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Научная статья

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,                                                                                         
СОДЕРЖАНИЕ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Н.Л. Сосницкая, Ю.Н. Шманаева

Обоснование. Современные реформы в образовании всё чаще за-
трагивают вопросы здоровьесбережения педагогов и обучающихся. 
Здоровьесберегающая культура является неотъемлемой частью про-
фессиональной подготовки учителя начальных классов и залогом его 
успешной педагогической деятельности. Сформированная здоровьес-
берегающая культура будущих учителей начальных классов будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья, как учителей, 
так и их учеников. Авторами выделены структурные компоненты 
здоровьесберегающей культуры, способствующие её формированию у 
будущих учителей начальных классов, а также установлены критерии, 
показатели и уровни сформированности здоровьесберегающей культу-
ры, позволяющие диагностировать уровень сформированности здо-
ровьесберегающей культуры у будущих учителей начальных классов.

Цель – раскрыть содержание понятия «здоровьесберегающая 
культура учителя начальных классов», выявить и теоретически 
обосновать структурные компоненты, критерии, показатели и 
уровни сформированности здоровьесберегающей культуры будущих 
учителей начальных классов.

Материалы и методы. Материалы исследования получены в 
процессе изучения и анализа научных публикаций, педагогической и 
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методической литературы, посвященных вопросам здоровьесбере-
жения. При подготовке статьи применялся описательный метод, 
с использованием элементов систематизации, позволяющий обоб-
щить и систематизировать данные теоретического исследования, 
дать определение «здоровьесберегающая культура учителя на-
чальных классов», выявить ее компоненты, критерии, показатели 
и уровни сформированности. 

Результаты. Установлены основные подходы к определению 
понятия «здоровьесберегающая культура»: педагогический, дея-
тельностный, социологический. Выявлено отождествление по-
нятий «здоровьесберегающая культура» и «культура здоровья». 
Здоровьесберегающая культура учителя начальных классов опре-
делена как ценностное отношение учителя к своему здоровью 
и здоровью учащихся, а также педагогическая деятельность, 
направленная на сбережение и приумножение здоровья. 

Выделены структурные компоненты здоровьесберегающей 
культуры будущих учителей начальных классов – мотивацион-
но-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексив-
ный, которые представляют собой основу для формирования 
здоровьесберегающей культуры будущих учителей начальных 
классов. Разработана таблица соответствия критериев, по-
казателей и уровней сформированности структурным ком-
понентам здоровьесберегающей культуры будущих учителей 
начальных классов.

Ключевые слова: здоровьесберегающая культура; здоровье; 
будущие учителя начальных классов; формирование здоровьес-
берегающей культуры; компоненты здоровьесберегающей куль-
туры
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STRUCTURAL COMPONENTS, CONTENT,                       
CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION 
OF HEALTH-SAVING CULTURE OF FUTURE PRIMARY 

SCHOOL TEACHERS

N.L. Sosnickaya, Yu.N. Shmanaeva

Background. Modern reforms in education increasingly affect the 
issues of health preservation of teachers and students. Health-preserv-
ing culture is an integral part of the professional training of primary 
school teachers and the key to their successful teaching activities. The 
formed health-preserving culture of future primary school teachers will 
contribute to the preservation and strengthening of health, both teachers 
and their students. The authors identified the structural components of 
health-preserving culture, contributing to its formation in future primary 
school teachers, and also established the criteria, indicators and levels of 
formation of health-preserving culture, allowing to diagnose the level of 
formation of health-preserving culture in future primary school teachers.

Purpose – to reveal the content of the concept of “health-preserving 
culture of primary school teachers”, to identify and theoretically substan-
tiate the structural components, criteria, indicators and levels of forma-
tion of the health-preserving culture of future primary school teachers.

Materials and methods. The research materials were obtained in the 
process of studying and analyzing scientific publications, pedagogical 
and methodological literature devoted to health-preservation issues. In 
preparing the article, a descriptive method was used, using elements 
of systematization, allowing to generalize and systematize the data of 
theoretical research, to define “health-preserving culture of primary 
school teachers”, to identify its components, criteria, indicators and 
levels of formation.

