

новой науки и в 1980 г. ввел в обиход термин «валеология» (как про-

изводное от латинского valeo – «здоровье», «быть здоровым»). С тех 

пор термин стал общепризнанным, а валеология как наука и как 

учебная дисциплина получила более широкое признание. Основы ва-

леологии можно свести к следующими позициям.  
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Валеология представляет собой междунаучную область познаний 

о здоровье человека, о способах и векторах его обеспечения, форми-

рования и сохранения в определенных условиях жизнедеятельности. 

Валеология является областью научных знаний о закономерно-

стях проявления, механизмах и возможных и реализуемых способах 

поддержания здоровья. 

Центральной проблемой валеологии является отношение к соб-

ственно здоровью отдельно взятого человека и воспитание культуры 

здоровья в процессе индивидуального развития личности. 

Предмет валеологии включает в себя индивидуальное психофизи-

ческое здоровье человека со всеми его резервами, а также макси-

мально широкую трактовку понятия «здоровый образ жизни». В этом 

состоит одно из важнейших отличий валеологии от профилактиче-

ских медицинских дисциплин, потому что валеология затрагивает 

тему здоровья человека как образ жизни, а не как психофизическую 

характеристику. 

Цель валеологии – формирование валеологически образованной 

личности, способной целенаправленно применять валеологический 

инструментарий для созидания, сохранения, укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей профессиональной деятель-

ности или других способов реализации своей жизнедеятельности.  

Среди основных задач валеологии выделяются следующие: 

 разработка и реализация представлений о сущности здоровья, 

поиск моделей его изучения, методов оценки и прогноза; 

 на основе количественной оценки здоровья индивида 

разработка систем скрининга и мониторинга за состоянием здоровья 

населения; 

 формирование психологии здоровья; 

 разработка методологии формирования, сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья; 

 обеспечение профилактики заболеваний через повышение 

уровня здоровья; 

 разработка программ повышения уровня здоровья популяций 

через индивидуальное здоровье и др. 

Из определения центральной проблемы валеологии и ее предмета 

следует, что валеологию можно рассматривать как один из векторов 
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снижения неблагоприятного влияния образовательного процесса в 

учреждения образования. 

Следует сказать сказать, что своим появлением, валеология обя-

зана выходу на первый план того факта, что общество не в состоянии 

справится с остро встающими перед обществом проблемами здоро-

вья, затрудняется с применением достижений научно-технического 

прогресса для его сохранения.  

Факторы риска связаны с заболеваемостью и смертностью, из 

чего следует, что их изучение и оценивание принадлежит медицине. 

Опираясь на результаты многих исследований, можно оценить, что 

само по себе медицинско-врачебное направление не разрешает про-

блемы здоровьесохраняющего характера. Без поддержки педагогики 

обойтись не представляется возможным, так как факторы риска 

имеют поведенческую основу и связаны именно с мотивацией, кото-

рая вырабатывается воспитанием. Немаловажным и очевидным ста-

новится факт о необходимости воспитания культуры здоровья, со-

здания здоровьесберегающих условий в сфере образования, необхо-

дима валеологизация среды обучения и всего образовательного про-

цесса. Без этих важнейших компонентов невозможным становится 

дальнейшее развитие интеллектуального и профессионального по-

тенциала общества. 

Установлено, что влияние отдельных компонентов образа жизни 

студентов, принятого за 100 %, весьма значимо. Так на режим сна 

приходится 24–30 %, на режим питания – 10–16 %, на режим двига-

тельной активности – 15–30 %. Накапливаясь в течение учебного 

года негативные последствия такой организации жизнедеятельности 

наиболее ярко проявляются ко времени его окончания (увеличива-

ется число заболеваний). А так как эти процессы наблюдаются в те-

чение нескольких лет обучения, то они оказывают существенное вли-

яние на состояние здоровья студентов. Так, по данным обследования 

4000 студентов МГУ (Б. И. Новиков, 1999) зафиксировано ухудше-

ние их здоровья за время обучения. Если принять за 100 % уровень 

здоровья студентов 1 курса, то на 2 курсе оно снизилось в среднем 

до 91,9 %, на 3 курсе – до 83,1 %, на 4 курсе – до 75,8 %. Это является 

результатом низкой активности личности, поведенческой пассивно-

сти и низкой валеологической грамотности. Приведенные факты 
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подводят к тому, что практические занятия по физическому воспита-

нию в высшем образовательном учреждении не гарантируют автома-

тического сохранения и укрепления здоровья. 

На проблему здоровья населения обращали внимания многие ис-

следователи. 

