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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуализация проблем развития системы воспитания на современном этапе 

определяется существенными изменениями в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах общественной жизни, которые повлекли 

изменение современного общества и социальных общностей. 

Анализ условий, влияющих на современную молодежь и определяющих 

направления воспитательного процесса, выявляет, что взросление молодежи 

происходит неразрывно от развития технологий и интернет-среды. Общество стало 

более динамичным и информированным, и это не может не сказываться на образе 

жизни и мировосприятии человека, на его социокультурной и бытовой среде. 

Современное общество живет в эпоху информационных противоречий, где 

образование выступает в роли информационно-социального фильтра. В этом плане 

одной из важных задач в образовательном пространстве является воспитание 

человека, желающего знать истину в условиях доступности множественной 

информации, способного принимать осознанное решение на основе вдумчивого, 

критического отношения к любым сообщениям, не исключая обращения к разным 

источникам, их анализа. Здесь необходимо иметь в виду, что информатизация 

сформировала другой субъекта образовательного процесса, специфические 

особенности которого необходимо учитывать в процессе воспитания – это опора 

на визуальные образы при восприятии новых знаний; преобладание оперативной 

образной памяти и снижение способности концентрации внимания; умение к 

систематизации новых знаний, структурирование их; клиповость мышления, 

построение жизненных планов только на ближайший период, раскрепощенность в 

виртуальной среде за счет возможности представления себя анонимно. 

В последнее время отмечается негативное влияние глобализационных 

процессов цивилизации, создающих угрозу сохранению национальных культур и 

культурного суверенитета отдельных наций, навязывание определенного образа 

жизни, зачастую противоречащего этническим особенностям и традициям, 

которые являются основой этнопедагогики.  
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  Модернизация процесса воспитания наблюдается в интеграции и единстве 

проявлений современности и традиций. При этом одной из основных задач 

модернизации является оптимальное использование в процессе воспитания 

потенциала традиционных форм, в том числе этнопедагогики, построение 

современной траектории воспитательной деятельности в соответствии с запросами 

современного мира.  

В философской науке у истоков понятия «образовательное пространство» 

стояли такие ученые, как Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин,                         

В.В. Розанов. Их идеи, связанные с образовательным пространством, получили 

развитие в педагогической и психологической науках, в частности в исследованиях 

М.Я. Виленского, Б.Л. Вульфсона, А.П. Лиферова, М.В. Шакуровой. Роль 

воспитательной среды для обучающихся обосновывается в трудах 

С.К. Бондыревой, В.Г. Бочаровой, М.И. Рожкова, В.А. Ясвина, и других.   

Воспитание всегда опирается на систему общечеловеческих ценностей. 

Одной из основных государственных задач является воспитание здорового, 

востребованного и конкурентоспособного поколения. Сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения во многом зависит от образа жизни, 

формирования культуры здорового образа жизни, воспитания ответственного 

отношения к собственному здоровью и общей культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

В рамках нашего исследования «воспитание» понимается как процесс 

целенаправленного влияния на личность в условиях социального и природного 

окружения, создания условий освоения личностью норм, отношений и ценностей с 

целью приобщения подрастающего поколения к ценностям, одобряемым большей 

частью социума. 

Актуальность проблемы воспитания подрастающего поколения, в том числе 

и на основе этнических особенностей, подтверждается рядом нормативных 

документов, таких как Международная конвенция о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г., Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 04.06.2014 № 148-ФЗ), 
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ „Об 

образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая    

2015 г. № 996-р), Национальный проект «Здоровье», Доктрина «Здоровый образ 

жизни», Концепция воспитания детей «Эркээйи» и др. 

Воспитание, трактуемое в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ как деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся, является многогранным, многоаспектным феноменом и включает в 

себя: 

– патриотическое воспитание, формирование российской идентичности; 

– духовно-нравственное воспитание; 

 – физическое воспитание; 

– культурное (литературное, музыкальное, художественное, театральное, 

кинематографическое и др.) воспитание; 

– трудовое воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– экологическое воспитание. 

Мы акцентируем внимание на физическое воспитание и формирование 

культуры здорового образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

общую культуру безопасной жизнедеятельности. 

В мировой и отечественной научной среде в последние годы обращают 

внимание на роль этнических особенностей в развитии человечества. Обращение к 

народным ценностям представляется особенно важным в перспективе определения 

выхода из цивилизационного кризиса человеческого общества, в применении 

знаний культурного наследия, навыков ведения традиционного образа жизни 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока в глобальном стабильном развитии, 

в сохранении и распространении этнических особенностей народа саха в 
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образовательной и воспитательной системах наряду с традиционной системой 

образования и воспитания.  

  Анализ образовательных проблем и образовательной ситуации регионов 

Российской Федерации, в том числе Якутии (У.А. Винокурова,   З.С. Жиркова,      

И.В. Мусханова, А.Б. Панькин, Т.Н. Петрова, В.А. Роббек, С.Н. Федорова,              

З.Б. Цаллагова, М.С. Якушкина), показал, что для воспитания, социализации, 

формирования этнического самосознания необходимы теоретическое осмысление 

и реализация педагогического потенциала этнокультурных традиций в 

образовании и воспитании в условиях региона, который выступает как 

развивающееся культурно-воспитательное пространство. 

  В условиях личностно-ориентированного образования особую роль играет 

регионализация образовательной и воспитательной систем, ключевые понятия, 

условия, особенности которой раскрыты в трудах отечественных исследователей 

Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, В.В. Давыдoв, А.М. Новиков, В.В. Сериков,  

Г.П. Щедровицкий.  

  В современных условиях актуализация воспитательного потенциала 

этнопедагогики успешно применяется как инвариантная методология 

национальными гимназиями Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Республики 

Саха (Якутия).  

  Анализ исследований в области образования и воспитания подрастающего 

поколения в Республике Саха (Якутия), проблем их регионализации определяет 

ведущих исследователей: 

– К.Д. Уткина по изучению духовной культуры народа саха; 

– И.С. Портнягина по этнопедагогике «кут-сюр»: педагогические воззрения 

народа саха; 

– А.Г. Новикова по раскрытию менталитета северян в контексте 

циркумполярной цивилизации; 

  – У.А. Винокуровой по теме воспитания и образования детей народов 

Севера;  

  – А.В. Мордовской по профессиональному самоопределению 
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старшеклассников на основе этнопедагогики; 

  – И.И. Портнягина по интеллектуальному развитию школьников-

спортсменов Якутии;  

  – Н.К. Шамаева по нравственному развитию личности подростка в процессе 

физического воспитания с этнокультурной направленностью;  

  – И.А. Черкашина по духовному и физическому воспитанию юношей в 

этнокультурном пространстве; 

  – З.С. Жирковой по проблемам исследования сущностных характеристик 

традиционной культуры кочевых народов Севера и других. 

  Данные исследования определяют направления, возможности и потенциал 

деятельности образовательных и спортивных организаций в развитии системы 

воспитания здорового образа жизни для творческой саморазвивающейся личности 

обучающихся, важность раскрытия педагогических основ, их реализации на основе 

актуализации этнических особенностей народа саха.  

В системе образования Республики Саха (Якутия) в условиях современности 

одной из главных педагогических задач воспитания подрастающего поколения 

становится использование воспитательного потенциала этнопедагогики.  

Впервые как самостоятельная область научного знания этнопедагогика была 

рассмотрена в монографии Г.Н. Волкова «Этнопедагогика», которая вышла в 1974 

году. Академик Г.Н. Волков определяет этнопедагогику как «науку об 

эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о 

морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, 

племени, народности, нации» [71, с.30].  

В современном образовательном пространстве актуальной является задача 

обоснования и обновления этнокультурных и этносоциальных функций 

образовательных организаций по воспитанию здорового образа жизни 

обучающихся. Необходимо отметить, что педагогами не в полной мере 

используются основные аспекты здоровьесберегающей системы: формирование 

установки на здоровьесбережение, целенаправленное и позитивное отношение к 
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сохранению, укреплению и профилактике здоровья, ориентация на формирование 

духовно-нравственной основы здорового образа жизни обучающихся. 

Таким образом, анализ степени разработанности проблемы формирования 

здорового образа жизни показал, что в педагогических исследованиях 

недостаточно раскрыты вопросы воспитания культуры здорового образа жизни 

обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия). Не в 

полной мере раскрыты и систематизированы потенциал и значение в воспитании 

здорового образа жизни обучающихся на основе использования педагогического 

опыта народа его этнических особенностей в   быту, образе жизни, традиционных 

занятиях, духовных ценностях, поведении.   

  Вышеизложенное позволило выявить объективно существующие 

противоречия в социально-педагогическом, научно-теоретическом и научно-

практическом уровнях между: 

  – глобализационными процессами современного этапа развития 

цивилизации, приводящими к нивелированию особенностей, ценностей и традиций 

отдельных народов, и необходимостью сохранения и реализации этнических 

особенностей как основы воспитания здорового образа жизни, социализации 

обучающихся;  

  – воспитательным потенциалом образовательного пространства региона для 

формирования ценностей здорового образа жизни и отсутствием целостной 

концепции воспитания здорового образа жизни в регионе, теоретико-

методологических подходов к использованию этого потенциала для реализации 

проектов развития образовательных и спортивных организаций, этнокультурных 

программ образования и воспитания обучающихся; 

      – возрастающей ролью народной педагогики, цель, задачи, содержание, 

средства, методы которой находятся в системно-комплексном единстве, и 

недостаточной ориентированностью на эту роль существующей системы 

образования. 

  Указанные противоречия обусловили проблему исследования, связанную с 

выявлением характеристик и специфических особенностей системы воспитания на 
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основе этнических особенностей, разработкой теоретико-методологических 

оснований, обеспечивающих ее развитие и ориентированность на достижение 

необходимого уровня воспитания здорового образа жизни у обучающихся, с 

учетом современных требований. 

  Недостаточность разработанности данной проблемы на теоретическом 

уровне, востребованность ее практического решения определили выбор темы 

исследования: «Этнопедагогическая система воспитания здорового образа жизни 

обучающихся: концепция, модель и практика (на примере Республики Саха 

(Якутия)». 

  Ведущая идея исследования заключается в организации воспитательного 

процесса посредством интеграции возможностей отдельных педагогических 

систем и коллективных субъектов воспитания здорового образа жизни с учетом 

факторов, условий и рисков на основе разработанной концепции и 

соответствующих организационно-педагогических условий, в поэтапном и 

поступательном формировании у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ориентировании на общечеловеческие ценности и этнические особенности, 

выработке ценностного отношения к здоровому образу жизни, ценностного 

поведения. 

  Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование, разработка 

и реализация этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся. 

  Объект исследования: система воспитания здорового образа жизни. 

  Предмет исследования: этнопедагогическая система воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

  Гипотеза исследования. Этнопедагогическая система воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха будет 

результативной, если: 

на теоретическом уровне: 

– осуществлен теоретический анализ тенденций и проблем современного 

образования в контексте разработки системы воспитания здорового образа жизни 



  

11 

 

в соответствии с вызовами времени; 

– уточнена сущность понятия «культура здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей», описан феномен 

этнокультурных особенностей как основа духовного и физического воспитания 

личности и здорового образа жизни; 

– выявлена, обоснована и содержательно раскрыта этнопедагогическая 

система воспитания здорового образа жизни, определена ее структурно-

функциональная особенность с учетом факторов и условий – рисков, влияющих на 

здоровье обучающихся; 

– научно обоснована и разработана концепция этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха;  

– в соответствии с концепцией разработана модель этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха и сформирован диагностический инструментарий для 

оценки уровня сформированности у обучающихся культуры здорового образа 

жизни. 

на практическом уровне: 

– определены и реализованы организационно-педагогические условия 

использования регионального образовательного пространства для воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей; 

– разработано и апробировано информационно-методическое обеспечение 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в региональном образовательном пространстве; 

– осуществлена верификация модели этнопедагогической системы  

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, проанализированы и обобщены итоги данной 

верификации. 

  С учетом цели, объекта, предмета и гипотезы исследования выделены 

следующие задачи: 
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  – провести теоретический анализ тенденций и проблем современного 

общества в контексте разработки системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся; 

  – описать феномен этнокультурных особенностей как основу духовного и 

физического воспитания личности; 

  – конкретизировать сущность понятия «здоровый образ жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей»; 

  – выявить и обосновать теоретико-методологические и социально- 

исторические основания, позволяющие рассматривать воспитание здорового 

образа жизни обучающихся в структуре целостного воспитательного процесса 

духовного и физического развития; 

  – определить диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни; 

  – выявить, обосновать и содержательно раскрыть систему воспитания 

здорового образа жизни, определить ее структурно-функциональную особенность 

с учетом факторов – рисков, влияющих на здоровье обучающихся; 

  – научно обосновать и разработать концепцию этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха; 

  – в соответствии с концепцией разработать модель этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха; 

  – определить и реализовать организационно-педагогические условия 

использования регионального образовательного пространства для воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей; 

  – разработать и апробировать информационно-методическое обеспечение 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей в региональном образовательном пространстве; 

  – осуществить верификацию модели этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 
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особенностей народа саха, проанализировать и обобщить итоги данной 

верификации. 

  Методологической основой исследования явились: 

 – философско-антропологические идеи и теории развития человека во 

взаимосвязи национального и общечеловеческого (Н.А. Бердяев) и учение о 

диалоге культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер), проблемы культурной и 

педагогической  антропологии (Б.М. Бим-Бад, И.С. Кон) и др.; 

– концепции современного образования в условиях модернизации 

(В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.); 

  – системный подход (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько,      

И.В. Блауберг, Э.П. Юдин и др.), позволивший рассматривать объект исследования 

как систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимозависимых 

компонентов; 

  – аксиологический подход (А.Г. Асмолов, А. Маслоу, В.А. Сластенин,        

Г.И. Чижакова и др.) к формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся, раскрывающий механизмы присвоения личностью этнокультурных 

особенностей в процессе воспитания и выбора ценностных ориентаций; 

  – средовый подход (Б.М. Бим-Бад, В.Г. Бочарова, Ю.С. Мануйлов,                 

А.В. Мудрик, В.И. Слободчиков и др.) как конструкт регионального 

образовательного пространства развития культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

  – личностно-ориентированный подход (К.А. Абульханова-Славская,            

В.В. Сериков, И.С. Якиманская, С.И. Осипова, Н.В. Гафурова и др.), при 

использовании которого обучающиеся определяются как активные субъекты 

образовательного процесса в освоении культуры здорового образа жизни в 

условиях этнопедагогической системы воспитания; 

  – деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,                                 

С.Л. Рубинштейн и др.), определивший приоритет активных методов обучения в 

процессе освоения обучающимися компонента здорового образа жизни и культуры 

здоровьесбережения в своей жизнедеятельности; 
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  – этнопедагогический подход (Г.Н. Волков, В.А. Сластенин, А.Б. Панькин, 

Р.М. Садыков, Б.Ш. Молонов и др.), как методологический принцип педагогики, 

основанный на суверенизации воспитания и обучения, который зависит от 

национальных традиций, культуры, обрядности, обычаев и привычек. 

  Теоретическую базу исследования составили фундаментальные идеи        

Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского о народной педагогике как основе развития 

личности. Теоретической основой выступили: 

   – теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,                                     

Г.П. Щедровицкий);  

  – положения этнопедагогики (В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, Д.А. Данилов, 

Н.Д. Неустроев, И.С. Портнягин, А.А. Григорьева) и этнофилософии народа саха 

(К.Д. Уткин, У.А. Винокурова, В.Д. Михайлов, А.Г. Новиков); 

  – исследования в области этнолингвистической и культурологической 

моделей национального гимназического образования, этнодидактических методов 

и приемов воспитания (У.А. Винокурова, Т.Н. Петрова и др.); 

  – значение средового подхода в развитии образовательного и 

воспитательного пространства (С.К. Бондарева, В.А. Конев, М.И. Рожков и др.); 

  – теории в области физического воспитания (Л.П. Матвеев,                                  

С.Д. Неверкович, Н.И. Пономарев, Ж.К. Холодов и др.). 

  Определенное влияние на идеи диссертационного исследования оказали 

работы региональных исследователей Л.И. Аманбаевой, Ф.В. Габышевой,             

З.С. Жирковой, А.В. Мордовской, И.И. Портнягина, А.Д. Семеновой,                       

Н.К. Шамаева, И.А. Черкашина.  

  В исследовании был применен комплекс методов исследования:  

  – общетеоретические, построенные с учетом принципа системности: 

сравнительно-сопоставительный анализ философской, психолого-педагогической, 

научно-методической литературы, включая диссертационные исследования по 

теме диссертации;  

  – SWOT-анализ системы воспитания в образовательных организациях;  
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  – обобщение отечественного и зарубежного опыта по проблеме здорового 

образа жизни и формирования его культуры; изучение нормативно-правовой 

документации, относящейся к исследуемой проблеме; 

  – анализ программных региональных и ведомственных документов, опыта 

Республики Саха (Якутия) по вопросам целей, содержания, методов сохранения, 

укрепления здоровья обучающихся, систем воспитания здорового образа жизни; 

  – эмпирические и диагностические, построенные на принципах адекватности 

изучаемой проблеме; 

  – формирующие, связанные с реализацией системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей и 

соответствующих педагогических условий; 

  – методы статистики для измерения и обработки экспериментальных данных, 

количественная обработка и анализ результатов с помощью методов 

математической математической статистики. 

 Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

  – научно обоснована и разработана  концепция этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, методологической основой которой явился 

полипарадигмальный подход, включающий в себя непротиворечивое единство 

общенаучного системного подхода в сочетании с аксиологическим, средовым, 

личностно-ориентированным, деятельностным и этнопедагогическим подходами, 

позволившими раскрыть ядро концепции посредством содержательного 

представления закономерностей, принципов и условий реализации 

педагогического процесса, показывающих ориентированность его на ведущую 

цель, определяющих содержание и специфические особенности проектируемого 

процесса формирования здорового образа жизни обучающихся; 

  – обоснована структура этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни на основе этнических особенностей, включающей нормативно-

регулятивный, функционально-процессуальный, технико-методический 
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компоненты, а также компонент «коллективные субъекты» для реализации 

процесса воспитания здорового образа жизни; 

  – доказана целесообразность использования модели Б. Блума «Механизм 

присвоения ценностей» для выделения этапов формирования здорового образа 

жизни посредством ориентирования на ценность, выработки у обучающихся 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, репертуара ценностного 

поведения; даны трактовки базовых понятий: воспитание, ценность, этнические 

ценности, этнические особенности, здоровый образ жизни, культура здорового 

образа жизни, здоровый образ жизни на основе этнических особенностей;  

– определена специфика компонентов формирования здорового образа жизни 

обучающихся с учетом национально-психологических особенностей народа саха, 

связанные с мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной 

сферами личности. Национально-психологические особенности народа саха 

представляют национальную культуру в ее функциональном аспекте в системе 

отношений «человек-общество», определяя ее познавательный, аксиологический, 

нормативный, воспитательный, социальный и коммуникативный потенциал.  

  – даны трактовки базовых понятий исследования: 

  • воспитание как целенаправленное влияние на личность в условиях 

социального и природного окружения, создание условий освоения личностью 

норм, отношений и ценностей с целью приобщения подрастающего поколения к 

ценностям, одобряемым большей частью социума; 

  • ценность как субъективное определение собственных предпочтений, 

образцовый взгляд на значимость кого-либо или чего-либо; 

  • здоровый образ жизни понимается как система норм и способов поведения 

человека с целью сохранения, укрепления здоровья для эффективного построения 

личной и профессиональной жизнедеятельности, основанная на знания  факторов 

и условий, влияющих на здоровье. Физическая, духовная и социальная гармония в 

человеке и его разумное поведение воспитывается здоровым образом жизни на 

основе нравственных традиций, этнических особенностей и обычаев; 
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  • этнические особенности народа определяем как его специфику 

определяющую этническую культуру и этнические ценности; 

  • здоровый образ жизни на основе этнических особенностей в нашем 

диссертационном исследовании понимается как жизнедеятельность человека, 

направленная на соблюдение народных традиций, этнических особенностей с 

целью улучшения и сохранения здоровья;  

  – реализована и доказана научная идея о том, что воспитание здорового 

образа жизни в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия) 

результативно осуществляется с использованием потенциала этого региона 

посредством интеграции возможностей отдельных педагогических систем и 

коллективов субъектов воспитания здорового образа жизни обучающихся; 

  – разработан диагностический аппарат. Одним из важных показателей для 

построения концепции и ее фактической реализации в этнопедагогической системе 

воспитания  является разработанная нами критериально-оценочная база. 