Results. The main approaches to defining the concept of “health-pre-
serving culture” are established: pedagogical, activity-based, sociolog-
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ical. The identification of the concepts of “health-preserving culture” 
and “health culture” is revealed. The health-preserving culture of a 
primary school teacher is defined as a value attitude of a teacher to his 
or her health and the health of students, as well as pedagogical activity 
aimed at preserving and increasing health. The structural components 
of the health-preserving culture of future primary school teachers are 
identified - motivational-value, cognitive, activity-based and reflexive, 
which represent the basis for the formation of the health-preserving cul-
ture of future primary school teachers. A table of compliance of criteria, 
indicators and levels of formation of the structural components of the 
health-preserving culture of future primary school teachers is developed.

Keywords: health-saving culture; health; future primary school teach-
ers; formation of a health-saving culture; components of a health-saving 
culture
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Введение
Актуальность исследования обусловлена здоровьесберегающей 

направленностью образовательного процесса, важностью роли учи-
теля начальных классов в формировании здоровьесберегающей 
культуры учащихся, а также недостаточной изученностью поня-
тия «здоровьесберегающая культура учителя начальных классов», 
её структурных компонентов, критериев, показателей и уровней 
сформированности.

В современном научном сообществе вопросам здоровьесбере-
гающей культуры (далее – ЗСК) посвящены работы Н.П. Ивано-
вой, Р.В. Загнойко, А.В. Шипулина (ЗСК изучается с точки зрения 
педагогики) [9], Т.Л. Лепихиной, А.А. Шараповой (ЗСК изучается 
деятельностным подходом) [16], Н.Л. Антоновой (применяет соци-
ологический подход в изучении ЗСК) [2].
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В области здоровьесбережения учителей начальных классов ис-
следователями поднимаются вопросы культуры здоровья (далее – 
КЗ) и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) учителей начальных 
классов (Н.А. Вершинина, С.Н. Малафеева) [5], использования здо-
ровьесберегающих технологий в начальных классах (И.Ю. Кокае-
ва) [11]. Культура здоровья педагогов изучалась О.А. Ахвердовой, 
В.А. Магиным [1], Н.Н. Малярчук [17], Е.А. Рушаковой [18], здо-
ровьесберегающая деятельность педагогов – Н.В. Третьяковой [21], 
Т.Н. Ле-ван, В.А. Федоровым [15], Г.А. Костецкой, М.А. Резнико-
вым [12], Н.П. Абаскаловой, А.Ю. Зверковой [1], С.К. Хатляковой, 
Ф.К. Бричевой [24], Е.А. Гараевой [7], Л.Ф. Тихомировой, Т.В. Ма-
кеевой [20]. Исследование культуры здоровья личности отображе-
но в работах О.Л. Трещевой, А.Г. Карпеева, О.В. Криживецкой, 
А.А. Терещенко [22; 23], О.В. Латыговской [14], Е.Н. Каменской, 
А.В. Лысун, Ю.В. Кулиш [10], К.С. Бобковой, В.В. Сохранова-Пре-
ображенского, М.А. Лыгиной [4].

Зарубежные исследования посвящены педагогическим услови-
ям формирования навыков ЗОЖ у учителей начального образования 
(М.К. Бурхонова, Н.М. Умирова) [27]; условиям здоровьесбереже-
ния личности (К. Роджерс, В. Франкл) [30; 31]; здоровьесберегаю-
щему поведению личности (Д. Майер) [29]; здоровьесберегающей 
компетенции личности (Ч.К. Бонуэл) [28].

Однако, понятие «здоровьесберегающая культура учителей на-
чальных классов», её структурные компоненты, критерии, показа-
тели и уровни сформированности учеными изучены недостаточно.

В ходе исследования нами выявлены противоречия между: со-
циальным заказом на учителей начальных классов, имеющих 
сформированную ЗСК и способных формировать ЗСК учеников, 
и недостаточным исследованием термина «здоровьесберегающая 
культура учителя начальных классов», а также структурных ком-
понентов, критериев, показателей и уровней ее сформированности.

Таким образом, цель статьи: раскрыть содержание понятия 
«здоровьесберегающая культура учителя начальных классов», вы-
явить и теоретически обосновать структурные компоненты, крите-
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рии, показатели и уровни сформированности здоровьесберегающей 
культуры будущих учителей начальных классов.

Материалы и методы 
Материалы исследования представлены статьями, в которых 

раскрывается понятие культуры здоровья учителей (О.А. Ахвер-
дова, В.А. Магин, Н.Н. Малярчук, Е.А. Рушакова, Т.Н. Лапушки-
на), подчеркивается важность здорового образа жизни учителей 
(Н.А. Вершинина, С.Н. Малафеева), акцентируется на необходимо-
сти использования здоровьесберегающих технологий школе (Г.А. 
Костецкая, М.А. Резников). 