Валеологический анализ факторов здоровья, – замечает В. П. Каз-

начеев, – требует переноса фокуса нашего внимания от медицинских 

наук, физиологических, биологических акцентов в направлении со-

циологии, культурологи, духовной сферы… проблема общей валео-

логии есть проблема предназначения человека, где духовно-эстети-

ческая, трудовая стороны должны сочетаться с его потребностями, 

убеждениями, с его физическими, биологическими резервами. Здо-

ровый образ жизни, как условие и предпосылка социальной активно-

сти человека, полноты его выражения духовных и физических сил, 

продуктивного долголетия предполагает целенаправленное форми-

рование его сознания и поведения, соответствующих требованиям 

здоровья. 

В. В. Белов и Ф. Ф. Михайлович считают, что валеологическая 

культура – это знание человеком своих генетических, физиологиче-

ских и психологических возможностей, методов и средств само-

контроля, сохранения и развития своего здоровья; потребность в со-

хранении здоровья и ее реализации; понимание здоровья как личной 

ценности; умение распространять валеологические знания на окру-

жающих. 

Э. Н. Вайнер полагает, что валеологическая культура является ре-

зультатом валеологического образования и предполагает знание чело-

веком своих генетических, физиологических и психологических воз-

можностей, методов и средств контроля, сохранение и развитие своего 

здоровья, умение распространять свои знания на окружающих.  

Из выше сказанного следует, что проблема сохранения здоровья 

человека в настоящее время – это очень важная и не допускающая 

отлагательств проблема. Если игнорировать проблему дальше, то 

страна неизбежно столкнется с существенным снижением трудоспо-

собности населения. Граждане утратят возможность полноценно вы-

полнять многие работы, так как количество хронических заболева-

ний, следствием которых становятся противопоказания для какой-

либо видов работ, имеет стойкую тенденцию роста. Кроме того, это 
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проведет также к росту уровня смертности в стране, что, в свою оче-

редь, окажет негативное влияние на государственную экономику че-

рез снижение трудового вклада каждого отдельного гражданина. 

Таким образом, при всей неоднозначности даваемых определе-

ний, можно сделать вывод, опираясь на мультивариативность авто-

ритетных мнений большинства исследователей, что формирование 

валеологической культуры влияет на физическое и духовно-нрав-

ственное совершенствование человека как становление и улучшение 

нравственного, духовного и физического здоровья и его роль в куль-

турном аспекте жизнедеятельности индивида. 

Направление дальнейших исследований перспективно в последу-

ющем изучении теоретико-понятийного аппарата не только валеоло-

гической культуры, но и валеологического образования в целом, а 

также в разработке программ по формированию валеологической 

культуры детей и учащейся молодежи. 

Валеология в образовательном процессе может быть реализована 

через творческий подход, так как профилактику и воспитание навы-

ков здорового образа жизни наиболее эффективно осуществлять с 

помощью инновационных интерактивных методов, таких как откры-

тое пространство, коллективные творческие дела, кейсовые пакеты и 

пр. Важно дать учащимся понять, насколько важно их здоровье и что 

его можно только улучшить и сохранить, поскольку такая категория, 

как индивидуальное здоровье, не может быть предметом потребле-

ния и финансово-экономической деятельности. Приучение к куль-

туре валеологии следует начинать с младшей школы, в связи с тем, 

что дети наиболее восприимчивы к воздействию извне (по той же 

причине стоит их ограждать влияния негативных привычек и обще-

ния со стороны). Учащимся третьей ступени общего среднего обра-

зования и студентам стоит формировать мотивацию к введению ва-

леологической культуры в свою жизнь, например, проводить кон-

курсы с призами или предлагать некий соревновательный компо-

нент, открывая для них прелести здорового образа жизни. 

Здоровье отдельно взятого индивидуума напрямую зависит от 

того, какой образ жизни ему свойственен и от отношения к своему 

здоровью. В случае пренебрежения устойчивого и постоянного 

своим здоровьем и нарушения нормы здорового образа жизни воз-

можности медицины и врачевания существенно ограничиваются.  
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Детство – наиболее сенситивный период для формирования здо-

ровых Чем раньше приступить к их воспитанию, тем прочнее будут 

навыки и установки, сопровождающие ребенка во всей его дальней-

шей жизни. 

В связи с этим система образования должна направить максимум 

усилий на оздоровление образовательной среды, укрепление здоро-

вья детей и формирование мотивации к здоровому образу жизни. В 

структуре обеспечения здоровья систематизирующим выступает пе-

дагогический аспект, сущность которого состоит в необходимости 

понимания значения и смысла здоровья и здорового образа жизни. 

Только комплексная и систематическая работа, направленная на 

формирование культуры здоровья, обучение искусству быть здоро-

вым всех участников образовательного процесса, способна решить 

задачу изменения отношения к своему здоровью как не только инди-

видуальному, но и социальному резерву. В любом образовательном 

учреждении должна быть создана и внедряться в практику оздорови-

тельная программа, ориентированная на формирование у школьни-

ков позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре и т. п. 
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