  Для оценки результативности работы этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни, представлены критериально-оценочные 

показатели в двух видах: на уровне системы воспитания и на уровне формирования 

здорового образа жизни  у обучающихся.  

  На уровне системы воспитания представлены через следующие критерии и 

показатели: 

  1. Структурно-содержательная упорядоченность этнопедагогической 

системы воспитания.  

  2. Интегрированность возможностей в локальных средах, что позволяет 

обеспечить доступ к материально-технической и интеллектуальной базе разных 

образовательных организаций региона. 

  3. Степень соответствия потенциала образовательных организаций запросам 

обучающихся за счет многообразия организаций, которые работают на воспитание 

здорового образа жизни. 

  4. Установление комфортного психологического климата в оздоровительной 

среде региона и в отдельных организациях здоровьесохраняющей педагогики. 
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  На уровне формирования здорового образа жизни у обучающихся применены 

следующие диагностические методики: 

1. «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

2. «Влияние физической культуры на компоненты культуры студентов»         

М.Я. Виленского. 

3. «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши.  

4. «Оценка уровня жизни» В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко.  

  При подготовке работы были изучены материалы диссертационных работ по 

теме исследования, материалы периодической печати, а также материалы фондов 

Национального архива Республики Саха (Якутия), архива Якутского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук. 

  База исследования. В качестве баз педагогического эксперимента 

использованы: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова», ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) 

Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева», ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», средние общеобразовательные 

организации Республики Саха (Якутия), детско-юношеские спортивные школы 

Республики Саха (Якутия). 

Исследование проводилось с 2011 по 2021 г.  в четыре этапа: 

– теоретико-поисковый этап (2011-2012 гг.). На данном этапе проведено 

теоретическое изучение исследуемой проблемы с точки зрения философии, 

психологии, педагогики, проанализирован эффективный опыт образовательных 

организаций, спортивных учреждений, педагогов, учителей, преподавателей и 

тренеров. 

  – констатирующий этап (2013-2014 гг.).  На данном этапе разработана 

концепция исследования, определены предмет, цель, основные задачи и гипотеза 

исследования, методики опытно-экспериментальной работы.  

  – формирующий этап (2014-2019 гг.). На данном этапе осуществлена 

экспериментальная работа, на основе которой проводился сбор фактического 

материала, исследовалась эффективность разработанной этнопедагогической 
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концепции системы воспитания здорового образа жизни обучающихся. 

  – заключительный этап (2020-2021 гг.). На данном этапе проведены анализ и 

обработка результатов экспериментальной работы, завершено теоретическое 

обобщение, осуществлена интерпретация результатов исследования, 

корректировалась работа по верификации концепции, проводилось оформление 

диссертации.  

  Личный вклад соискателя состоит в том, что впервые разработана концепция 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха, реализована и внедрена 

универсальная модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) и 

апробированы организационно-педагогические условия эффективности 

воспитания здорового образа жизни обучающихся. 

  Теоретическая значимость исследования заключается: 

  – в расширении научного знания в рамках общей педагогики, истории 

педагогики и образования посредством решения значимой научной проблемы 

теоретико-методологического обоснования этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся в системе образования на 

основе этнических особенностей народа саха применительно к современным 

условиям ее реализации с учетом особенностей обучающихся, посредством 

обеспечения следующих организационно-педагогических условий: 

1) Актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия). 

  2) Вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей. 

  3) Организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни. 

  – в конкретизации понятия «здоровый образ жизни обучающихся на основе 

этнических особенностей» в контексте актуализации этнокультурного 



  

20 

 

компонента в содержании воспитания здорового образа жизни обучающихся, что 

открывает новые возможности для исследования процесса формирования 

ценности здорового образа жизни и этнокультурной личности в широком 

проблемном поле в современных условиях поликультурного общества; 

– в обосновании основных положений педагогической концепции 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха в соответствии с идеями 

системного, аксиологического, средового, личностно-ориентированного, 

деятельностного и этнопедагогического подходов; 

  – в разработке модели воспитания этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха 

(Якутия), представляющей  проектируемый процесс посредством конкретизации 

целевого, теоретико-методологического, содержательного, организационно-

деятельностного и рефлексивно-диагностического компонентов; 

  – в выявлении и научном обосновании совокупности организационно-

педагогических условий и факторов, определяющих меры воспитательного 

воздействия на обучающегося и поэтапно-поступательное формирование у него 

культуры здорового образа жизни: ориентирование на общечеловеческие 

ценности и этнические особенности, выработку ценностного отношения 

обучающихся к здоровому образу жизни.  

  Практическая значимость исследования: 

  – разработаны рабочие программы и методические материалы по 

актуализации этнических особенностей в воспитании здорового образа жизни; 

  – определены требования к компьютерному сопровождению мониторинга 

процесса воспитания здорового образа жизни обучающихся; 

  – полученные результаты внедрены в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в виде модуля, включающего формирование здорового 

образа жизни, актуализирующего проблемы физического воспитания как основы 

здорового образа жизни; 

  – разработаны и реализованы программы повышения квалификации 
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преподавателей, педагогов по воспитанию у детей и молодежи культуры 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей для разных уровней 

образования; 

 – разработана и внедрена модель этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха в региональном образовательном пространстве, ориентированная на 

реализацию стратегии формирования здоровой личности как представителя 

этноса и обеспечивающая воспитание у обучающихся ценности здорового образа 

жизни;  

  – разработаны и апробированы универсальные средства диагностического 

инструментария для оценки уровня эффективности системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся и субъектов образовательной среды на 

основе этнических особенностей; 

  – материалы исследования использованы в учебных и учебно-методических 

пособиях для обучающихся образовательных организаций среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования.  

  Степень достоверности и обоснованности результатов исследования 

обеспечивается методологической аргументированностью исходных положений, 

научно-обоснованной логикой и комплексной методикой исследования   

проблемы,  качественной воспроизводимостью результатов исследования для 

разных репрезентативных групп обучающихся, экспериментальными данными, 

подтверждающими согласование с теорией, личным опытом работы диссертанта 

в образовательных организациях общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, а также подтверждается актами о 

внедрении материалов и результатов исследования в образовательный, 

воспитательный и учебно-тренировочный процесс Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Министерства по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
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университет имени М.К. Аммосова», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени    И.Я. Яковлева», ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики» и средних 

профессиональных и общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия).  

  Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологической основой этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни в региональной среде Республики Саха 

(Якутия) на основе этнических особенностей является полипарадигмальный 

подход, включающий в себя непротиворечивое единство системного, 

аксиологического, средового, личностно-ориентированного, деятельностного и 

этнопедагогического подходов, позволяющих учесть национально-

психологические особенности народа саха и его культуру в ее функциональном 

аспекте в системе отношений «человек-общество», определяя ее познавательный, 

аксиологический, нормативный, воспитательный, социальный и 

коммуникативный потенциал. 

  2. Концепция этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха включает в 

себя ядро, содержательное наполнение его компонентов, организационно-

педагогические условия ее результативной реализации в контексте формирования 

у обучающихся здорового образа жизни.  

  Ядро концепции представлено совокупностью научно-педагогических 

принципов (социальной обусловленности и динамического обновления, 

природосообразности, организационно-содержательной упорядоченности в 

едином образовательном пространстве, системности, открытости) и дополнено 

специфическими принципами (преемственности культуры здорового образа 

жизни от старшего поколения  к младшему, популяризации национальных видов 

спорта, игр и физических упражнений, этапности в реализации мер по 
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воспитанию здорового образа жизни на основе этнических особенностей, 

непрерывности в актуализации этнических особенностей).   

  Принципы концепции включают в себя целевую ориентированность на 

общечеловеческие ценности и этнические особенности, направленность на 

достижение результативности процесса воспитания, структурно-содержательную 

упорядоченность механизмов и направлений воспитательного процесса, 

продуктивности при поэтапной реализации. 

  Стратегическими условиями становления и развития этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни на основе особенностей народа саха 

являются ориентирование на здоровый образ жизни, приумножение связанных с 

ним теоретических знаний и практических умений на основе этнопедагогизации, 

обогащение опыта воспитательной деятельности. 

  3. Модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) 

включает в себя следующие компоненты: 

  – целевой компонент является системообразующим, позволяет выделить 

цель и задачи системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. Целевой компонент исходит из 

требований государства, общества и региона;  

  – теоретико-методологический компонент является методологическим 

фундаментом развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся и представлен методологическими подходами: системным, 

компетентностным, аксиологическим и средовым; закономерностями и 

принципами воспитания здорового образа жизни; этнопедагогикой, объясняющей 

народную педагогику и предлагающей пути ее использования в современных 

условиях с целью воспитания здорового образа жизни; а также теорией 

деятельности; 

  – содержательный компонент модели включает научно обоснованные, 

целесообразно и содержательно наполненные модули: 
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  1) нормативно-правовой модуль этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни, представленный документами (общегосударственными, 

в сфере образования законами, постановлениями, концепциями и программами); 

   2) модуль актуализации этнических особенностей. Анализ теоретических 

источников и методических разработок пo проблемам образования и воспитания 

на основе этнических особенностей региона указывает на востребованность 

выявления и изучения инновационных тенденций и потенциальных возможностей 

деятельности образовательных и спортивных организаций в развитии  системы 

воспитания здорового образа жизни для творческой саморазвивающейся 

личности обучающихся, важность раскрытия педагогических основ, их 

реализации на основе актуализации этнических особенностей народа саха; 

   3) модуль рабочих программ и методического обеспечения воспитания 

здорового образа жизни; 

  4) модуль кадрового обеспечения воспитания здорового образа жизни, 

предусматривающий непрерывное профессиональное образование педагогов на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

образовательных структурных подразделениях региона. 

    – организационно-деятельностный компонент содержит организационное 

и технологическое обеспечение реализации всех видов деятельности, 

способствующих развитию этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся, а также создание и реализацию организационно-

педагогических условий воспитания здорового образа жизни с использованием 

активных и интерактивных технологий; 

   – рефлексивно-диагностический компонент в контексте описанных 

методологических подходов и принципов воспитания здорового образа жизни 

включает своевременную рефлексию, актуализацию проблем в процессе 

воспитания на основе этнических особенностей. Рефлексивно-диагностический 

компонент предполагает проблемный анализ и рефлексию реализации 

концепции, модели воспитания здорового образа жизни на основе этнических 

особенностей в Республике Саха (Якутия) и актуализацию содержания системы 
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воспитания здорового образа жизни, что обеспечивает возможность 

содержательной коррекции системы воспитания. Данный компонент соотносится 

с целью и задачами развития системы воспитания здорового образа жизни, 

включает подведение итогов и выявление эффективности системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха. 

  4. Диагностический аппарат оценки сформированности здорового образа 

жизни в региональном пространстве. 

  Критериально-оценочные показатели представлены в двух видах: на уровне 

системы воспитания и на уровне формирования здорового образа жизни  у 

обучающихся.  

  На уровне системы воспитания оценочные показатели представлены через 

следующие критерии и показатели: 

  1. Структурно-содержательная упорядоченность этнопедагогической 

системы воспитания.  

  2. Интегрированность возможностей в локальных средах, что позволяет 

обеспечить доступ к материально-технической и интеллектуальной базе разных 

образовательных организаций региона. 

  3. Степень соответствия потенциала образовательных организаций запросам 

обучающихся за счет многообразия организаций, которые работают на воспитание 

здорового образа жизни. 

  4. Установление комфортного психологического климата в оздоровительной 

среде региона и в отдельных организациях здоровьесохраняющей педагогики. 

  На уровне формирования здорового образа жизни  у обучающихся 

применены  следующие диагностические методики: «Индекс отношения к 

здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, «Влияние физической культуры на 

компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского, «Гармоничность образа жизни 

школьников» Н.С. Гаркуши, «Оценка уровня жизни» В.П. Петленко,                         

Д.Н. Давиденко.  
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  Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 66 научных работах, в том числе 

в 3 монографиях, 3 учебно-методических пособиях, 20 статьях в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ, 6 статьях в базе данных Web of Science, 5 статьях в базе 

данных Scopus.  

  Основные идеи и выводы диссертации обсуждались: 

  – на международных, Всероссийских и региональных конференциях, 

форумах, «круглых столах» по проблемам воспитания подрастающего поколения 

в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Хабаровске, 

Якутске и др. 

  – на научно-методических советах ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта, ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва имени                     

Р.М. Дмитриева», ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им.                        

И.Е. Винокурова»; 

  – на заседаниях кафедр «Теория и методика физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности», «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» 

Института физической культуры и спорта и «Информатика и вычислительная 

техника» Педагогического института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, «Спортивная подготовка и национальные 

виды спорта», «Педагогика и психология» Чурапчинского государственного 

института физической культуры и спорта. 

  – при проведении курсов профессиональной переподготовки по 

направлениям:  

  • «Педагог профессионального обучения и профессионального образования. 

Преподаватель профессиональных дисциплин по направлению "Физическая 

культура и спорт"»; 
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  • «Педагогическое образование», профили «Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура»; 

  • «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура». 

  – при проведении курсов повышения квалификации для учителей и 

преподавателей, тренеров и педагогов Республики Саха (Якутия) по программам: 

  • «Формирование здорового образа жизни в образовательных организациях»; 

        • «Организатор физкультурно-оздоровительных мероприятий»; 

  • «Научное сопровождение педагога по национальным видам спорта»; 

  • «Формирование профессиональных компетенций специалиста физической 

культуры и спорта в условиях введения ФГОС и профессиональных стандартов»; 

  ̉• «Организационно-методические подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры в работе с маломобильными группами 

населения». 

  Структура диссертации.  Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Актуализация проблемы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся в современных условиях 

   

  В современном мире происходят определенные изменения в разных сторонах 

жизни и деятельности человека и всего общества, в его политическом, 

социокультурном, экономическом аспектах. Основными факторами развития 

цивилизации являются три определяющих фактора: 

  1. Глобализационные процессы общества и природы. 

  2. Наступление постиндустриального этапа развития человечества, 

связанного с цифровизацией общества. 

  3. Мобильность технологических процессов в постиндустриальном 

обществе. 

Перечисленные выше факторы по-разному оказывают влияние на жизнь 

отдельно взятого человека и общества в целом. Негативные последствия 

глобализации приводят к унификации культуры, языка, что является риском для 

сохранения этнических особенностей, ценностей и традиций народа саха. В 

условиях глобализационных изменений, таких, как информатизация и 

цифровизация социальных процессов, с их воздействием на снижение значимости 

специфики, культуры малых народностей, выходит на передний план функция 

воспитания в системе образования на основе этнических особенностей, 

обеспечивающих индивидуализацию и сохранение этнокультурных особенностей 

личности.  

Актуализация развития системы воспитания на современном этапе 

обусловлена: 

  – изменениями социокультурной и бытовой среды, существенно 

влияющими на образ жизни и мировоззрение современного человека. Наблюдается 

потеря доверия к идеалам и ценностям; 
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  – рисками, связанными с унификацией культуры языка в результате 

глобализационных процессов; 

  – информационным виртуальным обществом, способствующим 

формированию у подрастающего поколения аморфности целевых установок и 

абстрактности ценностных ориентаций. Фиксируется деформация нравственного 

сознания молодежи. В связи с этим проблема воспитания молодежи становится 

приоритетной в государственной политике России. 

Система воспитания в современных условиях выстраивается по актуальным 

запросам времени, общества, ориентируется на общечеловеческие ценности и 

учитывает самобытность народа саха. С одной стороны, глобализационные 

процессы с использованием современных информационных технологий, 

расширением географии и перспективами трудоустройства 

предоставляют возможность получения образования в любой стране мира, так как 

любой человек рассматривается в планетарном масштабе. Однако наряду с 

положительными аспектами имеют место и негативные последствия. Проблема 

сопротивления адаптированию и сохранению этнических особенностей и традиций 

народа в рамках системы воспитания предъявляет к системе образования и 

воспитания требования учета вышеперечисленных факторов. 

Изменения, связанные с развитием информационных технологий и 

внедрением цифровизации, приводят к формированию нового представителя 

человечества цифрового поколения. 

В социальном пространстве для представителя цифрового поколения одним 

из ведущих атрибутов являются интернет и социальные сети, которые определяют 

значимую среду пребывания нынешней молодежи. Бесспорно, от влияния данной 

информационной среды во многом зависит система ценностей обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. 

Исследователи отмечают, что представители цифрового поколения с 

характерными особенностями требуют актуализации путей поиска педагогических 

решений, совершенствования и пересмотра механизмов воспитательного процесса, 

направленного на оптимальное и рациональное использование цифровой среды в 
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целях воспитания человека, удовлетворяющего современным требованиям, 

способного к плодотворной жизнедеятельности в условиях современности.   

Информатизация так же, как и глобализация, требует корректировки, 

модернизации в решении актуальной проблемы в системе 

воспитания подрастающего поколения с учетом его особенностей в целях 

профилактики негативного влияния цифровизации. Последствиями негативного 

влияния цифровизации у современного поколения являются: компьютерная 

зависимость, приводящая к пассивному образу жизни, гиподинамии; страх перед 

неудачами; отсутствие перспективного планирования в личной жизни и карьере; 

поверхностное представление о здоровом образе жизни. Среди разных аспектов и 

направлений воспитания актуализируется проблема воспитания здорового образа 

жизни у обучающихся.  

В век информатизации и воспитания цифрового поколения достойными 

внимания являются работы отечественных исследователей по вопросам 

воспитания Л.И. Новиковой, А.В. Подстраховой, С.И. Богданова и др. 

В исследовании А.В. Подстраховой определены основные особенности 

цифрового поколения относительно ценности норм и правил поведения: 

несформированность моральных ценностей, индивидуально-практические 

установки в общении, компьютерная зависимость, общение в социальных сетях в 

ущерб реальной жизни, эгоизм, инфантилизм, желание взрослеть и брать на себя 

ответственность, завышенная самооценка, негативное отношение к критике, страх 

неудач, отсутствие долгосрочного планирования в личной жизни и карьере [257]. 

С.И. Богдановым указаны постматериальные ценности людей цифрового 

поколения: высокая самооценка, мобильность, быстрота восприятия нового, 

отсутствие привязанности к месту и окружающим людям, желание достичь 

желаемого за короткий срок, гибкость мышления, краткосрочные планы. Все это 

приводит к тому, что при наличии желания вести здоровый образ жизни, 

отсутствует четкое планирование, углубленное изучение основ здорового образа 

жизни [44]. 
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Вышеперечисленные особенности характера представителей современного 

поколения диктуют пересмотр всей системы воспитательного процесса, путей и 

механизмов преобразования воспитательного процесса с целью минимизации 

отрицательного влияния информационной среды и воспитания поколения, 

способного приспосабливаться к требованиям окружающей среды в условиях 

цифровой среды.  

Основным базовым понятием в диссертационном исследовании является 

воспитание. Понятие «воспитание» и его виды изучали многие известные ученые, 

такие как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, А.Н. Радищев,            

Н.А. Добролюбов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.Г. Чернышевский,     

Н.К. Крупская, П.Ф. Каптерев и др. 

Под воспитанием понимается получение подрастающим поколением опыта 

старшего поколения и вообще всей накопленной человечеством культуры. 

Воспитание рассматривается как часть педагогического процесса, в котором 

образование, развитие и формирование личности происходят в различных видах 

деятельности под руководством педагогов в результате специальной деятельности. 

Согласимся с мнением В.А. Сухомлинского, который понимал под 

воспитанием результат труда над душой ребенка для принятия им ценностей и 

норм поведения, общепризнанных в обществе [308].  

  Современные исследователи, в частности Е.В. Бондаревская, воспитание 

рассматривают как формирование у обучающегося ценностей, передаваемых из 

поколения в поколение, и взаимодействие между ними в педагогических теориях и 

системах, как результат наследия культурных образцов жизни. Исследователь 

подчеркивает, что в этом процессе роль педагога первостепенна: «воспитание – 

это процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, 

культурной идентификации, социализации, жизненном самоопределении»             

[48, с.18]. 

Л.И. Новикова определяет воспитание как управление процессом развития 

личности [216]. 
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При рассмотрении процесса воспитания В.В. Краевский различает: 

«широкий социальный аспект как воздействие на человека всей окружающей 

действительности; широкий педагогический аспект, реализующийся посредством 

целенаправленной деятельности, охватывающей весь учебно-воспитательный 

процесс; узкий педагогический: специальная воспитательная работа; еще более 

узкий, когда решаются частные воспитательные задачи» [162, с.39]. 