Также изучены различные подходы к определению структу-
ры культуры здоровья. В структуре культуры здоровья выделяют 
мотивационно-ценностный компонент (О.А. Ахвердова, В.А. Ма-
гин, К.В. Чедов, О.В. Криживецкая, А.Г. Терещенко, А.А. Карпеев, 
О.Л. Трещева, Е.А. Рушакова, О.В. Латыговская, Н.В. Третьякова), 
коммуникативно-волевой компонент (О.А. Ахвердова, В.А. Ма-
гин, О.В. Латыговская), когнитивный (О.А. Ахвердова, В.А. Магин, 
Н.Н. Малярчук, Е.А. Рушакова, Е.Н. Каменская, А.В. Лысун, Ю.В. Ку-
лиш, О.В. Латыговская), деятельностный компонент (К.В. Чедов, 
О.В. Криживецкая, А.Г. Терещенко, А.А. Карпеев, О.Л. Трещева, 
Е.А. Рушакова, Е.Н. Каменская, А.В. Лысун, Ю.В. Кулиш), рефлек-
сивный компонент (Е.А. Рушакова, Н.В. Третьякова).

В исследовании был использован описательный метод, с ис-
пользованием элементов систематизации, позволяющий обобщить 
и систематизировать данные теоретического исследования, дать 
определение «здоровьесберегающая культура учителя начальных 
классов», выявить ее компоненты, критерии, показатели и уровни 
сформированности. 

Результаты и обсуждение
Анализ литературной базы исследования, позволил выявить ос-

новные подходы к определению понятия «здоровьесберегающая 
культура»:
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– педагогический – ЗСК подразумевает присвоение концепции здо-
ровья и ЗОЖ на уровне личности, в процессе профессиональной дея-
тельности педагога (Н.П. Иванова, Р.В. Загнойко, А.В. Шипулин) [9];

– деятельностный – под ЗСК понимают здоровьесберегающее и 
здоровьесозидающее поведение человека, которое формируется под 
влиянием экономических, социальных, психологических, биологиче-
ских и экологических факторов (Т.Л. Лепихина, А.А. Шарапова) [16];

– социологический – к ЗСК относят здоровьесберегающие и здо-
ровьесозидающие действия, которые интегрированы в структуру 
образа жизни социума (Н.Л. Антонова) [2].

Изучая понятие «здоровьесберегающая культура», выявили, что 
оно по содержанию перекликается с понятием «культура здоровья», 
а значит, считаем эти понятия тождественными.

Культура здоровья личности рассматривается учеными как: гар-
моничное развитие духовного, психического и физического здо-
ровья (В.А. Скумин) [19]; часть общей культуры, направленная на 
ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 
людей (Т.Н. Ле-ван, В.А. Федоров, В.Н. Шебеко, О.В. Латыговская, 
О.Л. Трещева) [15; 26; 22]; ряд мероприятий, направленных на здо-
ровьесбережение (В.А. Водолажский) [6].

В работах ученых КЗ педагога предстает как: система знаний, ценно-
стей и опыта педагога, а также готовность педагога к здоровьесозидаю-
щей профессиональной деятельности (Н.Н. Малярчук) [17]; ценностное 
отношение педагога к своему здоровью, ведение ЗОЖ и здоровьесбе-
регающая педагогическая деятельность (Т.Н. Лапушкина) [13].

На основе анализа литературной базы исследования опреде-
ляем здоровьесберегающую культуру учителя начальных классов 
как ценностное отношение учителя к своему здоровью и здоровью 
учащихся, способность учителя формировать у учеников ценност-
ное отношение к здоровью и жизни человека, совокупность зна-
ний, умений и навыков учителя, направленных на сбережение и 
приумножение здоровья и способность обучать им в процессе пе-
дагогической деятельности, ведение ЗОЖ, пропаганда ЗОЖ среди 
учащихся и их родителей.
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Изучая структуру и содержание ЗСК, обращаем внимание на 
исследования О.А. Ахвердовой и В.А. Магина. В работах этих 
ученых, структура КЗ представлена: когнитивно-мотивационным, 
коммуникативно-волевым и эмоциональным компонентами; мо-
тивационным, когнитивным, волевым, эмоциональным, коммуни-
кативно-деятельностным критериями. К показателям КЗ авторы 
относят: ценностные ориентации и качества личности, составля-
ющие основу КЗ [3].