Как отмечает И.Т. Хайруллин,  воспитание является процессом передачи и 

усвоения социального опыта и воздействия природных и социальных факторов на 

личность. Основные идеи по принципам воспитания автор подчеркивает в 

следующем: «в качестве важнейших принципов воспитательной системы, 

определяющей эффективность этнокультурного образования в контексте 

российской социокультурной динамики, следует выделить: национально-

культурную основу воспитания; гуманистическую открытость воспитания; 

личностную ориентированность воспитания; воспитание гражданской 

ответственности; воспитание целенаправленной созидательной активности; 

базовый принцип организованного саморазвития» [329, с. 78]. 

  Т.П. Бугаева и Н.В. Гафурова определяют воспитание таким образом: «в 

широком смысле слова, воспитание понимается как влияние на человека 

(воспитанника) природы и социальной среды, как неосознанная трансляция 

культуры от одного поколения, одного социального строя к другому» [61, с.13]. 

Обобщая взгляды разных ученых на понятие «воспитание», синтезируем 

наше понимание этого процесса как целенаправленное влияние на личность в 

условиях социального и природного окружения, создания условий освоения 

личностью норм, отношений и ценностей с целью приобщения подрастающего 

поколения к ценностям, одобряемым большей частью социума. 

Цель воспитания сводится к формированию гражданина своей родины, 

человека, личности, качества которого должны быть направлены на развитие 

благосостояния родины и общества. Этот вопрос во все времена вызывал особый 

интерес прогрессивных деятелей науки и педагогов: А.Н. Радищева,                          

М.В. Ломоносова, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова,                        
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Н.Г. Чернышевского, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, В.С. Соловьева,                  

В.В. Зеньковского и др. 

Из истории страны знаем, что после Октябрьской революции воспитательная 

система претерпела реформы, ознаменованные социалистическими ценностями и 

идеологией коллективизма, которые изменили весь уклад теории и практики 

воспитания. В этот период с передовыми новаторскими идеями выступили работы 

В.С. Сухомлинского, А.С. Макаренко, отдельные идеи которых по сей день не 

утратили актуальности в современной системе воспитания.  

На воспитание как на целенаправленный педагогический процесс оказывает 

влияние множество факторов (биологический – наследственность; социальный –

среда, ближайший социум, образовательная организация; внешний фактор –   

макро-, мезо- и микросреда; внутренний фактор – собственная активность, 

реализуемая через самовоспитание). 

Среди перечисленных факторов особое значение для данного исследования 

имеют природа, окружение (другие люди, их обычаи, традиции и ценности), время 

и социальные условия, особенности исторической эпохи. 

 Сказанное выше предопределяет значимость народной педагогики для 

построения системы воспитания в целом и воспитания культуры здорового образа 

жизни в частности. 

Использование народных обычаев и традиций в педагогике отражается в 

трудах Я.А. Коменского. Как считает исследователь К.Д. Ушинский, в основе 

системы воспитания лежит история народа, его духовная и материальная культура, 

традиции, обычаи в быте. По мнению К.Д. Ушинского, процесс воспитания должен 

основываться на народной психологии. Особенно ценным для данного 

исследования является мысль исследователя о том, что каждый народ, имея свои 

особенности, должен формировать свою воспитательную систему, учитывая язык, 

традиции, природную и социальную среду, при этом изучая педагогический опыт 

других стран. Великий педагог-ученый считал, что русская национальная система 

воспитания является истоком системы образования не только у русского народа, но 

и всех народов, совместно проживающих с ними [325].  
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В связи с этим актуальны слова немецкого педагога А. Дистервега, 

отмечающего регионально-временной характер системы воспитания. По мнению 

педагога в воспитании следует учитывать условия проживания, культуру места 

проживания [108]. 

Значимую роль традиций народной педагогики в процессе воспитания 

подчеркивал В.А. Сухомлинский. Разрабатывая идеи гуманности и 

демократичности процесса воспитания, ученый опирался на традиции народной 

педагогики: «О народной педагогике никто до сих пор серьезно не думал, и, по- 

видимому, это принесло много бед педагогике. Я уверен, что народная педагогика 

– это средоточение духовной жизни народа... уверен, что сохранение, развитие, 

углубление традиции народной педагогики – наша большая задача» [309, с.80].  

А.С. Макаренко видел цели воспитания в опоре на ценности педагогической 

культуры, накопленные народом веками. При анализе технологии воспитания в 

педагогической деятельности А.С. Макаренко народная педагогика 

рассматривается как основной фундамент его творчества.  

Такой же точки зрения придерживается В.А. Сухомлинский, который 

рассматривает личное духовное богатство каждого человека как часть духовной 

культуры целого народа. В связи с этим исследователь В.А. Сухомлинский считал 

необходимым возвращение к народным истокам воспитания, применение 

народных методов воспитания прежде всего в семье и школе [308]. 

При разработке концепции человека как предмета воспитания теоретик 

народной школы К.Д. Ушинский определил идеи «духовного и душевного» 

развития человека. Он считал, что главной целью воспитания является духовное 

развитие, что подразумевает особенности, характер, душу, тело человека в целом.   

Характер человека он рассматривает в двух аспектах: природном и духовном, 

формирующемся под влиянием окружающей среды и особенностей воспитания 

[325].  

В настоящее время актуальным является принцип народности в педагогике 

К.Д. Ушинского. Как отмечал ученый, только применение данного принципа в 

воспитании приведет человека к внутренней духовной силе [325].  
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Интересными и содержательными считаются взгляды Л.С. Выготского по 

поводу социальной среды ребенка, ее роли на воспитание. Как писал автор в 

многочисленных работах, взаимоотношения среды и ребенка должны носить 

субъектный характер [74]. 

70-80-е годы XX века отличаются появлением большого количества 

педагогов-новаторов, в деятельности которых получили развитие идеи 

гуманистических и демократических начал в системе воспитания гражданина.          

В данный период у истоков развития теории и практики гражданского воспитания 

стояли такие исследователи, как Б.Т. Лихачев, И.С. Марьенко, В.М. Коротов,          

А.В. Мудрик и др.  

Заслуга ученого А.В. Мудрика состоит в разработке классификации 

факторов, отражающих влияние среды на человека. С точки зрения ученого, 

существует несколько факторов: мегафакторы, начиная с космоса, планеты и мира, 

макрофакторы, подразумевающие страну, этнос, общество, мезофакторы, 

представленные различными группами, и микрофакторы как ближайшее 

окружение человека [199]. 

Новый виток в воспитательной системе начался в 90-х годах XX века, в 

результате реформ общества в социально-политическом строе. С этого периода 

начался новый этап в деятельности научной общественности по развитию идей 

демократизации и гуманизации общества. Эти идеи нашли отражение в трудах  

К.А. Абульхановой-Славской, Е.В. Бондаревской, В.В. Давыдова, Б.Т. Лихачева, 

А.Ф. Никитина, Я.В. Соколова, Г.Н. Филонова и др. 

Воспитательная система вновь претерпела изменения и реформы в 2000-х 

годах в связи с введением стандартизации образования, которые повлекли за собой 

переосмысление содержания всей системы воспитания. Если до этого периода цели 

воспитания определялись исходя из потребностей общества и носили 

идеологический характер, то в этот этап истории цель воспитания 

формулировалась как помощь личности в разностороннем развитии. Большое 

внимание уделялось самоопределению личности, созданию условий для 

самореализации обучающихся. В этой связи на передний план выступают такие 
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понятия, как взаимодействие, сотрудничество, социальная ситуация развития, 

воспитательные отношения. 

В этот период российские ученые В.В. Давыдов, В.П. Зинченко,                       

А.В. Петровский и другие разработали модели воспитания на основе опыта 

отечественных новаторов и психологов. 

В период системного кризиса общества выдвигаются новые требования и 

задачи в подходах к воспитанию обучающихся. Проблемы в мировом сообществе, 

связанные с ухудшением экологии, усугубляются быстрым темпом технического 

прогресса, тем самым актуализируя необходимость формирования качеств 

личности, соответствующих вызовам времени. В связи с этим общественные 

условия и система воспитания требуют разрешения возникшего противоречия 

между меняющимися общественными условиями и воспитанием, особенно 

воспитанием обучающихся. Это многогранный процесс, обусловленный тем, что в 

обществе не выработаны четкая идеология и стандарты [12].  

И в этом контексте вопросы воспитания обучающихся приобретают особую 

актуальность.  

В условиях глобализации, когда человечество динамично развивается и 

народы унифицируются, остро стоит задача актуализации национальной 

идентичности и воспитания толерантности, уважения к другим народам.  

Одним из эффективных путей и механизмов преобразования системы 

воспитания является использование этнических особенностей и традиций для 

решения названной проблемы воспитания цифрового поколения обучающихся. 

Вопросы по национальному и межнациональному воспитанию отражены в 

педагогических трудах В.Ф. Афанасьева [21], Г.Н. Волкова [71], З.Г. Нигматова 

[210] и др. 

Взаимодействие социально-общественных, культурно-исторических 

преобразований на основе этнопедагогических особенностей создаст оптимальные 

условия для самореализации, самоопределения обучающихся в образовательном 

пространстве. Происходящие изменения с их углублением и расширением диктуют 

условия непрерывного образования человека цифровой среды для того, чтобы 
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соответствовать мобильности условий, самообразования, освоения необходимых 

видов деятельности, расширения компетентности.  Все это представляется 

возможным, если обучающийся здоров, готов к освоению культуры здорового 

образа жизни в образовательном пространстве. 

Представленные выше тенденции, которые влияют на систему образования и 

воспитания (глобализационные процессы, общая информатизация и исходящий из 

этого новый субъект образовательного и воспитательного процесса, условия 

изменений), выдвигают актуальную проблему разработки системы воспитания 

здорового образа жизни как одного из главных направлений  системы воспитания, 

включающей в том числе духовно-нравственный аспект как развитие ценностного 

отношения к здоровому образу жизни  обучающихся цифрового поколения. 

На необходимость учета в воспитании обучающихся условий жизни и быта 

народа, наряду с его климато-географическими, историческими, социальными и 

экономическими условиями, которые определяют уникальность национальных 

традиций, обычаев и обрядов, указывает ряд исследователей: В.Ф. Афанасьев,        

Г.Н. Волков, З.С. Жиркова, В.П. Кочнев, А.П. Орлова, Т.Н. Петрова,                           

И.С. Портнягин, В.И. Прокопенко, Я.И. Ханбиков, М.Г. Харитонов,                           

И.А. Черкашин, Н.К. Шамаев, М.С. Якушкина и др.  

Идею воспитания на основе этнических особенностей и в традициях 

народной педагогики, ее значимость, смысл и сущность поддерживали в своих 

трудах выдающиеся педагоги Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,                                     

В.А. Сухомлинский и др. 

  Воспитательный потенциал культурно-исторических, духовно-

национальных традиций якутов рассмотрен и изучен в трудах В.Ф. Афанасьева, 

У.А. Винокуровой, А.А. Григорьевой, Д.А. Данилова, З.С. Жирковой,                       

Н.Д. Неустроева, И.С. Портнягина, М.М. Прокопьевой, А.Д. Семеновой,                 

Н.К. Шамева, И.А. Черкашина и др. В трудах данных исследователей указывается 

положительное влияние духовного богатства народа на воспитание подрастающего 

поколения.   
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В условиях глобализации, когда навязывают определенный образ жизни, не 

соответствующий коренным традициям, вопрос сохранения культур народов 

приобретает глобальный характер из-за угрозы разрушения жизненных основ, так 

как культура является отражением человеческого опыта.  

  Анализ трудов Ю.С. Мануйлова [185], Л.И. Новиковой [216],                            

Н.Л. Селивановой [281, 282] и других специалистов указывает на наличие многих 

факторов, от которых зависит воспитание обучающихся.  Окружающая среда 

выделяется ими как один из основных факторов воспитания. В работах этих 

исследователей окружающая среда понимается в широком смысле: это и комплекс 

географических, биологических, физических, социальных, культурных и 

политических условий, и люди региона, человеческие сообщества, организации со 

своим менталитетом и особенностями. 

В этих работах указывается, что известный философ и психолог В. Вундт 

подчеркивал мысль о том, что первоочередной задачей психологии является 

исследование взаимодействия индивидуума со средою, так как развитие 

индивидуума напрямую зависит от внешних влияний. 

Такого же мнения придерживался К. Маркс, когда ставил во главу угла 

влияние окружающей среды на развитие и воспитание личности человека. 

Вышеперечисленные идеи ученых, исследователей и педагогов разных 

времен в истории человечества позволяют обосновать нашу точку зрения в 

решении представленной в исследовании проблемы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

Воспитание как сложный процесс должно исходить из запросов времени, 

обстоятельств, окружающей среды, но   в то же время оно должно опираться на 

систему ценностей, сложившейся в обществе. 

Анализ степени разработанности проблемы воспитания подрастающего 

поколения показал, что данная проблема рассматривается в разных аспектах и 

значимыми факторами в ней являются: 

  1. Конкретизация сущности и содержания воспитания в соответствии с 

исторической эпохой и ее специфическими особенностями. 
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  2. Фактор воздействия среды. 

  3. Идеи, принципы и механизмы этнопедагогики. 

  4. Национальные традиции в воспитании подрастающего поколения. 

  5. Педагогический потенциал этнокультурных традиций. 

Анализ проблемы показал, что в трудах современных исследователей 

вопросы развития системы воспитания здорового образа жизни обучающихся в 

образовательном пространстве Республики Саха (Якутия) рассматриваются 

недостаточно. Не в полной мере раскрыт и систематизирован педагогический 

потенциал этнических особенностей народа саха в воспитании обучающихся, 

содержащий своеобразную культуру, условия быта, особенности традиций, 

поведения. В мировой и отечественной научной среде в последние годы обращают 

внимание на роль этнических особенностей в развитии человечества. Обращение к 

народным ценностям представляется особенно важным в перспективе как путь 

выхода из цивилизационного кризиса человеческого общества, в применении 

знаний культурного наследия, навыков ведения традиционного образа жизни 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока в глобальном стабильном развитии, 

в сохранении и распространении этнических особенностей народа саха в 

образовательной и воспитательной системе наряду с традиционной системой 

образования и воспитания.  

Исходя из анализа теории и практики воспитания, приходим к выводу о 

сохранении актуальности вопросов по организации целенаправленного воспитания 

подрастающего поколения, о чем свидетельствует включение данной проблемы в 

круг государственных приоритетов. 

 

  Выводы по параграфу 1.1 

 

Обобщая информацию, изложенную в данном параграфе по вопросу 

актуализации проблемы воспитания обучающихся в современных условиях на 

основе этнических особенностей, отметим, что новые социально-экономические и 

культурно-политические условия представлены:  
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  – изменениями социокультурной и бытовой среды, существенно влияющими 

на образ жизни и мировоззрение современного человека; 

  – риском унификации культуры разных народов в результате 

глобализационных процессов; 

  – информационным виртуальным обществом, способствующим аморфности 

целевых установок и абстрактности ценностных ориентаций, что требует новых 

подходов к процессу воспитания молодежи и актуализирует проблему разработки 

обновленной этнопедагогической системы воспитания, учитывающей нового 

субъекта образовательного процесса как представителя цифрового поколения.  

  Обновление системы воспитания целесообразно осуществлять на основе 

этнопедагогических особенностей, позволяющих самоопределяться и 

самореализовываться обучающимся в образовательном пространстве. 

На основе анализа педагогической, научно-методической литературы 

изучены определения, послужившие ориентирами при выявлении и обосновании 

сущности воспитания. 

Обобщая взгляды разных исследователей на понятие «воспитание», 

синтезировано наше понимание этого процесса как целенаправленного влияния на 

личность в условиях социального и природного окружения, создания условий 

освоения личностью норм, отношений и ценностей с целью приобщения 

подрастающего поколения к ценностям, одобряемым большей частью общества. 

Цель воспитания сводится к формированию гражданина своей родины, 

человека, личностные качества которого должны быть направлены на развитие и 

благосостояние родины и общества. 

Считаем обоснованным и целесообразным использование плодотворных 

идей этнопедагогики в целях решения вышеперечисленных проблем воспитания 

цифрового поколения обучающихся с учетом специфики Республики Саха 

(Якутия). Самоопределению и самореализации обучающихся в образовательном 

пространстве послужит интеграция исторического, общественного, 

индивидуально-личностного смысла происходящих процессов на 

основе этнических особенностей.  
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1.2. Феномен этнокультурных традиций и особенностей как основа 

здорового образа жизни и физического воспитания личности 

 

Исследование этнокультурных традиций и особенностей народа саха как 

основы системной работы по воспитанию здорового образа жизни и физической 

культуры личности, базирующейся на этнопедагогике, представляем в следующей 

логике: 

– рассмотрим социально-историческое развитие народа саха в 

противоречивом единстве процессов сохранения традиционных ценностей и 

современных тенденций взаимодействия разных культур; 

– выявим и охарактеризуем национально-психологические особенности 

народа саха, принципы и функции этнопедагогики; 

– охарактеризуем потенциал этнопедагогики в решении обозначенной 

проблемы; 

– обоснуем значимость и актуальность использования этнокультурных 

традиций и особенностей для формирования здорового образа жизни; 

– опишем процесс создания и организации духовной культуры 

подрастающего поколения как составляющей базы здорового образа жизни; 

– конкретизируем понятие ценности, покажем согласованность 

традиционных ценностей и этнических традиций народа саха; 

– сформулируем авторскую идею организации здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей и традиций народа саха. 

По данным ученых, историков, педагогов,  самобытная система воспитания, 

особенность менталитета отдельного народа со своим территориальным 

устройством зависят от географических, природно-климатических условий, 

исторических факторов, основных сфер производства и промысла [234].  

Раскроем самобытность народа саха – одного из самых многочисленных 

народов Севера. 

Нами изучены научные труды ученых, в которых представлены следующие 

исследования более близкие нашей теме: 



  

42 

 

– А.И. Гоголева «О происхождении якутов и формировании традиционной 

культуры» [85]; 

– У.А. Винокуровой «Якутские ценности в начале XXI века» [68]; 

– К.Д. Уткина «Культура народа саха: этнофилософский аспект» [321]; 

– И.С. Портнягина «Этнопедагогика «кут-сюр»: педагогические воззрения 

народа саха» [263]; 

– А.Г. Новикова «Менталитет северян в контексте циркумполярной 

цивилизации» [214]; 

– И.И. Портнягина «Интеллектуальное воспитание школьников» [262];  

– М.А. Абрамовой, Н.Д.Неустроева «Учение гуманизма в традиционной 

культуре коренных народов Якутии» [1]; 

– Л.И. Аманбаевой «Гражданское воспитание учащейся молодежи» [10];  

  – М.И. Баишевой «Становление созидающего человека в 

этнокультурных традициях народа саха» [25]; 

  – К.Е. Гагариной «Формирование духовной культуры студентов вузов на 

традициях народа саха» [76]; 

  – А.А. Борисовой «Аксиологическое содержание духовной культуры народа 

саха и его педагогический потенциал» [54] и других. 

Дадим краткую характеристику народа саха как этноса в историческом 

контексте. 

  Для однозначного понимания нашего исследования определимся с понятием 

«этнос». 

  Этнос – это исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

имеющих общие признаки, проявляющиеся в происхождении, единстве языка, 

культуре, хозяйстве, территории проживания, самосознании, внешнем виде, складе 

ума. 

Признаками этноса, по мнению многих исследователей, являются: родство 

по крови, один язык, идентичная культура и традиции, общая историческая судьба, 

одна территория проживания, устойчивая межпоколенная преемственность, общее 

самосознание. 
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  Становление этноса якутов на основе использования этнопедагогического 

подхода к проблеме воспитания подрастающего поколения представлено в работе 

А.В. Мордовской [197]. 

   Формирование народа саха как этноса, единого народа, по мнению 

историков, археологов завершилось на Средней Лене примерно в начале XVI века 

– в середине XVII века вследствие перехода тюркоязычных народов из 

центральных территорий Азии (Монголия, Китай, Казахстан и др.), из областей 

Южной Сибири (Бурятия, Алтай и др). 

  По мнению А.В. Мордовской, «…в ходе социально-исторического развития 

у этноса сформировались специфические черты национальной психологии, 

этническое самосознание, характер, обусловленные суровыми природно-

климатическими условиями Севера, общим типом хозяйствования, образом жизни, 

единством во взглядах, одинаковым восприятием окружающего мира и 

действительности» [197, с. 12]. 

  В монографии «Гуманистические представления в культуре народов Якутии» 

М.А. Абрамова и Н.Д. Неустроев пишут: «История освоения и преобразования 

человеком Севера, превращения его в очаг цивилизации, характеризующийся 

регионально-традиционными особенностями, в методологическом плане 

осмысливается исходя из принципа единства всемирно-исторического процесса. 

Исследование проблемы исторического опыта по освоению Севера и главным 

образом исторической деятельности человека в этих условиях, на всей территории 

Севера со дня ее освоения связаны с результатами социально-культурной 

деятельности, соотнесенными с мировыми общечеловеческими ценностями, 

культурно-историческим типом цивилизации с традиционными особенностями 

развития» (1, с. 74-75). 

Якутия вошла в состав России в 1632 году, с тех пор исторически сложилась 

поликультурная среда. В настоящее время народ саха по численности, по данным 

переписи населения, составляет 466,5 тысяч человек, из числа жителей Якутии. Из 

всего населения жители сельской местности, где сохранился традиционный уклад 

жизни народа саха, составляют 329 тысяч человек.    
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Территория Якутии составляет 3,1 млн. кв. км. Территория Якутии, богатая 

полезными ископаемыми, каждый год испытывает расширение добывающей 

промышленности, вследствие которого наносится вред не только экологии, но и 

состоянию здоровья населения [234, с. 468].  

Основными видами хозяйственной деятельности до середины XX века 

являлись скотоводство, коневодство, оленеводство, рыбалка, охота.  

С установлением Советской власти на Севере активно начали выращивать 

картофель, пшеницу и кукурузу и начали индустриализацию Севера, развивалась 

промышленность, добыча золота и в основном угля. Освоение Крайнего Севера 

постепенно увеличивалось. 

Распад Союза Советских Социалистических Республик пагубно повлиял на 

малочисленные народы Севера, на долгие десятилетия они остались без поддержки 

государства, приходилось опять, как в древние времена, рассчитывать на свои силы 

и щедрость северной природы.    

  Современный этап развития общества диктует свои требования к укладу 

жизни, способу ведения традиционных видов хозяйственной деятельности 

малочисленных коренных этносов Республики Саха (Якутия), необходимость 

создания социальных, культурных, административных, государственных 

процессов выживания в северных улусах, а также взаимоотношений между 

другими малочисленными народами.  

В XXI веке северный регион Российской Федерации усиленно подвергается 

промышленному освоению, добывают в основном алмаз, золото, уголь, газ, 

вырубают лесные массивы, искусственно сушат реки, участились лесные пожары. 

Все это наносит вред экологии северного края, приводит к нарушению экосистемы. 

В этих сложных условиях страдают коренные малочисленные народы Севера: 

наблюдается тенденция к ухудшению здоровья, снижению рождаемости и 

увеличению смертности этноса, что отрицательно влияет и на внутренний мир, 

духовную культуру человека.  

  Сохранение традиционной культуры у многих народов в эпоху всеобщей 

глобализации становится проблематичным. Многие малочисленные народы 
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исчезают как этнос, утратили язык. Забыты многие семейные традиции, древние 

трудовые, бытовые, охотничьи, военные традиции. Все это приводит к мысли о 

сохранении, возрождении духовной культуры этноса и необходимости 

исследования путей его саморазвития.  

  Таким образом, на отдельном историческом этапе развития народа на его 

культуру влияет много причин, обстоятельств, в особенности социального и 

природного характера. На сегодняшнем этапе развития Республика Саха (Якутия) 

демонстрирует собой образец сохранения самобытной культуры коренных 

народов. 

  Исходя из этого, обратимся к исследовательской работе профессора               

К.Д. Уткина, в которой говорится о том, что именно на такие вызовы глобализации, 

социальной действительности, экологические вызовы природы у народов Севера 

должна быть выработана модель поведения и образа жизни. Модель, по мнению 

исследователя, должна опираться на духовность народа, ценности культуры 

народов Севера, этнические стереотипы, которые закрепляются традициями [321].  

В ранее опубликованной работе автором отмечено: «Самобытная культура 

народа саха, характеризующая этнос, традиции и обычаи этого народа, 

способствовала выживанию в тяжелых условиях, самосохранению и 

самовоспроизводству народа в условиях сосуществования и партнерства малых и 

больших народов. Опираясь на представленные признаки этноса, сформулируем 

проблему сохранения этнической самобытности народа саха и пути ее решения: 

Во-первых, сохранение, востребованность и единство родного языка. Родной 

язык народа саха – якутский язык. Он относится к тюркской группе языков»        

[234, с. 469]. 

Согласно статьи 46 Конституции Республики Саха (Якутия), на территории 

Республики Саха (Якутия) государственными языками являются русский и 

якутский языки. 

 Во-вторых, устойчивая связь между поколениями, передача традиции семьи, 

народа, обычаев родов, жизненного уклада коренных народов Якутии, традиции 

общения с людьми другой национальности, населяющих Крайний Север. Как 
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показывает история народов, населяющих Российскую Федерацию, в процессе их 

развития формировался определенный психический тип с устойчивыми чертами, 

взглядами, это результат преемственности (передачи) от старшего поколения к 

молодому, обычаев, традиции и жизненного уклада. 

В-третьих, сохранение традиций и общей культуры. 

В-четвертых, формирование общего самосознания. 

  Менталитет северных народов подробно рассматривается в исследовании 

К.Е. Гагариной [76]. Совместное существование на территории Севера коренных 

малочисленных народов Якутии, тесные межэтнические контакты в разных сферах 

жизнедеятельности на протяжении многих веков обусловили процесс 

взаимовлияния и интеграции культур, в результате чего определилась общая 

направленность этнических культур, духовных ценностей и сформировался 

менталитет северного человека. Общность духовной культуры народов Севера: 

якутов, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров – не нивелирует их самобытности, а 

является основой этнодиалога и консолидации для сохранения и развития 

этнических культур особенно в настоящее время, когда ассимилятивные процессы 

усиливаются и возникает угроза утраты родного языка. 

  Человек в историческом развитии, в жизненном пути должен пройти через 

процесс самопознания, совершенствования, самоопределения, воплощая знания, 

волю и характер того народа, к которому он принадлежит, то есть он должен знать 

дух своего народа.     

  Как высшая ценность человек, смысл жизни которого отражается в устном 

народном творчестве, рассматривается в фольклоре как единое целое. Этого же 

утверждения придерживается К.Е. Гагарина: «В мировосприятии народа саха 

традиционной культуры в духовном аспекте понимается следующее: Киһи – 

Человек. Воспринимается как существо целостное, духовно и физически единое. 

Главное назначение человека – обустраивать жизнь, основой которой служит 

любовь (к жизни, к природе, к мужу, к жене, к детям и т.д.). Есть якутское 

изречение: «киһилии киһи», т.е. человек должен быть человечным. Или же 
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«сиэрдээх киһи», т.е. отзывчивый, порядочный. Нравственно-благородный 

человек. Народ испокон веков обращал свой взор на мир в целом.  

  Человек (по представлениям якутов, по установившимся традициям): 

  – сотворен быть добрым; 

  – по натуре крепкий; 

  – гибкий, остроумный» [76, с. 86]. 

  А.В. Мордовская описывает национально-психологические особенности 

народа таким образом: «Своеобразие психологии этноса проявилось в характерных 

для народа саха национально-психологических особенностях: 

  – мотивационно-фоновые – трудолюбие, честность, бескорыстие, любовь к 

родным местам, активность в приспособлении к различным условиям; 

  – интеллектуально-познавательные – интеллектуальная и познавательная 

восприимчивость, любознательность, хорошая память, наблюдательность; 

  – эмоционально-волевые – медлительность, слабое выражение эмоций и 

чувств, относительно замедленная эмоциональная реакция, внутренняя 

уравновешенность; 

  – коммуникативно-поведенческие – коллективизм, взаимопомощь, 

взаимоподдержка, устойчивость родственных связей, культ предков, почтительное 

отношение к старшим, знакомым, родственникам, уважение родителей, 

общительность» [197, с. 12]. 

  К.Е. Гагарина в диссертационной работе пишет: «следует сказать, что 

векторы социального опыта и мудрости коренных жителей Республики Саха 

(Якутия) показывают однотипность сложившихся представлений и 

мировоззренческих установок. Вследствие длительного проживания на просторах 

северного края, совместной жизни и постоянного общения формировались единые 

признаки хозяйственной деятельности, уклада бытовых традиций, установок 

мировосприятия, что в конечном счете составляет целостный тип культуры»         

[76, с. 66]. 

  Многолетний опыт народов Крайнего Севера, и в частности народа саха, 

составляет основу традиционной культуры в процессе повседневной трудовой 
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деятельности северян как в семейном быту, так и в охотничье-рыбоводческих 

скотоводческих, оленеводческих занятиях и отражается в этнических особенностях 

народа.  

  Этнические особенности в данной работе определяем как специфику, 

определяющую этническую культуру и этнические ценности. 

  Этнические ценности в нашем исследовании будем понимать как 

совокупность жизненных установок, ориентиров, идеалов, культурных традиций, 

наиболее характерных и значимых для конкретного народа. 

  Значимость исследования этнических особенностей, ценностей и традиций 

для народа саха изучена И.И. Портнягиным [262], который отмечает естественные 

потребности представителей этого народа, исторически жившего изолированно, в 

постижении осознания основ бытия, через которые представляется и развивается 

его духовная культура. Присоединяемся к суждению И.И. Портнягина о том, что, 

когда человек знает, умеет и владеет этими знаниями и неукоснительно соблюдает 

традиции, обычаи своих предков, он становится богаче и сильнее.  

  Описав в общих чертах социально-историческое развитие этноса, перейдем к 

рассмотрению построения системы воспитания на основе этнических особенностей 

и традиций.  

  Суровая, резко континентальная природная среда заставляет человека 

мобилизовать свои внутренние силы, разумное осознание, заложенные на генном 

уровне самой северной природой. Когда тех способностей, знаний, умений, 

возможностей, которыми обладает человек, недостаточно, он стремится именно к 

своим духовным началам, к истории, традициям, обычаям, народной мудрости, к 

своему и старшему поколениям. Передача молодому поколению исторически 

сложившегося жизненного опыта легла в основу народной педагогики народа саха. 

  Современными региональными исследователями отмечается, что сейчас в 

некоторых отдаленных улусах в некоторых семьях воспитывают на основе 

народных традиций, привлекают детей с раннего возраста к труду: дойка коров, 

работа на сенокосе, заготовка дров, охота, ведение огорода. Здесь воспитывают 

учение Айыы, проходят обряд к дальнейшей самостоятельной жизни. Можно 
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сказать, этнопедагогика работает наглядно, пройдя эту школу, ребенок уже будет 

готов к ведению самостоятельной жизни. 

  В трудах исследователей В.Ф. Афанасьева, Д.А. Данилова, А.Г. Корниловой. 

И.С. Портнягина, А.Д. Семеновой и других отражены содержание и практическое 

применение основ народной педагогики в традиционной педагогике, приводятся 

принципы этнопедагогики народа саха: природосообразность, 

культуросообразность, связь с жизнью, народность.  

  Согласны с мнением А.В. Мордовской, которая раскрывает  педагогически 

ценный опыт народного воспитания: «Народное воспитание предполагает 

ориентацию на личность ребенка, бережное и гуманное отношение к нему, 

раскрытие его потенциальных возможностей; воспитание детей в реальных 

условиях современной жизни; создание открытости этносоциального пространства 

к ребенку; последовательное включение детей в совместный труд со взрослыми, 

раннее приобщение к общественно полезному труду; организацию 

профессиональных проб  учащихся; осуществление оптимального сочетания 

факторов воспитания (родное слово, игра, природа, труд, быт, обычаи, искусство и 

др.); применение народных форм, методов, средств воспитания» [197, с.15].  

  Особую роль в воспитании ребенка играет окружающая среда со своими 

особенностями, условиями. В образовательном пространстве Республики Саха 

(Якутия) в качестве одного из эффективных инструментов для повышения роли 

воспитательного процесса используют этнические традиции народа. В этом 

процессе наиболее высокий эффект воспитательной системы достигается при 

условии взаимодействия образовательной организации и семьи, а лучше 

объединения их воспитательного потенциала по формированию этносоциальной 

среды. Следует учесть роль социальной среды, взаимодействие субъектов, 

влияющих на воспитательную среду обучающихся. Особого внимания требует учет 

национальной психологии в разных аспектах (особенности интеллектуально-

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и других сфер). Все это 

в целом развивает у обучающихся этносознание, этнокультуру, этническую 

идентичность как основу для воспитания. 
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  В воспитании современной молодежи, по мнению вышеперечисленных 

исследователей, необходимо использовать веками созданные народом саха 

направления этнопедагогики: 

  – приобщение обучающихся к национальной культуре коренных народов, 

населяющих территорию Якутии; 

  – применение этнопедагогического подхода при решении проблем 

воспитания подрастающего поколения.  

  Поясним эти направления этнопедагогического подхода в решении проблем 

воспитания детей. Приобщение к традиционной культуре народа саха должно 

начинаться с усвоения родного языка или его изучения. Язык – это фундамент для 

овладения культурой народа, приобщения к духовным ценностям. С помощью 

родного языка узнают мифы, фольклор, историю, родную литературу, искусство, 

обычаи и традиции народа саха.  

   Независимо от реформ, политического строя исторических эпох 

сохранились до наших дней культурные универсалии народа, о которых  пишет 

исследователь К.Е. Гагарина: «В периоды подъема и спада культуры, наравне со 

сложившимися ценностями нравственных традиций всегда были присущи и 

инновационные элементы культурообразующих тенденций. Культурными 

универсалиями духовных традиций народа саха являются: 

  – мифотворчество как живая память устного народного творчества                     

(о сотворении мира, распространении животного и растительного мира, культе 

животных, природных объектов; о разделении мира – картина мира, образные 

модели мирового дерева – Аал Луук Мас (Аар Кудук Мас), проблема цикличности 

жизни и бессмертия души и т.д.); 

  – язык рисунка, узора, орнамента, знаки и символы (этносемиотические), где 

каждый элемент имеет смысл, значение, что придает предметам, явлениям и 

процессам особый характер» [76, с.93]. 

  Мировоззрение и картину мира народ саха представляет через свои традиции 

и обряды. Корни праздников народа саха уходят в древние обряды, среди которых 

важнейшим считается национальный праздник Ысыах, отмечаемый в начале лета.   
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  Ысыах как обрядовый праздник народа саха, отмечаемый в день летнего 

солнцестояния, символизирует начало возрождения природы, духовного 

перерождения человека и связан с ритуалом поклонения высшим божествам и 

Солнцу, (народ саха называет себя «күн оҕолоро» – (дитя Солнца), общения 

человека с природой. 

  Как отмечает автор данного исследования: «Ысыах олицетворяет дружбу 

народов, проживающих в Якутии. Этот праздник считается семейным, что также и 

согласуется с общечеловеческими ценностями «мир», «семья». На праздник 

надевают национальную одежду, готовятся блюда якутской национальной кухни.  

  Сложности в жизни якуты связывают с действиями злых духов, для защиты 

от них используют различные обряды, проводят обряды и для хорошего урожая, 

рождения детей, приплода скота и т.д.» [234, с. 472]. 

  Большое влияние на религию народа саха оказало христианство, по канону 

христианской веры были изменены фамилии, имена, отчества многих народов 

Севера, но, несмотря на это, языческие традиции остались, соблюдаются 

христианские и языческие ритуалы.  

  Особое место в народном воспитании отводится устному народному 

творчеству – фольклору. Фольклор народа саха очень богат своей языковой 

выразительностью, двойным смысловым понятием, исключительным выражением 

мысли, богатым выражением пересказа, фантазией. 

Якутский эпос олонхо ценится не только как вид устного народного 

творчества, но и как продукт духовной культуры – своего рода жизненная 

энциклопедия народа саха, в которой отражаются вся народная мудрость, 

философские взгляды, этнические ценности, духовная культура, воспитательные и 

семейные устои, материальная культура. Все существующие олонхо объединяет 

единый сюжет: в якутском эпосе олонхо происходит борьба добра и зла за Средний 

мир, человеческий мир, где всем недоброжелателям противоборствует богатырь из 

рода Айыы, обладающий недюжинной силой, спаситель Среднего мира, что 

отождествляет желание народа выжить и сохранить свой народ. 
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  Эпос народа саха олонхо является одним из редкостных явлений 

художественного искусства, культуры, впитавшим в себя традиции нашего народа. 

В 2009 году международная организация ЮНЕСКО, включила его в список 

«нематериального наследия человечества». Следует подчеркнуть роль  традиций, 

обычаев и этнических особенностей на воспитание детей народа саха, которые 

передаются из поколения в поколение. Для народа саха семья и старшее поколение 

являются самой высокой ценностью [234]. 

  Так же, как и олонхо, воспитательный характер и мудрость народа саха 

заключают в себе пословицы, загадки, чабырҕах (якутская скороговорка), песни, 

сказки. В них отражается быт, история, воспитательные методы народа. 

  Очень полезным и поучительным оказываются народные напутствия, 

которые есть у всех народов выражаются по-разному, но суть остается такой:  

  – кырдьаҕаһы хааһахха хаалыы сылдьан сүбэлэт (совет и наставления 

старшего почитай); 

  – ойуурдаах куобах охтон биэрбэт, дьонноох киһи өлөн биэрбэт (кто 

почитает свой род, тот в жизни не пропадет); 

  – кырдьаҕас киһи сүбэтэ дьолго тиэрдэр (совет старшего доведет до счастья); 

  – киһи киһинэн олорор (человек жив благодаря человеку); 

  – киһи үйэтэ түннүгүнэн чыычаах көтөн ааһарын курдук (человеческая жизнь 

так коротка, как полет птицы за окном); 

  – уол оҕо дьоло сир түөрт өттүгэр (человек рожден для счастья).   

  В ранее опубликованной работе автора отмечено: «Важной составляющей 

всех праздников и мероприятий народа саха являются спортивные состязания по 

якутским национальным прыжкам, национальной борьбе хапсагай, национальному 

виду спорта мас-рестлинг, национальному многоборью и др.» [234, с.472]. 

  По второму направлению этнопедагогического подхода в решении проблем 

воспитания детей согласимся с мнением К.Е. Гагариной, которая указала основные 

постулаты народной педагогики народа саха таким образом: «В становлении 

каждого человека должны присутствовать не только педагогика любви, педагогика 

мудрости, педагогика преодоления трудностей, но и обязательно – педагогика 
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добра, в своей системной, последовательной, взаимодействующей, 

взаимодополняющей целостности. Человек, не перешедший через трудности, не 

может формировать у себя культуру преодоления, культуру поиска и выхода из 

трудных и непредсказуемых ситуаций. Вот почему на Севере парадигмой 

выживания может стать установка самовыбора, мобилизующая мыслительно-

разумную и деятельно-действующую энергию для сохранения духовной и 

физической целостности натуры, самосовершенствования и саморазвития. Все это 

должно идти как процесс, как движение, как устремление. Процесс должен быть 

динамичным, саморазвивающимся, и потому самосознающимся. Отсюда и 

логическое продолжение – формирование личности самосознающего, творящего и 

самотворящего, производящего и самопроизводящего, преобразующего и 

самопреобразующего. Значит, процесс самостроительства человека имеет 

принципиальное значение как житейско-бытийного плана, так и рационально-

умозрительного начала» [76, с.76].  

  Связь педагогического учения с воспитательной, образовательной и 

оздоровительной деятельности народа саха составляет учение «Кут-сюр», 

заключающее в себе опыт и сознание, сведения, взгляды, идеи и другие научные 

качества народа [263, с. 169]. 

  В своей работе исследователь И.С. Портнягин указывает: «В концепции 

учения этнопедагогики разработаны четыре группы направлений воспитания 

народа саха. Первый вид направления – это воспитание на примере старших, 

старшего поколения, например: «умсугутуу» – наставление, «такайыы» – 

назидание, «уһаарыы» – побуждение. 

Второй вид направления – наблюдение за окружающей средой, узнавать 

направление ветра, откуда и в какой последовательности полетят утки, где и в 

каком месте добыть рыбы, когда рубить дерево, быть в гармонии с природой, все 

связанное с огнем, землей, водой. 

Третий  вид  направления  обучения – это  приобщение   к   знаниям    опыта 
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предков: «утумнаһыы» – передача знаний, умений и навыков по наследству сыну 

от отца, дочке от матери, «удьуордааһын» – династия охотников, оленеводов, 

коневодов и так далее. 

  Четвертый вид направления – познание того, чего не знаете это тоже 

приходит с опытом, годами. И здесь тоже получают обучение «учиться на чужих 

ошибках» [263, с. 105]. 

  В условиях сурового северного климата процесс воспитания в семье имеет 

ряд особенностей, в сравнении с воспитанием у других народов, это обусловлено 

природными, географическими, культурными, социальными факторами. Семейное 

воспитание у народа саха носит характер, близкий к законам природы, 

окружающей среды. Все это отражается в этнических особенностях нашего народа. 