Н.Н. Малярчук в своих работах определяет когнитивный, цен-
ностно-смысловой, эмоционально-волевой, практический компо-
ненты КЗ [17]. К.В. Чедов, О.В. Криживецкая, А.Г. Терещенко, А.А. 
Карпеев, О.Л. Трещева, в содержании КЗ выделяют три компонента: 
ценностный, мотивационный, деятельностный [23; 25]. По мнению 
Е.А. Рушаковой КЗ включает ценностно-мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный и рефлексивный компоненты [18]. 

Белорусский исследователь О.В. Латыговская выделяет мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, коммуникативно-волевой и де-
ятельностно-поведенческий компоненты КЗ [14]. Н.В. Третьякова 
в области КЗ определяет мотивационно-ценностный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, операционально-процессуальный и оценоч-
но-рефлексивный критерии и показатели [21, с. 8].

Е.Н. Каменская, А.В. Лысун, Ю.В. Кулиш акцентируют внима-
ние на когнитивном, ценностном, эмоционально-волевом и дея-
тельностном компонентах КЗ. Показателями КЗ эти исследователи 
считают общую культуру человека, которая выражена в высоком 
уровне физического, психического, духовно-нравственного и со-
циального развития [10].

В ходе исследования установили различные взгляды ученых в 
определении структурных компонентов, критериев и показателей КЗ, 
а также единое мнение исследователей об уровнях сформированно-
сти КЗ. О.А. Ахвердова, В.А. Магин, Е.А. Рушакова, В.А. Водолаж-
ский, О.В. Латыговская, Н.А. Гринченко, Н.Н. Малярчук, К.В. Чедов, 
О.Л. Трещева, А.Г. Карпеев, О.В. Криживецкая, А.А. Терещенко, 
Н.В. Третьякова, Е.Н. Каменская, А.В. Лысун, Ю.В. Кулиш, Е.Ю. 
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Лыкова, М.Д. Чернышова – выделяют следующие уровни сформиро-
ванности КЗ: высокий, средний и низкий [3; 6; 10; 14; 17; 18; 23; 25].

Таким образом, проанализировав труды исследователей в обла-
сти структурных компонентов КЗ, а также опираясь на данное нами 
определение понятия «ЗСК учителя начальных классов», мы опре-
деляем в структуре феномена «ЗСК будущих учителей начальных 
классов» лежат мотивационно-ценностный, когнитивный, деятель-
ностный и рефлексивный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент основывается на здоро-
вьесберегающей идеологии и представляет собой сочетание ценност-
ного отношения будущего учителя начальных классов к здоровью, 
мотивации будущего учителя к формированию ЗСК и ведению ЗОЖ, 
стремление будущего учителя к закрытию собственных потребно-
стей в области здоровьесбережения.

Когнитивный компонент предполагает наличие у будущего учи-
теля начальных классов фундаментальных знаний в области ЗСК, 
здоровья и ЗОЖ, факторов, влияющих на здоровье, способов сохра-
нения, укрепления и восстановления здоровья, владение будущим 
учителем методами передачи имеющихся знаний обучающимся и 
способами пропаганды идеологии здоровьесбережения среди кол-
лег, учащихся и их родителей.

Деятельностный компонент подразумевает осуществление буду-
щим учителем начальных классов повседневной и профессиональ-
ной деятельности через призму ЗСК, применение будущим учителем 
имеющихся знаний с целью поддержания, приумножения и восста-
новления своего здоровья и здоровья своих учеников.

Рефлексивный компонент предусматривает владением будущим 
учителем начальных классов методами самооценки, самоконтро-
ля и самокоррекции в области здоровьесберегающей культуры и 
собственной здоровьесберегающей педагогической деятельности.

В рассмотренных нами компонентах ЗСК будущих учителей 
начальных классов также выделяем критерии, показатели и уров-
ни сформированности ЗСК будущих учителей начальных классов 
(таблица 1). 
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Таблица 1.
Структурные компоненты, критерии, показатели и уровни                                         

сформированности ЗСК будущих учителей начальных классов
Структур-
ные компо-

ненты
Критерии Показатели Уровни 

сформированности

Мотивацион-
но-ценност-
ный (цен-
ность здоро-
вья, мотивы, 
убеждения, 
стремления, 
потребности 
в области 
здоровьесбе-
режения)

1. Осознание ценности здо-
ровья, как важнейшей цен-
ности в жизни человека
2. Мотивация к здоровьес-
берегающей деятельности в 
повседневной жизни и про-
фессиональной сфере
3. Ориентация на ЗОЖ
4. Мотивация на личное и 
профессиональное совер-
шенствование в сфере здо-
ровьесбережения
5. Стремление к формиро-
ванию собственной ЗСК, а 
также ЗСК окружающих
6. Потребность в постоян-
ном повышении уровня ЗСК 
и пополнения знаний в об-
ласти здоровьесбережения

1. Здоровье – приоритетная 
ценность
2. Наличие мотивации к фор-
мированию ЗСК 
3. Способность определять 
факторы, способствующие по-
вышению и снижению уровня 
мотивации к формированию 
ЗСК
4. Наличие мотивации к здоро-
вьесберегающей деятельности 
в повседневной жизни и про-
фессиональной сфере 
5. Осознанное стремление к 
становлению ЗСК и непре-
рывному личностному и про-
фессиональному развитию в 
сфере здоровьесбережения
6. Убежденность в необходи-
мости становления ЗСК
7. Потребность в сформиро-
ванной ЗСК

Высокий
(компонент хорошо 
развит, обеспечивает 
эффективную педа-
гогическую деятель-
ность в области здоро-
вьесбережения) 
Средний
(компонент развит 
достаточно, позволяет 
выполнять стандарт-
ную педагогическую 
деятельность в области 
здоровьесбережения)
Низкий
(компонент развит не-
достаточно, педагоги-
ческая деятельность в 
области здоровьесбе-
режения проявляется 
ситуативно)

Когнитивный
(фундамен-
тальные зна-
ния в области 
ЗСК, здоро-
вья и ЗОЖ)

1. Овладение понятиями 
«ЗСК», «здоровье», «ЗОЖ» 
2. Овладение знаниями о 
факторах, укрепляющих и 
ослабляющих здоровье
3. Овладение знаниями о 
способах восстановления, 
сохранения и 
укрепления здоровья
4. Наличие знаний анатомо-
физиологических
и психологических возраст-
ных особенностей человека
5. Наличие знаний основ ме-
дицины и правил оказания 
первой помощи в неотлож-
ных состояниях 
6. Наличие знаний основ 
безопасного поведения 
7. Наличие знаний, обеспе-
чивающих экологическую 
грамотность
8. Наличие знаний об источ-
никах получения информа-
ции о методах сохранения и 
укрепления здоровья 
9. Наличие знаний о спосо-
бах пропаганды ЗСК учите-
лем среди коллег, учеников 
и их родителей

1. Понимание сущности поня-
тий ЗСК, здоровье, ЗОЖ 
2. Знание компонентов здоро-
вья и понимание их сущности
3. Понимание сущности эле-
ментов ЗСК 
4. Знание компонентов ЗОЖ 
5. Знание факторов, укрепляю-
щих и ослабляющих здоровье
6. Знание способов сбереже-
ния, укрепления и восстанов-
ления здоровья
7. Знание анатомо-физиоло-
гических и психологических 
возрастных особенностей 
человека 
8. Знание основ медицины и 
правил оказания первой помо-
щи в неотложных состояниях 
9. Знание правил безопасного 
поведения, в том числе при 
чрезвычайных ситуациях
10. Экологическая грамотность 
11. Знание источников полу-
чения информации о способах 
сбережения и приумножения 
здоровья
12. Знание методов пропаган-
ды учителем ЗСК среди кол-
лег, учащихся и их родителей

Высокий
(компонент хорошо 
развит, обеспечивает 
эффективную педа-
гогическую деятель-
ность в области здоро-
вьесбережения)
Средний
(компонент развит 
достаточно, позволяет 
выполнять стандарт-
ную педагогическую 
деятельность в об-
ласти здоровьесбере-
жения)
Низкий
(компонент развит не-
достаточно, педагоги-
ческая деятельность в 
области здоровьесбе-
режения проявляется 
ситуативно)



— 397 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Volume 15, Number 5SE, part 1 • http://rjep.ru

Структур-
ные компо-

ненты
Критерии Показатели Уровни 

сформированности

Деятельност-
ный
(осущест-
вление по-
вседневной 
и профес-
сиональной 
деятельности 
через призму 
ЗСК)

1. Образ жизни
2. Стремление к поддержа-
нию, приумножению и вос-
становлению физического, 
психического и социального 
здоровья
3. Стремление к всесторон-
нему развитию личности
4. Наличие навыков 
оказания доврачебной по-
мощи при неотложных 
состояниях
5. Стремление к экологиче-
скому мышлению, поведе-
нию и мировосприятию
6. Здоровьесберегающая 
компетентность
7. Стремление к использова-
нию здоровьесберегающих 
технологий в педагогиче-
ской деятельности 
8. Наличие знаний о спосо-
бах пропаганды ценностей 
здоровья и ведения ЗОЖ