Испокон веков народ саха приоритетными задачами воспитания видит приобщение 

детей к труду, соблюдению родового уклада (ийэ ууһа, аҕа ууһа), семейных 

традиций. С самого рождения ребенок рассматривается как часть природы, ее дитя 

(айылҕа оҕото) и воспитывается в уважении к ней, и в силу тяжелых условий быта, 

высокой смертности детей сохранение жизни ребенка на протяжении многих веков 

носило социальный характер. Именно поэтому до сих пор народ саха придает 

особое значение ценности жизни и здоровья.  

  В становлении характера человека значимую роль играла климатическая 

особенность нашего северного региона. Тяжелые условия северного климата 

закаливали человека не только в физическом плане, но и эмоционально-волевом, 

развивая выносливость, силу, ловкость, гибкость, координационные способности, 

а также волю, самообладание, настойчивость, целеустремленность, решительность 

и другие положительные качества человека.   

  Взращенный в условиях духовной гармонии, человек саха становился 

духовно развитым, почитающим природу и все природное, что отражалось в его 

поведении, мировоззрении, в дальнейшем обустройстве своей жизни и быта, 

передавая духовную культуру из поколения в поколение. 

  В традиционной культуре коренных народов Якутии одним из обычаев 

является поклонение природе (ценность, оберегание, сохранение первозданной 
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природы). В исследовании автора данной работы приводится: «В частности, в 

культуре народа саха важное место занимает поклонение природе (ценность 

«Земля, воздух, вода»). 

  Природа для народа саха живая, у всех земных объектов есть свои духи и 

внутренняя сила (хозяин дороги, водоемов, гор, огня, леса, земли). Например, у 

земли есть женское божество – «Аан Алахчын Хотун», которое обеспечивает 

плодовитость всего живого (растений, животных, людей)» [234, с. 470]. 

  Особую ценность в изучении истоков народной педагогики имеют работы 

педагога, ученого И.С. Портнягина. Исследователь отмечает, что у саха по сей день 

сильны вера в духов природы, в удачу «Байанайа» (покровителя охоты), в приметы, 

традиции, обычаи, существует культ лошади «Дьөһөгөй оҕото», это символ 

счастья, процветания [263, с. 18]. 

  Только в гармонии с северной природой растет понимание «человек как 

человек», то есть человек остается с суровым климатом один на один, и здесь он 

становится самоорганизующейся, саморазвивающейся личностью, соблюдающей 

традиции своего народа. 

  Все вышеперечисленные этнические особенности и традиции народа саха 

исследователь К.Д. Уткин делит на две группы: устойчивые и подвижные.  

  Устойчивые традиции, или мифологизированные, дошедшие до наших дней, 

не поддаются культурным изменениям, в том числе и информационной культуре, 

так как находятся в недрах эпических памятников.   

  Подвижные традиции, в свою очередь, возникают в результате 

взаимодействия культур разных народов, в процессе модифицируясь, 

видоизменяясь и адаптируясь [321]. 

  Данное утверждение в трудах К.Д. Уткина является продолжением 

философской концепции «самовыбора» как ориентира развития духовной 

культуры Севера. Модель «нравственный императив "стать человеком"» в 

условиях Севера, разработанная с учетом всех условий, особенностей проживания, 

является хранилищем веками накопленных народной мудрости, этнических 

традиций, жизненных установок народов Севера.  
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  К.Д. Уткин модель накопления, хранения, трансляции самобытного 

социального опыта северных народов «нравственный императив "стать 

человеком"», определяет как тип северного самосознания [321]. 

  Основной целью научного труда «Нравственный императив "стать 

человеком"» мы считаем основой сохранения самобытности народов Севера. 

Данная установка обосновывается социальным опытом народной мудрости 

предков, которая должна органично влиться в современную социокультурную 

среду. Универсальное преимущество данной модели состоит в возможном 

применении в общеобразовательных организациях, семейном воспитании, 

индивидуальном саморазвитии, самовоспитании в целях развития самосознания, 

самосохранения каждого человека и сохранения духовной культуры народа.  

  Особое внимание автор уделяет выражению с глубоким смыслом «киһилии 

сыһыан» – «человеческое отношение», которое является основным ядром в модели 

К.Д. Уткина и нравственным ориентиром народа во все времена. Данное 

выражение используется во всех аспектах социального взаимоотношения людей, 

служит неписаным законом общественных отношений и определяет уровень 

духовной культуры, развития личных качеств человека, которые проявляются в его 

мыслях, поведении и образе жизни.   

  Отметим, что «важнейшим компонентом человеческой культуры наряду с 

нормами и идеалами являются ценности, определяющие для человека значимость 

чего-то в эстетическом, нравственном и познавательном отношении. Ценность 

придает особый положительный смысл жизни человека» [234, с. 470].  

  Ценность – это базовое, родовое понятие. Философ О.Г. Дробницкий 

описывает ценность следующим образом: «Трактуя ценности как явления 

социальные, можно еще более сузить их область. Они всегда выступают как 

проявление взаимоотношения между субъектом и объектом. Ценность определяет 

положительную значимость объектов окружающего мира для человека, группы, 

народа, общества, определяемую их вовлеченностью в сферу человеческой 

жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерии 
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и способы оценки этой значимости, выражаются в нравственных принципах и 

нормах, идеалах, установках и целях» [110, с. 343].  

  Ценность в нашем понимании – это значимое предпочтение для человека 

совершенного представления об определенном явлении, объекта, процесса, 

человека. 

  По мнению автора данного исследования: «Ценности фиксируются в 

различных формах: мнениях, образах, общественных отношениях как 

представления людей о желаемом, должном, справедливом.  

  Мир ценностей – это мир культуры, сфера духовной жизнедеятельности 

человека, его привязанности, оценок» [234, с. 470].   

  Система фундаментальных, общечеловеческих ценностей, по мнению 

педагога, профессора В.А. Караковского, основывается на такие общечеловеческие 

ценности, как человек, семья, труд, знание, культура, отечество, земля, мир [139].  

  Для нашего иследования значимым является мнение ученого  Н.В. Селезнева, 

определившего  следующие «исторически сложившиеся группы ценностей:  

  – материальные ценности; 

          – нравственные ценности; 

          – научно-познавательные ценности; 

          – художественно-эстетические ценности; 

          – ценности физической культуры и гигиены» [280]. 

  Классификация этнических ценностей (по А.О. Бороноеву и П.И. Смирнову): 

«Модус социальной значимости (духовность, знания, слава, мастерство, дело, 

власть, богатство); инструментальные ценности социального происхождения 

(право, справедливость, свобода, солидарность, милосердие); инструментальные 

ценности природного происхождения (жизнь, ум, здоровье, ловкость, сила, 

красота); целевые ценности субъекта (вещество, энергия, пространство); высшие 

общечеловеческие ценности: бог, общество, родной народ, человек. Ценностные 

отношения фиксируются в идейно-психологических формах: мнениях, образах, 

персонификациях общественных отношений. В них отражены представления о 

действительности, желаемом, должном, справедливом» [55, с. 73]. 
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  У каждого этноса есть свои ценности, и они схожи, но во главе стоит в целом 

человек – ребенок, дитя, юноша или девушка, взрослый; на протяжении всей жизни 

он является объектом воспитания, он должен любить Родину, семью, знать свою 

культуру, быть добрым близким и другим людям, во всем быть гармонически 

развитым [139]. 

  Национальная идентичность приобретается по рождению или воспитанию с 

раннего детства в определенной этнической среде. 

  Этнические особенности выражаются и определяются: природой, языком, 

искусством и религией, фольклором, народными промыслами, бытом и 

предметами быта, обычаями и традициями. 

 

Рисунок 1 – Признаки этноса 

  Следовательно, большая территория, огромные природные ресурсы, резко 

континентальный климат, холодные погодные условия и глубокое почитание 

обычаев, традиций каждого этноса, живущего в этих северных краях, создают 

однотипную и взаимосвязанную культуру народа саха, которая опирается на 

этнические особенности народа. 
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  Известный педагог В.А. Сухомлинский полагал, что духовное богатство 

нации зависит от духовного богатства каждой личности.  Он требовал самого 

бережного отношения к духовным ценностям народа, одной из важных духовных 

ценностей он считал народные традиции воспитания подрастающих поколений. По 

мнению Сухомлинского, самая ценная миссия педагога – научить подрастающее 

поколение уважать все созданное предыдущими поколениями, каждое из которых 

внесло свой вклад в народную духовную культуру [309].  

  Как отмечает К.Д. Уткин, «Якутская культура составляет базисную основу 

традиционной системы саморазвития народа. Она есть лик и портрет народа, дух и 

душа этноса. Его путь развития, высота и результат материально-духовного 

производства. Его своеобразие и отличительная особенность, гордость и 

историческая ценность. Поэтому отношение к ней составляет главный критерий 

социокультурной ориентации общества. Народная культура сегодня выступает как 

действующий источник народной мудрости и социального опыта поколений. Как 

связывающее звено между прошлыми образцами и современными проявлениями 

культуры пользуется она неизменным доверием всего общества. Поэтому 

приоритет социальной значимости по существу ассоциируется с понятием 

этнокультурной ценности. Для нашего народа устная память и фольклорные знания 

играют заметную роль в постижении своего исторического прошлого, в 

самосознании природы и сущности своей культуры» [321, с. 6-7]. 

  В ранее опубликованной работе автором отмечено: «Анализ ценностей, 

моделей формирования ценностей, быта и традиций народа саха показал, что 

фундаментальные, общечеловеческие ценности остаются для народа саха важным 

ориентиром их жизнедеятельности, но приобретают этнические оттенки в 

соответствии с менталитетом народа. Традиции народа саха выражают 

определенные веками особенности, которые являются важнейшим компонентом 

человеческой культуры, наряду с нормами и идеалами, и определяют значимость 

для человека чего-то в эстетическом, нравственном и познавательном отношении» 

[234, с. 471]. 
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  Главной ценностью для народа саха считается ценность жизни, на которой 

основывается принцип природосообразности народной педагогики. 

Происхождение, особенности данного принципа рассматриваются в работах 

вышеуказанных исследователей.  Принцип природосообразности является 

основополагающим принципом воспитания, развития человека у народа саха. 

Данный принцип основывается на духовности народа, в которой главенствующее 

место отводится ценности жизни, духовному миру человека, человек 

рассматривается как целостность. 

  Народные традиции как ценность являются основным ядром содержания 

образования и воспитания, благодаря родной культуре личность обучающегося 

развивается, совершенствуется. Формирование духовности глубоко изучено в 

классических трудах И. Канта, Г. Гегеля, И. Фихте. 

  Роль духовно-нравственных традиций и ценностей народа в системе 

обучения и воспитания изучена в трудах великих педагогов Я.А. Коменского,          

А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.  

  Как сторонники духовной природы человека в ее единстве с духовным миром 

выступали Н.А. Бердяев, П.П. Блонский, Н.К. Рерих и другие, подчеркивая 

необходимость развития в человеке духовно-нравственных качеств. 

  Тема духовности рассматривалась не только в педагогических, но и 

психологических исследованиях. В свое время М. Боуэн, А.И. Зеличенко,              

И.В. Силуянова и другие духовность определяли как механизм для собственного 

действия. 

  Ряд исследователей – А.Е. Кулаковский, Э.К. Пекарский, В.Л. Серошевский, 

П.А. Ойунский, С.А. Новгородов, В.Ф. Трощанский, И.А. Худяков, Г.П. Башарин, 

В.М. Ионов, А.Е. Мординов и другие  посвятили свои труды изучению духовной 

культуры народа саха.  

  Традиции народного воспитания, его содержание, сформированные веками, 

более устойчивы и в меньшей степени подвергаются глобальным изменениям, 

поскольку под их влиянием формируется национальный характер, проявляющийся 

в гуманизме, духовности как отражение духовной культуры народа саха.  
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  Следовательно, являясь потребностью этноса, народная педагогика народа 

саха со своими специфическими формами и методами прошла долгий путь 

становления, сохранив уникальную систему воспитания подрастающего 

поколения, способствуя сохранению и выживанию своего народа в условиях 

Севера и Арктики.  Это мнение подтверждается в трудах, указанных в данном 

исследовании педагогов, ученых изучивших особенности народной педагогики 

народа саха. 

  Как подчеркивает Д.А. Данилов, «на основе изучения психолого-

педагогических аспектов развития этнического воспитания можно выделить 

следующие принципиальные позиции: 

  – личность является составной частью конкретной социокультурной среды, 

где этническое начало является ведущим фактором и условием всестороннего и 

гармонического развития личности; 

  – развитие самосознания личности и всех его сторон происходит посредством 

познания своих индивидуально-психологических, социальных особенностей, через 

адекватную самооценку, принятие себя в процессе осознания своей 

принадлежности к конкретной этнической группе, что обусловливает 

целесообразность и необходимость усвоения этнокультурных ценностей с целью 

успешной адаптации к этносоциальной среде» [98, с. 50]. 

  Таким образом, одним из основных направлений системы воспитательной 

работы является духовно-нравственное развитие обучающихся. Содержание этого 

направления придерживается формирования у обучающихся духовно-ценностных 

ориентаций, которые формируют у ребенка духовные, нравственные, гражданские 

качества. Главной ценностью этого направления считается воспитание у 

обучающихся потребности в созидании добра, мира, любви, проявляющихся в их 

поступках, поведении и образе жизни, в целом в создании окружающей здоровой 

среды.  

  Доказательством духовной стороны народной педагогики является 

толерантность нашего народа, дошедшая до настоящего времени. Толерантность и 

гостеприимство являются частью духовной культуры народа саха, который во все 
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времена встречал и встречает гостей, пришедших с добротой, и предоставляет им 

все условия для проживания и процветания. В исторических документах, архивных 

данных и литературных источниках описывается доброе отношение коренных 

народов к представителям других народов: путешественникам, политическим 

ссыльным, прибывшим на каторгу, торговцам, купцам. 

  В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) проживают 

представители многих наций: украинцы, киргизы, туркмены, узбеки, таджики и 

другие. В последнее время их стало намного больше, чем коренных малочисленных 

народов Якутии: эвенов, эвенков, юкагиров и др.  

  Таким образом, духовные ценности как важнейшая ценность являются 

внутренним ориентиром человека на приобретение моральных ценностей и 

соблюдение общекультурных норм поведения, традиций и являются критерием 

высшего уровня развития человека.  

 

 

Рисунок 2 – Механизм присвоения ценности на примере модели Б. Блума 
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  Представление формирования ценностных ориентаций наблюдается в 

аффективной модели Б. Блума (механизм присвоения ценности), разработанной в 

1958 году. Данная модель основывается на таких аспектах, как восприятие, 

реагирование, выбор, усвоение, организация и распространение [378]. 

  Формирование  ценностных  ориентаций – процесс  сложный,  длительный, 

нелинейный по своей сути, включает в себя следующие этапы: 

 

Рисунок 3 – Формирование ценностных ориентаций 

  Согласно модели Блума, этапы формирования ценностных ориентаций нами 

рассмотрены в следующих трех аспектах: 

– когнитивный аспект – это ориентирование на ценность, т.е. предъявление 

ценности  ребенку на начальном этапе развития, дальнейшее осознание ценностей, 

принятие их происходит в социальном институте семья; 

– эмоциональный аспект – это ценностное отношение. Реализация 

ценностных ориентаций в деятельности, общении, поведении, закрепление 

ценности как качества личности человека. Наряду с семьей данные функции 

выполняют образовательные организации; 

– поведенческий аспект – ценностное поведение человека. Актуализация в 

ценностных ситуациях. Значимую роль играют занятия физической культурой и 

спортом. 
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  Обобщая сказанное выше, опираясь на положения аксиологического подхода 

в формировании ценности здорового образа жизни, предложим и в дальнейшем 

реализуем научную идею воспитания здорового образа жизни  обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха посредством целенаправленной 

педагогической деятельности на всех уровнях образования  с использованием 

стратегии ориентирования на здоровый образ жизни как базовую ценность, 

формирования ценностного отношения к здоровью и ценностного поведения 

обучающихся с учетом принципов здорового образа жизни и особенностей 

этнической культуры народа саха. 

  При этом ориентирование на ценность в процессе формирования ценности 

здорового образа жизни представляем как комплекс педагогических мероприятий 

ознакомительного, рекомендательного и поддерживающего характера, в то время 

как ценностное отношение осуществляется в процессе оценки обучающимися 

разных образов жизни и выбора здорового образа жизни и способов его 

формирования. Ценностное поведение демонстрирует соблюдение обучающимися 

базовых принципов и характеристик здорового образа жизни. 

  Приводим сравнительные характеристики группы ценностей и этнических 

особенностей народа саха, опубликованные ранее автором: «Проведенное нами 

сравнение исторически сложившейся группы ценностей с этническими 

особенностями народа саха представлено в таблице 1» [234, с. 472].  

Таблица 1 – Сравнение исторически сложившейся группы ценностей 

с этническими особенностями народа саха 

Традиционные 

ценности 

Этнические особенности Традиции народа 

саха 

как феномен 

 

Материальные 

ценности 

Жилище народа саха – ураса, 

балаган, коновязь – сэргэ, 

национальная одежда, посуда, утварь, 

украшения, народные инструменты, 

орудия труда, охотничьи снасти и др. 

Ритуал очищения 

местности, жилища, 

ритуал поклонения 

духам земли, 

балагана – Дьиэрдэ 

Бахсы, обряд наряда 

невесты и др. 
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Нравственные 

ценности 

Способы познания опыта предков: 

утумнааһын – передача таланта по 

наследству от предков, тобуллуу – 

развитие своих способностей, 

удьуордааһын – наследственность, 

гендерное воспитание, воспитание по 

сенситивным периодам развития, 

гостеприимство, уважение к 

старшим, семья и родство, человек – 

дитя природы 

Обряды 

бракосочетания – 

или охсуһуу, түҥүр 

түһэр, ходоҕой 

түһэр. Поклонение 

Айысыт – обряд по 

случаю появления на 

свет ребенка и др. 

 

Научно-познава 

тельные 

ценности 

Способы развития познавательных 

способностей: дьарыгырыы – 

наличие  занятия по интересам, 

билиһиннэрии – знакомство с 

собственным опытом, тутуһуннарыы 

– обмен опытом, куулаттарыы – 

развитие умений и навыков и др. 

Преклонение перед 

высшими 

божествами, 

солнцем и др. 

Художественные 

ценности 

Устное народное творчество, язык, 

ремесла, художественные промыслы, 

народные  игры и др. 

Ысыах, танец 

осуохай, олонхо, 

тойук и др. 

Ценности 

физической 

культуры и 

гигиены 

Рациональное использование 

специальных средств, методов и 

условий направленного физического 

совершенствования человека 

(закаливание, национальные 

физические упражнения, 

национальные виды спорта и др.) 

В учении Айыы 

присутствует 

терминология «Эт 

үөрэтиитэ» – 

адаптация организма 

к условиям труда, 

жизни, занятиям 

национальными 

видами  спорта и др. 

   

  «Традиционные ценности нами рассматриваются как материальные, 

нравственные, научно-познавательные, художественные, а также ценности 

физической культуры и гигиены. Обратим внимание на традиции и ценности 

которые находят свое отражение в национальной культуре. Значимыми для нашего 

исследования являются ценности физической культуры и гигиены, которые 

выступают приоритетным аспектом здорового образа жизни» [234, с.473]. 

  К средствам физического воспитания и ведения здорового образа жизни в 

региональном образовательном пространстве мы относим традиционные 

физические упражнения (спортивная гимнастика, спортивные игры и другие 
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средства физической культуры), национальные виды спорта и народные игры 

коренных народов Якутии и Крайнего Севера, физический труд, силы природы, 

личную и общественную гигиену. 

  Наряду с этнопсихологическими особенностями народа саха в процессе 

воспитания, в том числе и воспитания здорового образа жизни, важную роль играет 

ряд факторов и условий, в частности музыкальная культура народа, сказки как 

жанр фольклора, пословицы как «свет народного ума», загадки, все это 

способствует формированию ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

  Несмотря на имеющиеся фундаментальные труды по философии, педагогике, 

психологии, социологии, этнопедагогике о развитии этнического самосознания, 

поведения, образа жизни на основе этнических особенностей, данные процессы 

недостаточно изучены в реалиях современности, в частности в процессе 

воспитания у обучающихся здорового образа жизни с учетом этнических 

особенностей народа саха. Такое же положение наблюдается в интеграции 

духовной и физической культур, их систематизации, в недостаточной разработке 

методического сопровождения данных процессов в учебных заведениях. 

  В связи с этим остановимся на феномене этнопедагогизации физического 

воспитания с целью раскрытия значения, потенциала этнических особенностей, 

традиций, духовной культуры в воспитании и развитии здорового образа жизни 

обучающихся в образовательном пространстве.  