1. Ведение ЗОЖ
2. Применение способов под-
держания, приумножения и 
восстановления физического, 
психического и социального 
здоровья
3. Реализация в семье
4. Реализация в профессио-
нальной деятельности
5. Всестороннее развитие 
личности
6. Владение навыками оказа-
ния доврачебной помощи при 
неотложных состояниях
7. Экологическое поведение
8. Владение здоровьесберега-
ющими компетентностями
9. Использование здоровьесбе-
регающих технологий в педа-
гогической деятельности
10. Пропаганда ценности здо-
ровья и ведения ЗОЖ

Высокий
(компонент хорошо 
развит, обеспечивает 
эффективную педа-
гогическую деятель-
ность в области здоро-
вьесбережения)
Средний
(компонент развит 
достаточно, позволяет 
выполнять стандарт-
ную педагогическую 
деятельность в об-
ласти здоровьесбере-
жения)
Низкий
(компонент развит не-
достаточно, педагоги-
ческая деятельность в 
области здоровьесбе-
режения проявляется 
ситуативно)

Рефлексив-
ный
(владением 
методами 
самооценки, 
самоконтроля 
и самокоррек-
ции в области 
здоровьес-
берегающей 
культуры)

1. Наличие способности 
оценить свой уровень сфор-
мированности ЗСК
2. Наличие способности 
определить факторы, спо-
собствующие повышению 
или снижению своего уров-
ня ЗСК
3. Наличие способности 
выбирать действия, способ-
ствующие становлению ЗСК
4. Наличие способности 
оценить уровень своего вли-
яния на формирование ЗСК 
окружающих

1. Способность оценить свой 
уровень сформированности 
ЗСК
2. Способность определить 
факторы, способствующие 
повышению или снижению 
своего уровня ЗСК
3. Способность выбирать 
действия, способствующие 
становлению ЗСК 
4. Способность оценить уро-
вень своего влияния на форми-
рование ЗСК окружающих

Высокий
(компонент хорошо 
развит, обеспечивает 
эффективную педа-
гогическую деятель-
ность в области здоро-
вьесбережения)
Средний
(компонент развит 
достаточно, позволяет 
выполнять стандарт-
ную педагогическую 
деятельность в об-
ласти здоровьесбере-
жения)
Низкий
(компонент развит не-
достаточно, педагоги-
ческая деятельность в 
области здоровьесбе-
режения проявляется 
ситуативно)

Таким образом, для формирования ЗСК будущих учителей началь-
ных классов, студентам важно осознать ценность здоровья и иметь 
мотивацию быть здоровым, получить достаточно знаний в области 
здоровья и ЗСК, действовать в повседневной жизни и педагогиче-
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ской деятельности, согласно имеющихся знаний, рефлексировать, 
непрерывно повышая свой уровень здоровьесберегающей культуры. 

Заключение 
1. Изучение литературной базы исследования позволило 

выделить основные подходы к определению понятия «здоро-
вьесберегающая культура»: педагогический, деятельностный, 
социологический.

2. Здоровьесберегающая культура учителя начальных классов 
представляет собой ценностное отношение учителя к своему здо-
ровью и здоровью учащихся, владение учителя знаниями в области 
здоровья, а также осуществление повседневной и педагогической 
деятельности, направленной на сбережение и приумножение свое-
го здоровья и здоровья учащихся.

3. Выделенные нами структурные компоненты ЗСК будущих 
учителей начальных классов являются обязательными для овла-
дения студентами с целью формирования их ЗСК: мотивационно-
ценностный (ценность здоровья, мотивы, убеждения, стремления, 
потребности в области здоровьесбережения); когнитивный (знания 
о ЗСК, ЗОЖ, здоровье, факторах, влияющих на здоровье и способах 
его укрепления); деятельностный (следование принципам и мето-
дам ЗСК в профессиональной деятельности); рефлексивный (само-
оценка, самоконтроль и самокоррекция с целью совершенствования 
в области ЗСК).

4. Установленные критерии, показатели и уровни сформирован-
ности ЗСК будущих учителей начальных классов помогут произ-
вести качественную оценку формирования ЗСК будущих учителей 
начальных классов.
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