  Данную проблему изучает в своих трудах И.А. Черкашин. В его 

исследованиях: «Этнопедагогизация – это естественно организованная 

образовательная среда, которая интегрирует этническую педагогическую культуру 

с современными образовательными системами, идеями и их технологией, которые 

создают целостное этнопедагогическое пространство. И в основе 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса лежат этнические, народные, 

национальные педагогические традиции, фундамент которых составляет 

духовность этноса, народа» [337, с. 71]. 

  Пространством личностного развития, духовно-нравственного обогащения 

растущего ребенка выступает естественно организованная воспитательная среда 
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своего народа, сформированная веками и тем самым не имеющая аналогов в своем 

содержании.  Значит, ребенок как «ансамбль всех общественных отношений» 

действует, развивается, полагаясь на воспитательную среду, ориентируется на нее 

в своем развитии, осуществляя саморазвитие естественным путем подражания. Все 

это происходит неосознанно в естественной среде проживания [337]. 

  Таким образом, проанализировав работу И.А. Черкашина приходим к 

выводу, что этнопедагогизация является условием и средством воспитания на 

основе народной педагогики, философии, и направлена на развитие личности 

обучающихся с учетом этнических особенностей. Этнические особенности 

формируются от жизненного опыта этноса, его национальных, природных, 

климато-географических, социальных особенностей и влияют на формирование 

педагогических традиций.  

   В сфере нравственного воспитания с этнокультурной направленностью 

выделяются работы Н.К. Шамаева, в которых анализируется педагогическая, 

психологическая, этнопедагогическая, философская литература, посвященная 

проблеме нравственного воспитания. Излагаются результаты исследований 

нравственного развития личности школьников в процессе физического воспитания 

с этнокультурной направленностью. 

  Потенциал этнопедагогики, фольклора, национальных традиций, обычаев, 

обрядов, национальных видов спорта, игр позволяет обогащать, развивать, 

совершенствовать систему воспитательной работы на основе этнических 

особенностей народа саха, в частности в области физического воспитания и 

ведения здорового образа жизни.  

  В области физического воспитания народа саха ценятся труды педагога, 

исследователя, профессора Н.К. Шамаева – основоположника высшего 

физкультурного образования в Якутии.  

  В своей научной работе Н.К. Шамаев доказывает, что: 

  – в результате воспитания якутских детей в семье на традициях 

этнопедагогики народа саха формируются индивидуальные качества, 

коллективные действия, ответственность перед собой, семьей, родиной, чувство 
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долга, самостоятельность, отвага, дух, уважение к старшим. Все перечисленные 

качества должны быть в гармонии с окружающим миром и порождать иные 

социальные ценностные нормы, которые определяют положение человека в 

обществе;   

  – воспитание в процессе занятий физической культурой и спортивной 

деятельности намного эффективно воспринимаются воспитанниками, когда 

опытный тренер или заслуженный спортсмен в момент схватки или тренировки 

проводит наглядный урок нравственного воспитания, уважения к сопернику, 

спортивной команде, самому себе, фанатам, и все это остается до конца спортивной 

и человеческой жизни; 

  – на первое место ставится семейное воспитание в связи с физической 

культурой и спортом, где внедряется народное или этнопедагогическое 

воспитание, и при этом должны присутствовать психологическое воспитание 

подрастающего человека, только в комплексе можно достичь результативного 

воспитания школьника, студента в современных условиях глобализации.  

  – во время длительных исследований в разные периоды развития страны 

установлены негативные и позитивные влияния изменений политической и 

социальной ориентации общества на процесс нравственного развития личности 

[345]. 

  Одним из основных принципов системы физического воспитания 

обучающихся народа саха, по мнению Н.К. Шамаева, является принцип 

природосообразности, что обусловлено суровыми, экстремальными условиями 

Севера, которые оказывают существенное влияние на все аспекты 

жизнедеятельности людей на Севере: физическую подготовленность и развитие, 

воспитание характера и устойчивости волевых, духовно-нравственных качеств. 

Данный принцип актуализируется с принципом систематичности в условиях 

Севера. Только систематическими, научно обоснованными занятиями физической 

культурой можно существенно улучшить состояние здоровья, физические и 

нравственные качества обучающихся [345]. 
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  Особое внимание в ходе исследования мы уделяем раскрытию 

этнопедагогических особенностей, которые влияют на воспитание подрастающего 

поколения, значимость которых подчеркивал Н.К. Шамаев. 

  Одной из важных тем для изучения проблемы физической культуры 

Крайнего Севера на современном этапе развития является освоение пути духовной 

традиции, инновационных научных моделей цивилизации.  Культуру народов 

Крайнего Севера на современном научном языке стали называть «циркумполярная 

цивилизация», иногда «арктическая цивилизация». Под этим термином 

понимаются  культура, традиции, социальные и экономические проблемы народов, 

проживающих на Крайнем Севере.  

  Современная жизнь быстро меняется, внедряются новые технологии 

обучения, разрабатываются инновационные электронные ресурсы, происходит 

унификация культур разных народов, в результате малые народности 

претерпевают «духовные катаклизмы», забывая свои истоки, корни, историю 

своего народа.  Как показывает практика, процесс унификации культур мирового 

сообщества коснулся и народа саха.  Тревогу педагогической общественности 

вызывает утрата духовных ценностей своего народа у подрастающего поколения, 

подмена их иностранными идеалами.  Сегодня как никогда остро стоит вопрос 

сохранения материальной и духовной культуры народа, в том числе возрождения, 

развития и совершенствования национальных видов спорта и народных игр 

коренных народов Якутии, как поиск путей самовыживания самобытного народа 

саха.  

  В Республике Саха (Якутия) и в других регионах России исследователи стали 

разрабатывать и внедрять мегапроекты всероссийского и международного 

масштаба для изучения и сохранения культуры народов Арктической зоны, а также 

поиска и применения природных богатств Крайнего Севера.  
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Выводы по параграфу 1.2 

 

Рассмотрение феномена этнокультурных традиций и особенностей как 

основы здорового образа жизни и физического воспитания личности позволило 

прийти к следующим выводам: 

1. На основе анализа исследований Я.А. Коменского относительно 

использования народных обычаев и традиций в педагогике, К.Д. Ушинского об 

определении национальной системы воспитания на основе языка, традиций, 

природной и социальной среды, А. Дистервега о регионально-временном характере 

системы воспитания, В.А. Сухомлинского о необходимости сохранения, развития, 

углубления традиций народной педагогики в процессе воспитания, А.С. Макаренко 

о ценности педагогической культуры, накопленной народом веками, и других 

ученых обоснована значимость и актуальность построения системы воспитания 

здорового образа жизни на идеях и принципах этнопедагогики, определяющих 

этнокультурные традиции и особенности народа саха. 

2. Потенциал этнопедагогики в решении задач формирования культуры 

здорового образа жизни в региональной системе воспитания реализуется через: 

– соблюдение принципов этнопедагогики: природосообразности, 

культуросообразности, связи с жизнью; 

– определение обучающихся главной ценностью в воспитательной системе, 

предполагающей ориентацию на личность обучающегося, бережное и гуманное 

отношение к нему; 

– ориентацию на потенциальные возможности обучающихся в комфортных 

условиях взаимодействия участников воспитательного процесса; 

– оптимальное использование факторов воспитания (родной язык, искусство 

и религия, фольклор, игровая деятельность, быт, обычаи, традиции народа саха; 

раннее приобщение к труду с организацией профессиональных проб обучающихся 

и совместный коллективный труд со взрослыми). 

Учет в процессе воспитания здорового образа жизни специфических 

особенностей национальной психологии, этнического самосознания, основанного 
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на восприятии окружающего мира: одинаковости восприятия действительности; 

характера жителей народа саха, особенности которого обусловлены суровыми 

природно-климатическими условиями Севера, образом жизни, общим типом 

хозяйствования.  

3. Целесообразное формирование этнических особенностей 

обучающихся как базиса формирования культуры здорового образа жизни 

осуществляется на основе аффективной модели Б. Блума и включает в себя этапы 

восприятия, реагирования, выбора, усвоения, организации и распространения. 

На этапе восприятия осуществляет знакомство с ценностями. Реагирование 

предполагает становление новых ценностей с другими. На этапе выбора 

осуществляется вычленение (выбор) ценности на основе личностного смысла. 

Этапы организации и усвоения предназначены для оценки значимости ценности 

здорового образа жизни в иерархии собственных ценностей, апробирования 

собственных ценностей в своей деятельности. Этап распространения предполагает 

действие обучающегося на основе присвоенных ценностей. Представленные этапы 

определяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты, которые 

задают процессу формирования ценностных ориентаций последовательность: 

ориентация на ценность, ценностное отношение, ценностное поведение. 

4. Разработана система, показывающая соотношение традиционных 

ценностей (материальные, нравственные, научно-познавательные, 

художественные, ценности физической культуры и гигиены) с этническими 

ценностями и традициями народа саха, являющаяся важной для построения 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. 
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1.3. Формирование физического здоровья как базового компонента 

здорового образа жизни 

   

  Образование в региональных условиях – самостоятельная система, 

направленная на развитие индивидуальных возможностей и способностей каждого 

обучающегося и определяемая не только социальным заказом, но и региональной 

спецификой. Таким образом, в основе регионального компонента системы 

образования и воспитания Республики Саха (Якутия) лежат уникальные 

особенности территории, природы, социального обустройства и самобытной 

культуры народа саха. 

  В соответствии с целью и задачами исследования в данном параграфе 

остановимся на этнических традициях физического воспитания в системе 

воспитания подрастающего поколения.  

   Исследователи К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, стоявшие у истоков 

изучения народной педагогики в России отводили особую роль религии, обычаям 

и традициям на развитие взглядов,  самобытную педагогическую культуру народа. 

Данные обычаи связаны с климатом,  ведением домашней и общественной жизни 

страны и отражены в материальной культуре народа. Тем самым обычаи и 

традиции как часть духовной культуры являются ликом народа.  

  Профессиональные основы изучения подрастающего поколения народа саха 

как объекта народного воспитания были впервые разработаны В.Ф. Афанасьевым 

в классическом труде «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дальнего 

Востока»: «Опыт и знания, накопленные народом, должны оказывать значительное 

содействие в формировании нового поколения, сочетающего в себе духовное 

богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство» [22, с.146]. 

  В якутских народных сказках, рассказах и пословицах повествуются о 

национальных героях как здоровых, физически одаренных, умных, смелых и 

волевых, высоких и красивых, обладающих большой культурой, скромностью 

личностях. Вот такими народ саха хочет видеть всегда своих детей, сыновей и 

дочерей. Здоровыми, физически сильными, красивыми, умными и успешными. 
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  Сибирские и дальневосточные народы считают игры универсальным 

средством физического развития детей, так как игры развивают их не только 

физически, но и умственно, нравственно и эстетически. 

  Народные игры Севера отличаются многообразным содержанием со 

специфическими движениями, связанные с коренными занятиями народа.  

  Польза национальных игр состоит в формировании и развитии у детей таких 

качеств, как наблюдательность, внимательность, организованность, также 

физическая подготовленность организма, что в целом положительно влияет на 

общее развитие молодого человека. Однако эти игры не только развивают 

физически и воспитывают в детях трудовые навыки, но и вырабатывают у них 

такие черты характера, которые необходимы в защите Отечества.  

  Правильно организуемые игры, связанные с физическим развитием и 

активным отдыхом детей и юношей, обогащают их фантазию, кругозор, 

воспитывают находчивость, коллективизм, в этом и заключается педагогическая 

значимость игр. 

  В древности у народа саха, да и в настоящее время, одним из видов и 

апробированных средств физического развития и закаливания подрастающего 

поколения является физический труд «хара үлэ». Не зря говорят в народе «үлэ киһи 

гыныаҕа» – труд сделает из тебя человека. Посильный и изнурительный 

физический труд будет способствовать гармоническому развитию всех мышц тела 

и внутренних органов человека, нервной системы и укреплению общего 

жизненного тонуса любого человека. Испокон веков народная мудрость народа 

саха гласит, что чем раньше ребенка приобщать к посильному труду, тем он будет 

бодрее и здоровее. Через физическое развитие он психологически готовит себя к 

труду. 

  Одной из характерных особенностей этнопедагогики сибирских народов и 

народностей является ее связь с местными природными и климатическими 

условиями, без учета которых не может быть правильного направления в обучении 

и воспитании детей. В связи с этим на интуитивном уровне народ формирует, 
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отсеивает, признает и претворяет в жизнь только те воспитательные приемы и 

средства, которые не противоречат законам природы. 

  В различные времена года дети, самостоятельно бывая на охоте, 

вырабатывают твердый характер, физическую закалку и приобретают много 

ценных прикладных трудовых навыков и практических знаний, необходимых для 

дальнейшей жизни. В этом и состоит педагогическое значение охоты, не говоря 

уже о развитии физических и волевых качеств подрастающего поколения [22]. 

  Своеобразные исторические, социально-экономические и природно-

климатические условия сформировали характерные особенности личности 

северянина. Это подчеркивает В.И. Прокопенко: «Жизнедеятельность народов 

Якутии в значительной степени зависела от умения вписаться в свою 

экологическую нишу, выжить и выстоять при освоении природных богатств, 

сохраняя свой генофонд, свой культурный и интеллектуальный потенциал. 

Поэтому отношение к физическому здоровью как высшей милости Матери-

Природы, стремление к совершенству тела и духа, осознание личной 

ответственности перед родом за свое физическое и нравственное развитие 

вырабатывались и закреплялись опытом предшествующих поколений» [266, с.106].  

Якутский эпос олонхо ценится не только как вид устного народного 

творчества, но и как энциклопедия народа саха о жизни и быте, в которой 

отражаются вся народная мудрость, философские взгляды, этнические 

особенности, духовная культура, воспитательные и семейные устои, материальная 

культура. Все существующие олонхо объединяет сюжет, где всем 

недоброжелателям противоборствует богатырь из рода Айыы, обладающей 

недюжинной силой, спаситель Среднего мира. 

  Так, в олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» описывается 

предварительная тренировочная подготовка главного защитника Среднего мира, 

когда он сначала выполняет прыжковые упражнения, затем работает с 

отягощениями (ворочает и переносит тяжелые камни), потом в конных скачках 

развивает ловкость и гибкость. Девушка-богатырь из олонхо «Дьырыбына 
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Дьырылыатта Кыыс бухатыыр» вместе  со своим братом бегает, прыгает, стреляет 

из лука, занимается борьбой. 

   Содержание специальных занятий богатырей из олонхо Д.М. Говорова 

«Мюлдю Беге», где описывается методика закаливания молодых богатырей, по 

мнению известного специалиста в области физического воспитания Н.К. Шамаева, 

частично совпадает с методикой работы современных педагогов, воспитывающих 

будущих чемпионов в специальных спортивных школах [227, с. 45].         

  Повествования о народных героях народа саха, их подвигах, достижениях 

передавались из уст в уста через поколения и дошли до наших дней. Это реальные 

люди, жившие на северной земле. Действительно это были уникальные люди, 

обладающие могучей силой; Күүстээх Уйбаан, труженик, уникальный борец Мас 

Мэхээлэ, воин, гордый, силач, борец многогранный человек Майаҕатта Бэрт Хара, 

народный герой Василий Манчаары, более современные люди – победители 

многих соревнований по борьбе хапсагай, силачи Кэрэ киһи уола Софрон, 

Степанов Буучугурас, Докторов Бычырдаан и многие другие являются примером 

для молодого поколения. Кроме физической мощи они обладали и отличались 

скромностью, не показывали без надобности свою могучую силу, честно 

проживали свою жизнь, защищали слабых, помогали обездоленным. Для 

современной молодежи они служат идеалом настоящего человека, как в народе 

говорят, «киһи киһитэ» (человечный человек) [263]. 

  У народа саха была своя система физической подготовки, отработанная 

веками, она передавалась устно от деда к отцу, отца к сыну или дочери. Отсюда и 

клановые или семейные династии борцов, прыгунов, силачей. Свои тайны 

подготовки держались в секрете. И у каждого тойона были свои силачи, борцы, 

бегуны и воины, которые могли в интересах своего рода, улуса выступать в 

различных соревнованиях и политических интригах [344].  

  На это указывает В.Л. Серошевский в труде «Якуты» описывая как результат 

системы традиционного физического воспитания народа саха следующее: «Ноги у 

якутов, по-видимому, крепче рук и спины; в борьбе они предпочитают бить ногами 

и тягаться, чем сжимать руками и гнуть к земле противника. Бегают и прыгают они 
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прекрасно. Они сильнее тунгусов, но не так ловки. Всякого рода борьба и проба 

силы очень нравятся якутской молодежи» [292, с. 242].  

  Особым почитанием у народа саха пользовался человек, имеющий лидерские 

качества, обладающий недюжинной силой, ловкостью и быстротой, имеющий 

грамотную речь, подкрепленную реальными делами. Таким представлял народ 

идеального человека и учил с раннего детства стремиться стать таким через труд, 

охоту, учение Айыы, преклонение перед традициями, обычаями, через уважение к 

старшим, поклонение законам природы, духам огня, воды, воздуха. Особое место 

в народном воспитании имело уважение к потустороннему миру, но при этом учили 

противостоять этому миру при возможном нанесении вреда от него. 

Вышеперечисленные учения относятся к народной педагогике, этнопедагогике 

коренных народов Севера.  

  Основные постулаты учения Айыы указаны в научных трудах И.С. 

Портнягина. Он рекомендует систематически заниматься своей физической 

подготовкой, показывая организованность при проведении занятий, 

самодисциплину во время тренировки, силу воли на соревнованиях, состязаниях, 

целеустремленность при достижении поставленной цели, при этом иметь знания и 

интеллект по физической культуре и быть скромным и порядочным гражданином 

[263].  

  По мнению И.С. Портнягина, основная идея этнопедагогического учения 

Айыы предполагает здоровый дух и здоровое тело [263]. 

  Трудовое воспитание детей у народа саха сочеталось с выполнением 

элементов физических упражнений, состязаний, настольных и подвижных игр и 

закаливания, тем самым развивали физические качества: быстроту бега, силу удара, 

броска, выносливость (долго бегать, ходить, работать не уставая), ловкость тела (не 

упасть с лошади, увернуться от захвата, броска при борьбе). Активно, наравне со 

взрослыми, дети участвовали и в коллективных трудовых работах: летом это 

сенокос, праздник сенокоса «күүлэй», который проводили богатые, осенью 

коллективная охота на зайца «куобах күрэҕэ», коллективная подледная рыбалка 

«муҥха», в октябре и ноябре заготовка населением льда на зиму «муус ылыыта», 
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весной заготовка дров на целый год. Дети народа саха на протяжении годового 

цикла были заняты какими-нибудь трудовыми физическими или двигательными 

деятельностями, не сидели сложа руки [263, 321]. 

  В трудах региональных исследователей В.П. Кочнева, М.А. Абрамовой 

раскрываются этапы достижения этнического идеала мужественности и 

привлекательности мужчины, идеала, который проходит в своем становлении, 

совершенствовании множественные традиционные этапы развития, через 

формирование трудовых и двигательных умений и навыков. Данный результат 

воспитания физического и духовного здоровья человека в народе определяют 

понятием «хозяин своей жизни» («тойон-хаан киһи»). Каждому этапу развития 

юноши присваивали почетное звание, например, звание «уолан бэрдэ» 

присваивали не только физически подготовленному, но и наделенному силой духа 

и готовому к преодолению трудностей молодому человеку. Таким образом, 

этнический идеал мужественности служил ориентиром для совершенствования 

своих физических и духовных качеств, которые формируются в естественной среде 

сельской местности с суровыми условиями школы жизни.  Основными 

требованиями учения Айыы и народного идеала являлись совершенствование 

физических качеств с помощью различных упражнений, физического труда, 

укрепление внутреннего духа, силы воли для подчинения сознанию нервной и 

мышечных систем [160, 1]. 

  С раннего возраста и на протяжении всей жизни, чтобы не болеть и вести 

активный образ жизни, быть в трудовой деятельности, дети занимались 

закаливанием. Эта система подразумевала также работу «эти-сиини хатарыы», что 

означает помимо закаливания работу в природных условиях, в естественной среде. 

Трудовую деятельность начинали с малого, постепенно, адаптируя тело, мышцы и 

другие части организма к жаре, холоду, голоду, при этом применялись принципы 

природосообразности, систематичности, последовательности.  После таких 

учений, практик закаливания организма человек работал в полную силу. Это 

учение, «эт үөрэтиитэ» (привыкание тела), проводилось постепенно, что 

обусловлено северной природой, суровой и непредсказуемой.   
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  Данное учение, физическую подготовку – образ жизни, систему воспитания 

народа саха, диктуемые разными факторами, описывает К.Д. Уткин. Он отмечает, 

что летом и осенью купались в открытых водоемах, ночевали на открытом воздухе, 

зимой ходили босиком по свежему снегу, чтобы занести дрова, воду, лед и т.д. 

Используя опыт народной мудрости, и в настоящее время некоторые люди 

купаются в проруби каждый день в течение всей зимы независимо от погодных 

условий северного края, где амплитуда температуры от +40 до -70, минусовая 

температура стоит 8-9 месяцев.  

   Особенности народной подвижной игры во взаимодействии с другими 

физическими упражнениями в развитии физических качеств детей Крайнего 

Севера являются ценной частью общечеловеческой культуры, а также выступают 

мощным средством самореализации и саморазвития личности, которые описаны в 

трудах Г.Н. Волкова [71], А.А. Григорьевой [89], И.С. Портнягина [263], 

В.П. Кочнева [160] и др. 

  Народные подвижные игры народов Крайнего Севера – это фундамент 

народной культуры, языка, а также трудовых, физических двигательных навыков, 

которые развивают интеллектуальные способности, нравственные качества 

личности [89, 262, 263].  

  Региональные ученые, исследовавшие физкультурно-спортивные и 

педагогические возможности якутских подвижных игр, отмечают большое 

разнообразие двигательных возможностей. Подвижные игры народов Якутии 

выполняют различные функции на протяжении многих лет: образовательную, 

валеологическую, культурную, аксиологическую, когнитивную, которые 

выделены в работах В.П. Кочнева [161], И.И. Портнягина [262], Н.К. Шамаева 

[344], Б.Н. Попова [259], А.А. Григорьевой [89], В.Г. Торговкина [314]. 

  Так, В.П. Кочнев указывает на связь более обширной системы народных игр, 

физических упражнений и состязаний как часть культуры народа саха, более 

развитого уровня трудовой деятельности с более благоприятным климатом 

центральной части территории Якутии. Это отличается от подобной культуры 

других народов Северо-Востока Сибири [161].  
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  Также весомую роль подвижных игр подчеркивает К.Д. Уткин. Как отмечает 

исследователь национальные подвижные игры являются своеобразным 

социокультурным феноменом и самобытной практической философией 

сохранения и укрепления здоровья в экстремальных условиях Севера [321].   

  Национальные подвижные игры народа саха, по мнению профессора           

И.С. Портнягина, «пришедшие из глубины веков, обеспечивали приобщение юных 

северян к традициям здорового образа жизни» [263, с. 89].  

  М.И. Борохин в монографии отмечает, что у народа саха излюбленной игрой 

были и есть настольные игры «хаамыска» (игры в камушки или кости) и «хабылык» 

(лучинки), в каждом улусе существовали свои правила этих игр. Особенностью 

этих игр является отсутствие каких-либо требований к участникам игры, в данные 

настольные игры играли и дети, и взрослые независимо от возраста и пола. Девиз 

современного спорта «пусть победит сильнейший» в этой игре был актуальным. 

Преимущество данных настольных игр состоит в совершенствовании и развитии 

двигательных способностей в небольшом помещении, в условиях проживания у 

предков народа саха. Настольные игры «хабылык», «хаамыска» в основном 

развивают мелкую моторику, суставы, кисти рук и служат профилактикой болезни 

суставов и опорно-двигательного аппарата, так как именно опорно-двигательный 

аппарат подвергается болезням вследствие влияния холода [56]. 

  По мнению ученых У.А. Винокуровой, И.С. Портнягина,     К.Д. Уткина, 

вследствие изолированного проживания семейно-соседскими сообществами 

(«түөлбэ»), а также постоянного контроля со стороны взрослых за подрастающим 

поколением, путем самовыражения у молодых людей выступало физическое 

самосовершенствование и самоутверждение [356, 263, 321].  

  Однако, как показывает история, коренные жители Якутии отдавали 

предпочтение тем видам состязаний, единоборств, где присутствовали 

зрелищность, состязательность, сила, быстрота, ловкость и интеллект, 

двигательное мастерство, выполнение сложнокоординационных движений. 

Выделялись такие виды состязания, как борьба хапсагай, якутские национальные 

прыжки, перетягивание палки («мас тардыһыы»). Эти соревнования имели 
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массовый характер и проводились в основном на национальном празднике Ысыах. 

В зимнее время, во время подледной рыбалки (муҥха), когда собиралось большое 

количество людей из разных наслегов, улусов, проводились соревнования по 

борьбе хапсагай, куда специально приглашали физически сильных людей. Такие 

соревнования создавали атмосферу праздника и были своеобразной 

психологической разгрузкой, в условиях тяжелого физического труда. Позднее, 

особенно во время коллективизации сельского хозяйства, молодежь также 

организовывала встречи, народные игры, соревнования, что способствовало 

совершенствованию физических способностей молодого поколения.  

  Отдельного внимания заслуживает воспитательный эффект подготовки к 

соревнованиям и участие в состязаниях. Воспитательное значение имело 

формирование таких качеств, как ответственность за родной наслег, улус, 

дисциплина для оправдания высокого доверия старшего поколения.   

  Несмотря на большую зрелищность, ответственность, силачи, борцы, или по-

другому их называли на якутский лад «боотурдар» или «мадьынылар», не могли 

нарушать существующий запрет, правила данных соревнований, придуманные 

самим народом. Так, примером гуманного отношения к сопернику в борьбе 

хапсагай является следующее: не разрешалось бросать человека с высоты, одно 

поднятие соперника высоко над головой означало победу, не разрешалось ударять, 

причинять боль, это сразу наказывалось судьей и презрением народа. Такое 

отношение на примере одной национальной игры показывает воспитательный 

потенциал народа через физические упражнения, духовную культуру.   

  Именно поэтому имена победителей соревнований по борьбе хапсагай на 

ысыахе надолго оставались в устах народа как пример нравственной 

воспитанности, физического совершенства, обеспечивая народное признание как 

самого сильного, ловкого, быстрого, выносливого и духовно воспитанного, 

развитого человека. Их почитали, уважали, о них слагались легенды, из которых 

узнаем о многих известных людях якутского народа.   

  Наряду с этим, у народа саха в почете всегда был и остается мастер своего 

дела в любой сфере народного хозяйства, нравственно развитый человек.  
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  По данным литературных источников, в эпоху «кыргыс кэмэ» (время войн 

между родовыми племенами) во времена правления Тыгына, главного правителя 

народа саха, было воинское учение. Эту военную науку проходила элита того 

времени, дети-наследники знатных и богатых людей, которых в народе называли 

«тойоны». Учение о подготовке профессиональных воинов того времени 

называлось «Кыргыс үөрэҕэ», что в переводе буквально означает «учение воевать». 

Таким образом готовили будущих начальников, командиров профессиональных 

воинов, обучали защитников своего народа. И главной целью войны между родами 

того времени были войны за овладение территориями. Военное учение начиналось 

рано, примерно с трех-пяти лет. Перед отправкой на военное обучение ребенка 

показывали главному «жрецу» – шаману, чтобы получить его одобрение. Шаман 

предрекал будущее и военные задатки ребенка, его лидерские способности, 

храбрость и другие качества, необходимые во время войны, физические 

способности ребенка. Опытные воины, пожилые старики, прошедшие все тяготы 

войн, учили будущих солдат, защитников суровыми методами и методикой.  

  Детей – будущих воинов, проходивших огонь, воду и медные трубы, 

проходивших учение «кыргыс үөрэҕэ», на современный лад называют 

«Спартанцами Севера» [262]. 

  Приведем данные из исторических источников об основных моментах 

учения «кыргыс үөрэҕэ». Всего во время учения воин должен пройти курс девять 

раз и сформировать у себя следующие навыки: быстро бегать, ловко уклоняться от 

стрел, уметь защищаться с оружием и без оружия, метко стрелять, укрощать 

лошадь и управлять ею, терпеть боль от ударов кулаками и другими предметами, 

выдерживать все невзгоды и тяготы учения воина, не уставая долго выполнять 

упражнения или другие задания, которые необходимы во время сражения. Только 

в 18-19 лет воин получал свои доспехи воина, пройдя ряд испытаний в ловкости, 

силе, быстроте, выносливости и других воинских знаниях, умениях и навыках. 

  На протяжении длительного пути жизни воина его подвергали испытанию, 

экзамену, даже во время свадьбы тесть мог ударить жениха-воина якутской саблей 

«батас» со спины. И жених должен был быть начеку, отражая коварный удар со 
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спины, при этом показывая наглядно воинское мастерство, молодецкую удаль и то, 

что он достоин руки красивой избранницы, своей супруги.  Есть народное сказание, 

что девушки приходили на большой праздник подледной рыбалки мунха и там 

высматривали себе будущих мужей. Смотрели, как он работает и ловко орудует 

пешней, как тянет невод, что доказывало его силу. Если улов был большим, то 

считалось, что будущий жених удачливый, успешный человек. Также наблюдали, 

как выполняет он указания старших для достижения поставленной цели. Во время 

праздника проводили соревнования в основном по борьбе хапсагай, где юноши 

показывали свою удаль, и это тоже было одним из способов привлечения внимания 

девушки [56]. 

   Как видно, в этнопедагогической традиции народа саха наглядно показана 

система форм, технологии, методы воспитания молодого поколения, физически и 

духовно развитого молодого человека посредством физического труда, народных 

ценностей, системы физического воспитания, закаливания. 

  Таким образом, в народной системе физического воспитания и развития 

подрастающего поколения возраст от тринадцати до девятнадцати лет считался 

особенно благоприятным для обучения и совершенствования силовых, 

скоростных, координационных способностей, гибкости, ловкости, для укрепления 

здоровья. С опорой на народную систему физического воспитания и с учетом 

сенситивных периодов развития должны составляться программы физического 

воспитания. 

  Исходя из этого, считаем необходимым проведение внеклассных и 

факультативных занятий с учетом региональных особенностей. 

  Национальные виды спорта (якутские национальные прыжки, мас-рестлинг, 

борьба хапсагай, северное многоборье, национальное многоборье «Игры Дыгына», 

Арктические игры), в сочетании с традиционными видами спорта развивают все 

физические качества, физические способности, также применяются как средства 

восстановления после трудового дня, профилактики, снятия напряжения мышц и 

суставов, подготовки организма человека к предстоящему рабочему дню. 
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 Национальные игры стали излюбленными видами спорта, игр и упражнений 

с присущими им особенностями и их своеобразием, которые издревле определены 

традициями, обычаями, национально-региональными особенностями, 

климатическими условиями и, безусловно, отражают характер народа. Для 

выживания в суровых условиях Крайнего Севера народу саха необходимо было 

растить новое поколение физически и психически здоровым. И для этой цели 

использовали наиболее действенные самобытные упражнения, организовывали 

своеобразные состязания, которые гармонично развивали и воспитывали 

подрастающее поколение.  

 Народные физические занятия решали первостепенные задачи всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, закаливания организма, выработки 

важных двигательных умений и навыков наших предков. Такой вывод позволил 

сделать анализ литературных источников, исследований ученых в области 

этнопедагогики, физической культуры и спорта. Вышеназванные задачи являются 

актуальными и в современном мире. 

 Проведение республиканских соревнований, всероссийских и 

международных турниров, чемпионатов и первенств по национальным видам 

спорта мас-рестлингу, якутским прыжкам, борьбе хапсагай, якутским настольным 

играм, «Игры Дыгына» показывает перспективы развития национальных видов 

спорта на более высоком уровне развития, чем было раньше. Это свидетельствует 

о том, что молодое поколение стремится соблюдать традиции и обычаи наших 

предков. 

  Однако, наряду с вышесказанным, выявляется, что недостаточно изучен и 

применяется воспитательный аспект национальных видов спорта, игр и 

физических упражнений народа саха [56].  

 

  Выводы по параграфу 1.3 

 

1. Физическое здоровье, понимаемое как естественное состояние 

организма, обусловленное нормальным функционированием всех органов и 
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систем, обеспечивается: двигательной активностью, рациональным питанием, 

закаливанием и очищением организма, рациональным сочетанием умственного и 

физического труда, временем и умением отдыхать, исключением из употребления 

алкоголя, табака и наркотиков. 

  2. Определены средства физического развития детей, сохранения их 

физического здоровья с учетом этнических особенностей: народные подвижные 

игры народа саха, физический труд, настольные игры «хаамыска», «хабылык», 

охота, рыбалка, воспитание на авторитете и примерах народных героев саха, их 

подвигах, национальные виды спорта народа саха: борьба хапсагай, мас-рестлинг 

(мас тардыһыы), якутские национальные прыжки. 

 

1.4. Здоровый образ жизни в социальных институтах современной 

системы воспитания обучающихся  

 

  Воспитание здорового образа жизни играет важную роль в становлении 

человека, оптимально приспособленного к меняющимся жизненным условиям, 

способного к саморазвитию и самосовершенствованию. Бесспорно, актуальным 

является формирование здорового образа жизни в связи с ускоренным развитием 

общественной жизни, внедрением в жизнь достижений научно-технического 

прогресса.   

  Обобщая результаты исследований ведущих авторов (И.Ю. Кокаева [149], 

А.С. Круль [165], Т.Н. Семенкова [283]) по проблеме воспитания, формирования 

здорового образа жизни,  мы солидарны с их мнением о необходимости 

рациональной организованности жизнедеятельности с осознанием ценности 

здоровья.  

 Приоритетными задачами политики большинства государств являются 

сохранение и укрепление здоровья населения, их физическое и психическое 

здоровье. Изучение работ И.Ю. Кокаевой, А.С. Круль, Т.Н. Семенковой указывает, 

что состояние здоровья взрослого населения на 75% обусловлено развитием 

физического и психического развития в детские годы. Именно детство является тем 
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возрастом, базовым периодом, когда формируются физиологические, психические 

и интеллектуальные качества здоровья человека. 

  Одним из приоритетных аспектов успешности, стабильности, 

перспективности страны является здоровое подрастающее поколение.  Новые 

условия жизнедеятельности в условиях северных территорий требуют внесения 

своевременных изменений в учебный и воспитательный процессы с целью 

укрепления психического и физического здоровья обучающихся.  

  Перейдем к конкретизации базовых понятий данного исследования. 

  Как определено в ранее опубликованной работе автора, «для раскрытия 

сущности  и смысла сложносоставного  понятия «здоровый образ жизни» 

определим  логику исследования в последовательном рассмотрении  содержания 

понятий здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни» [234, с. 470].  

  По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия».    

  В общем народном познании крепкое здоровье есть самое важное, дорогое 

богатство у человека. Здоровье – начало, условие развитие всех качеств и 

потенциала человека, поэтому у многих сибирских народностей имеется 

излюбленное изречение: «Береги здоровье до глубокой старости!». 

  Здоровье – источник всех благ, как закономерный биологический процесс 

достигается прежде всего правильным физическим развитием человеческого 

организма. Хорошее здоровье, достигнутое в результате физического развития в 

детстве и молодости, обеспечивает сохранение сил человека в среднем и старшем 

возрастах. 

  Обратим внимание на определения базовых понятий, определений данного 

исследования в ранее опубликованной работе автора: «образ жизни раскрывается 

через интеллектуальную, поведенческую и коммуникативную составляющие 

личности и соответствует конкретной исторической эпохе. 

  Образ жизни – это способ и формы индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности человека, проявляющиеся в его поведении, общении, 
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мышлении, типичные для конкретно-исторической, социально-экономической 

ситуации. 

  Важным аспектом являются факторы, влияющие на формирование образа 

жизни, а именно: среда, национальные и семейные установки. 

  Образ жизни формируется под воздействием среды обитания и 

национальных и семейных установок. 

  Виды образа жизни, представленные  своими специфическими 

характеристиками определяются как: светский, семейный, замкнутый, активный, 

здоровый, аристократический. 

  Следуя заявленной логике и определившись с понятиями «здоровье», «образ 

жизни», рассмотрим содержание понятия «здоровый образ жизни». 

  На основе изучения научно-методической литературы конкретизировали это 

понятие.  

  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это динамическая система поведения 

человека, основанная на глубоких знаниях факторов и условий, влияющих на 

здоровье человека и осуществление выбора стиля своего поведения, оптимального 

для профилактики болезней, сохранения и укрепления здоровья с учетом 

возрастных особенностей. 

  Индивидуальная система поведения и жизнедеятельности человека, которая 

направлена на сохранение и укрепление собственного здоровья, определяется как 

здоровый образ жизни. Данная система формируется под воздействием различных 

факторов. Например, на фундаменте нравственных традиций и этнических 

особенностей и обычаев складывается и воспитывается здоровый образ жизни как 

система разумного поведения, обеспечивающая человеку физическое, духовное и 

социальное благополучие» [234, с. 469]. 

   Здоровый образ жизни понимается как система норм и способов поведения 

человека с целью сохранения, укрепления здоровья для эффективного построения 

личной и профессиональной жизнедеятельности.  

  Далее по логике диссертационной работы должны перейти к понятию 

«здоровый образ жизни на основе этнических особенностей», который в нашем 
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диссертационном исследовании понимается как жизнедеятельность человека, 

направленная на соблюдение народных традиций, этнических особенностей с 

целью улучшения и сохранения здоровья.  

  Определимся с понятием «культура здорового образа жизни». Согласно 

ранее представленной нами работе этот термин будем понимать следующим 

образом:  

  во-первых, как часть общей культуры человека;  

  во-вторых, как интегративное динамическое качество обучающегося, 

определяющее способ самореализации своей жизнедеятельности; 

  в-третьих, необходимо заметить, что культура здорового образа жизни 

базируется на принципах нравственности, активной жизненной позиции, 

рациональной организованности субъекта жизнедеятельности; 

   в-четвертых, в структуре культуры здорового образа жизни выделяем 

мотивационно-ценностный компонент как осознание ценности здоровья; 

когнитивный компонент как освоение знания о составляющих здорового образа 

жизни; процессуально-деятельностный компонент как вовлечение обучающихся в 

активные систематические занятия физической культурой для обеспечения их 

оздоровительного эффекта; рефлексивно-оценочный компонент для осознания 

уровня соблюдения требований и принципов здорового образа жизни» [231, с.18]. 

  В рамках нашего исследования принципиально важным является выделение 

базовых принципов здорового образа жизни, к которым мы относим: 

  – умеренность во всем; 

  – оптимальный двигательный режим; 

  – закаливание; 

  – правильное питание; 

  – рациональный режим жизни (труда и отдыха); 

  – отказ от вредных привычек; 

  – позитивное мышление (доброе отношение к людям, окружающей природе, 

животным, эмоциональная устойчивость). 
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  Для Республики Саха (Якутия) перечисленные принципы дополняются 

принципами, учитывающими традиции и особенности народа: 

  – духовности народа саха; 

  – жизни в гармонии с природой в экстремальных условиях Крайнего Севера;  

– соблюдения иерархии кровно-родственных связей; 

– сбалансированного питания в условиях Севера; 

– оптимального режима дня, в условиях Крайнего Севера. 

  Формирование здорового образа жизни обучающихся в соответствии с 

базовыми принципами осуществляется в системе воспитания, которая 

рассматривается как социальный институт. 

  В 2014 году вышло распоряжение от 25 августа №1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года». В семейной политике одной из основных задач является 

развитие жизнеохранительной функции семьи, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья для каждого члена семьи. Реализация данной задачи 

обеспечивается пропагандой семей, придерживающихся здорового образа жизни, 

разработкой программ по реализации данной государственной политики. 

   Институт семьи как ячейка общества, наряду с изменениями общества в 

социально-демографическом плане, претерпевает трансформации, которые 

касаются норм и моделей отношений. Изменения, касающиеся норм и моделей 

отношения, демонстрируются в отношении к браку, гендерным ролям, 

родительству. Возврат основ ценностной системы семьи требует не только 

урегулирования отношений внутри семьи, но и системной государственной 

поддержки. В последнее десятилетие государственной политикой по поддержке 

семьи принят ряд нормативно-правовых документов и программ. С одной стороны, 

это стимулирует институт семьи на новый этап цикла семьи, с другой – на практике 

видим и обратную сторону некоторых видов данной поддержки. В связи с 

введением государственной программы финансовой поддержки семей 

(материнского капитала) с целью повышения рождаемости в стране увеличилось 
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количество матерей-одиночек, которые в большинстве случаев испытывают 

затруднения в воспитании ребенка.  

  Реалии современной жизни показывают изменение приоритетов родителей в 

вопросах воспитания своих детей, что привело к увеличению количества детей, 

ведущих здоровый образ жизни, и одновременно с этим к увеличению количества 

детей с избыточной массой тела.  

  Последнее вызывает серьезную обеспокоенность общественности и требует 

пристального внимания к данной проблеме.  

  Причины родительской некомпетентности видим в следующем:  

  – родители недостаточно владеют знаниями о ведении здорового образа 

жизни;  

  – загруженность родителей приводит к снижению количества детей, 

занимающихся в спортивных организациях; 

  – возможность посещения спортивных организаций на платной основе 

имеют не все семьи; 

  – отсутствует достаточное количество специалистов для сопровождения 

детей по правильному питанию. 

  Принимая к сведению отмеченные выше проблемы семьи как социального 

института, в данном исследовании мы рассматриваем семью как значимый 

социальный институт, в котором начинается формирование у детей представлений 

об этнических особенностях и культуре народа. Для целесообразной работы 

родителей и семьи в направлении формирования здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей разработаны методические рекомендации для родителей 

по организации этого процесса. 

  Одним из важных направлений данного исследования является региональная 

этническая особенность семейного воспитания здорового образа жизни у народа 

саха. В направлении теории и практики семейной этнопедагогики народа саха 

весомое значение имеют работы А.А. Григорьевой. По мнению исследователя, 

семья как культурное, ценностное, информационное пространство играет важную 

роль в формировании личности ребенка [89].  
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  Народ саха имеет свои этнические семейно-бытовые традиции, которые 

являются инструментом в процессе воспитания. Физическое развитие, тело, 

внешний вид человека в системе триединой сути учения «Кут-сюр» (верование 

народа саха) заложены в буор-кут (физическая суть). В единой цельности с буор-

кут у ребенка развиваются ийэ-кут (духовный мир), салгын-кут (психика), которые 

составляют триединую суть человека. Физическое развитие ребенка через 

воспитание буор-кут осуществлялось на традициях семейного воспитания. К ним 

относятся традиционные этнические системы физических упражнений, 

закаливания, а также охота, труд на природе, которые способствуют ведению 

здорового образа жизни. Этнические семейно-бытовые традиции народа саха до 

настоящего времени не теряют актуальности и способствуют формированию 

культуры здорового образа жизни, тем самым доказывая свою эффективность и 

востребованность.  

  Философ К.Д. Уткин в своих работах раскрывал духовно-нравственный 

потенциал семьи в воспитании подрастающего поколения: «Духовность семьи 

аккумулирует, с одной стороны, природную стихию, непосредственно связанную с 

небесными силами, с другой – житейский опыт, умудренный разум предков. Семья 

есть и модель природы и модель общества. 

  Система образования и воспитания обращается к семье, поскольку семья 

является школой народной мудрости. В ее недрах формируется духовная сущность 

личности, образующей и преобразующей самого себя…  В народе всегда 

подчеркивается мысль единства физического, биологического созревания и 

духовно-нравственного становления личности. Старшее поколение заботится о 

своей замене.  

  В семье, где существует единая система: старики-родители-дети-

животворящим началом являются любовь и доброта отношений. Это и духовные 

понятия, и нравственные категории, и незыблемые императивы, универсальные, 

устойчивые и животворные. Они создают нравственный облик и характер человека, 

что возможно только в семье: любовь от родителей, доброту от стариков»              

[322, с. 184]. 
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  Особую роль в решении данных проблем видим во взаимодействии 

социальных учреждений, институтов, средств массовой информации, семьи в 

целях формирования здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью, 

понимания роли здоровья для успешной жизнедеятельности у подрастающего 

поколения.   

  Образовательные организации как социальные институты играют огромную 

роль в становлении ребенка как личности. В процессе образования обучающийся 

получает знания о ведении здорового образа жизни, умения вести активную 

двигательную деятельность, владеть физическими упражнениями и элементами 

спорта. Наряду с этим в данных организациях воспитывают положительные 

качества, такие как волевые качества, целеустремленность, также осознанное 

отношение и понимание сохранения и профилактики здоровья.  

  Одной из задач программы физического воспитания образовательных 

организаций является систематическая работа, ориентированная на овладение 

навыками использования физических упражнений для развития и сохранения 

здоровья, знаниями о роли данных упражнений для укрепления собственного 

здоровья. Остановимся на проблемах формирования здорового образа жизни в 

образовательных организациях.  

  Существует мнение о том, что современная образовательная система не в 

полной мере сохраняет здоровье обучающихся а, наоборот, способствует в какой-

то мере его ухудшению. Это связано с увеличением количества контролирующих 

работ по предметам (всероссийские проверочные работы, проверочные работы на 

уровне региона), которые требуют увеличения времени на подготовку в сидячем 

режиме, с последующим ухудшением зрения, опорно-двигательного аппарата в 

связи ведением онлайн-обучения во время пандемии. Это усугубляется 

гиподинамией во внеурочное время. Некоторые затруднения образовательные 

организации испытывают с нехваткой спортивных залов в связи с большим 

количеством обучающихся. В высших учебных заведениях занятия физической 

культурой ведутся только до третьего курса, недостаточное количество 

спортивных секций ухудшает общую картину.  При отсутствии методического 
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сопровождения со стороны специалистов у обучающихся в недостаточной мере 

формируется осознанное отношение к своему здоровью. 

  Проблему формирования здорового образа жизни в Якутии усугубляет 

ухудшающаяся с каждым годом экологическая обстановка, связанная с 

крупномасштабными пожарами в летнее время, климатическими условиями в 

зимнее время, приводящими к ведению малоподвижного образа жизни. 

  В связи с этим для укрепления и сохранения здоровья, формирования 

здорового образа жизни у обучающихся требуется систематическая работа 

образовательных организаций. Перед системой образования стоит задача создания 

оптимальных условий для комфортного обучения с сохранением психического и 

физического здоровья обучающихся.   

  Приоритетными задачами каждого образовательной организации должны 

стать сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 

ценностного отношения к своему здоровью, потребности к ведению здорового 

образа жизни. Одними из главных характеристик модели выпускника 

образовательных организаций в современных условиях определены ответственное 

отношение к собственному здоровью, ведение здорового образа жизни с 

соблюдением элементарных правил заботы о собственном здоровье, в гармонии с 

окружающей средой. 

  Обязанность любого учебного заведения состоит в привлечении 

обучающихся к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, 

внедрении в практику учреждения здоровьесберегающих технологий и активной 

профилактической и оздоровительной работы. 

  Как альтернативное средство при формировании здорового образа жизни в 

процессе занятий физической культурой можно использовать народные 

физические средства. Например, физическое упражнение «тутум эргиир» 

(вертушка) развивает гибкость тела, силу мышц спины и координацию, 

«кырынаастааһын» (имитация прыжков горностая) развивают – ловкость и 

скоростно-силовые качества. Национальные виды спорта народа саха развивают 

все физические качества человека. Подвижные и настольные игры коренных 
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народов Якутии не только развивают физические качества детей, оздоравливают, 

но и имеют воспитательный характер  [56].  

  В высших учебных заведениях, в организациях среднего профессионального 

образования и школьных организациях о соблюдении мер безопасности, о гигиене 

и здоровом образе жизни в основном проводятся беседы на кураторских и классных 

часах классными руководителями и руководителями групп. Данная форма носит 

воспитательный характер, лекции о занятиях физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья полезны, однако этого недостаточно. Эффективность данной 

работы должна достигаться практическим сопровождением. Особую ценность 

имеет медицинское сопровождение, диспансеризация, мониторинг здоровья 

обучающихся в образовательных организациях, что предполагает раннее 

выявление заболеваний, требующее создание условий для коррекции и 

профилактики здоровья в системе образования и воспитания.   

  В связи с этим в последнее время для устранения данных проблем уделяется 

внимание на разработку социальных программ, строительство социальных 

объектов, в том числе и спортивных, пересмотру воспитательных программ по 

оздоровлению обучающихся. 

   Сохранение, укрепление здоровья человека, нации в целом возможно только 

при комплексном подходе всей государственной системы и самого человека к этой 

проблеме, при наличии мотивации, приобретенных навыков по ведению здорового 

образа жизни. В связи с этим для сохранения генофонда народа необходимо 

разработать инновационные подходы воздействия на личность в целях 

благополучия и здоровья всей нации. 

  Следует признать, что на протяжении многих лет медицина нашей страны 

занимается лечением болезней у людей, уделяя недостаточно внимания 

профилактической работе, сохранению здоровья населения. Данную функцию 

выполняют система образования и система физической культуры. 

   В настоящее время несмотря на то, что государство принимает различные 

меры, создает национальные проекты, система здравоохранения испытывает 

затруднения из-за нехватки медицинского оборудования, инвентаря и кадров. Это 
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особенно актуально в дальних улусах, районах Крайнего Севера, Арктики. 

Следовательно, система здравоохранения в данное время имеет недостаточное 

влияние на формирование ценностного отношения к здоровью народа.  

  Одним из самых влиятельных социальных институтов по работе с обществом 

являются средства массовой информации. В эпоху информатизации данные 

социальные институты отличаются доступностью, мобильностью и 

информативностью.  

  Газета, телевидение, интернет имеют огромное влияние на разработку 

модели человека, ведущего здоровый образ жизни. 

  Следует указать на следующие трудности, имеющиеся в республиканских 

средствах массовой информации: 

  – недостаточное количество телевизионных передач о здоровом образе 

жизни и спорте; 

  – недостаточное количество передач о здоровом образе жизни и спорте на 

радио;  

  – отсутствие газет спортивной тематики в бумажном формате. Газета «Спорт 

Якутии» выходит в электронном формате, журналы о здоровом образе жизни, 

спортивных видах деятельности отсутствуют.  

Таблица 2 – Социальные институты как основа  

формирования здорового образа жизни 

Социальный 

институт 

Роль социального института по 

формированию ЗОЖ 

Этнические ценности 

социальных институтов 

Семья Разработка методики 

индивидуальной и семейной 

тренировки по физической культуре, 

соблюдение режима дня, 

соблюдение диеты, 

сбалансированное питание, культура 

поведения в обществе, соблюдение 

спортивной гигиены, ведение 

активного отдыха в выходные дни 

для профилактики болезни и 

сохранения здоровья с помощью 

комплексных средств физической 

культуры и спорта и  медицины 

Осознание ценности 

здоровья в условиях 

Крайнего Севера, 

осознание пользы 

потребления 

традиционных 

натуральных продуктов 

питания, соблюдение 

правил проживания в 

соответствии с 

климатическими 

условиями 
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Образова-

тельные 

организации 

Формирование отношения к 

здоровью как ценности, воспитание 

привычек к самосохранению и 

здоровьесбережению с 

использованием средств физической 

культуры 

Наличие национально-

регионального 

компонента в учебных 

планах Республики Саха 

(Якутия). Формирование 

отношения к здоровью на 

основе этнических 

особенностей: 

приобщение к опыту 

старшего поколения, 

передача опыта. 

Применение 

традиционных видов 

спорта и народных 

подвижных игр народа 

саха 

Система 

здравооохра-

нения 

Поддержание здоровья населения Наличие республиканских 

программ по улучшению 

оказания услуг в сфере 

здравоохранения 

Средства 

массовой 

информации 

Ведение агитации по пропаганде 

активного использования средств 

физической культуры для 

профилактики болезни, воспитание 

здорового подрастающего 

поколения 

Активная пропаганда  

национальных видов 

спорта, наравне с 

олимпийскими видами 

спорта, как эффективного 

средства воспитания 

человека и поддержание 

его здоровья 

Государство Наличие государственных программ, 

законов, нормативных актов по 

сохранению здоровья 

Правовая поддержка со 

стороны государства с 

учетом климатических, 

географических условий 

жизнедеятельности 

  

  Таким образом, на формирование здорового образа жизни большое влияние 

оказывают социальные институты, имеющие определенные цели и задачи и 

функции взаимодополнения.  

  В условиях Якутии при организации деятельности по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся социальным институтам рекомендуем учет 

этнических особенностей народа саха (таб. 2).  
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  Таким образом, социальные институты, объединяясь вокруг проблемы по 

формированию здорового образа жизни у обучающихся, должны обеспечить 

систему воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей 

народа саха, поддерживаемую государством, в интересах каждого обучающегося.  

 

Выводы по параграфу 1.4 

 

  Рассмотрение социальных институтов формирования здорового образа 

жизни в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия) позволило 

сформулировать следующие выводы: 

  – здоровый образ жизни представляется в структуре всеобщей культуры 

человечества как гармоническое развитие физических качеств обучающихся, 

определяющее способ самореализации своей жизненной позиции, деятельности, 

базирующейся на гуманистических принципах нравственности, активной 

жизненной позиции, рациональной организованности своей жизнедеятельности; 

  – структура здорового образа жизни определяется мотивом и ценностью, 

которую ставит перед собой человек, при этом он должен иметь знания, умения и 

навыки владения методикой ведения физической культуры, вовлечением 

обучающихся к активным, систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, традиционной культуре народа саха для укрепления здоровья и 

профилактики болезней;  

  – выявлены базовые принципы здорового образа жизни: умеренность во 

всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, 

рациональный режим жизни (труда и отдыха), отказ от вредных привычек, 

позитивное мышление (доброе отношение к людям, окружающей природе, 

животным, эмоциональная устойчивость). Для Якутии перечисленные принципы 

дополняются принципами, учитывающими традиции и ценности народа: 

духовности народа саха, жизни в гармонии с природой в экстремальных условиях 

Крайнего Севера, соблюдения иерархии кровно-родственных связей, 
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сбалансированного питания в условиях Севера, оптимального режима дня, в 

условиях Крайнего Севера; 

  – раскрыта сущность и структура социальных институтов 

здоровьесберегающего образовательного пространства;  

  – определены значение и функции социальных институтов (семья, 

образовательные организации, система здравоохранения, средства массовой 

информации и государственные административные ресурсы) в формировании 

здорового образа жизни. 

 

 Выводы по первой главе 

   

  Для выявления теоретических предпосылок разработки этнопедагогической 

системы воспитания на основе этнических особенностей изучена психолого-

педагогическая, научно-методическая литература по проблеме исследования, 

проанализированы нормативные документы в соответствии с целью и задачами 

исследования, что позволило систематизировать научные знания, выявить степень 

изученности проблемы, дефицит научных знаний и сделать следующие выводы: 

1. Обоснована актуальность проблемы воспитания обучающихся на 

основе этнических особенностей с использованием идей и принципов народной 

педагогики для противостояния негативным вызовам новых условий развития 

цивилизации, обусловленных процессами глобализации и рисками унификации 

культуры народа саха, навязыванием чуждых ценностей, изменениями целевых 

установок и ценностных ориентаций молодежи, погруженной в виртуальное 

пространство. 

2. Конкретизированы базовые понятия диссертационного исследования: 

– воспитание представляет собой целенаправленный процесс влияния на 

личность в условиях социального и природного окружения, создания условий 

освоения личностью норм, отношений и ценностей с целью приобщения 

подрастающего поколения к ценностям, одобряемым большей частью социума; 
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  – этнос – это исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

имеющих общие признаки, проявляющиеся в происхождении, единстве языка, 

культуре, хозяйстве, территории проживания, самосознании, внешнем виде, складе 

ума; 

  – этнические ценности – это совокупность  жизненных установок, 

ориентиров, идеалов, культурных традиций, наиболее характерных и значимых для 

конкретного народа; 

  – здоровый образ жизни на основе этнических особенностей в нашем 

диссертационном исследовании понимается как жизнедеятельность человека, 

направленная на соблюдение народных традиций, этнических особенностей с 

целью улучшения и сохранения здоровья; 

  – культура здорового образа жизни – это часть общей культуры человека, 

интегративное динамическое качество обучающегося, определяющее способ 

самореализации своей жизнедеятельности. Культура здорового образа жизни 

базируется на принципах нравственности, активной жизненной позиции, 

рациональной организованности субъекта жизнедеятельности. 

3. Определен потенциал этнопедагогики, создающий возможность 

выстраивать национальную систему воспитания на основе языка, традиций, 

природной и социальной среды с учетом регионально-временного характера 

системы воспитания, базирующейся на принципах природосообразности, 

культуросообразности, связи с жизнью, народности. 

4.  Выявлены факторы воспитания, включающие использование родного 

языка, игровой деятельности, быта, обычаев, традиций народа саха, искусство и 

религию, фольклор, раннее приобщение к труду с организацией профессиональных 

проб для обучающихся и совместный со взрослыми коллективный труд, 

формирование открытой этносоциальной среды. 

5. Обоснована целесообразность формирования этнических особенностей с 

использованием аффективной модели Б. Блума посредством реализации 

когнитивного, эмоционального и поведенческого этапов, определяющих процесс 
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формирования ценностных ориентаций в последовательности: ориентация на 

ценность, ценностное отношение, ценностное поведение. 

6. Определены компоненты сохранения физического здоровья обучающихся 

(оптимальная двигательная активность, правильное питание, гигиенические 

факторы, самоконтроль) и средства физического развития и сохранения их 

физического здоровья (физический труд, национальные виды спорта, народные 

игры, охота, рыбалка, воспитание на примерах народных героев). 

7. Выявлены принципы здорового образа жизни: умеренность во всем, 

оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, 

рациональный режим жизни (труда и отдыха), отказ от вредных привычек, 

позитивное мышление (доброе отношение к людям, окружающей природе, 

животным, эмоциональная устойчивость). 

  Для Якутии перечисленные принципы дополняются принципами, 

учитывающими традиции и ценности народа: духовности народа саха, жизни в 

гармонии с природой в экстремальных условиях Крайнего Севера, соблюдения 

иерархии кровно-родственных связей, сбалансированного питания в условиях 

Севера, оптимального режима дня, в условиях Крайнего Севера. 

8. Раскрыта сущность и структура социальных институтов здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

Результаты анализа научной литературы, синтеза имеющихся в современной 

науке понятий, их дополнения с учетом этнопедагогических особенностей 

воспитания здорового образа жизни обучающихся позволили сформировать 

теоретико-методологическую основу по исследуемой проблеме, уточняющую 

сущность и своеобразие следующих национально-психологических особенностей 

народа саха, определяющих специфику формирования здорового образа жизни 

обучающихся, которые во второй главе будут использованы для проведения 

SWOT-анализа, разработки модели и концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЭТНИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ  

 

2.1. SWOT-анализ системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

 

  Для того чтобы разрабатывать концепцию этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся, считаем необходимым оценить 

современное состояние системы воспитания. 

  Для этого мы можем использовать много разных методов и подходов, в том 

числе и отчетные документы, но наиболее универсальным подходом для решения 

этой задачи  является использование SWOT-анализа. 

  SWOT-анализ представляет собой универсальный метод исследования 

некоторого реально существующего объекта или процесса для его модернизации с 

целью повышения качественных или количественных свойств. 

  Исследуемый объект в нашем случае – этнопедагогическая система 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, является как система с ее внутренними 

характеристиками, сильными и слабыми сторонами, находящейся в качестве 

компонента в другой системе более высокого уровня, в том числе и в системе 

природно-климатической среды. 

  Задачи SWOT-анализа: 

  – определить состояние системы воспитания через выявление ее базовых 

характеристик сильных и слабых сторон на основе анкетирования разных 

стейкхолдеров (обучающихся, родителей, работников оздоровительных центров, 

преподавателей, руководителей специальных служб, медицинских учреждений); 

  – выявить перспективы развития системы воспитания здорового образа 
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жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха, определить 

вектор ее развития, а также факторы, препятствующие этому процессу; 

  – установить связи внутренних и внешних факторов, что позволит иметь 

целостную и объективную информацию, описывающую реальное состояние 

системы воспитания. 

  Решение названных задач позволит определить стратегию развития 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. 

  Термин SWOT-анализ можно рассматривать через позиции: 

  S – Strengths (сильные стороны) 

  W – Weaknesses (слабые стороны) 

  O – Opportunities (возможности) 

  T – Threats (угрозы) 

  Проводя SWOT-анализ для разработки этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, необходимо осознать реальное состояние этой системы 

воспитания, обозначив ее внутренние характеристики и внешние факторы, которые 

оказывают влияние на систему воспитания по-разному. 

  Рассматривая сильные стороны, определим такие внутренние 

характеристики, за счет которых может быть улучшена и усилена система 

воспитания. Выявляя слабые стороны в системе воспитания, определяем то, что в 

системе образования нужно модифицировать, на что необходимо обратить особое 

внимание, чтобы повысить результативность системы воспитания здорового 

образа жизни. Важным компонентом SWOT-анализа является выявление 

возможностей системы воспитания, зависящих от внешних факторов, на которые 

система воспитания не может оказать решающего влияния и которые необходимо 

уметь использовать, переводя их в преимущества. 

  Угрозы тоже представляют собой внешний фактор, но, в отличие от 

возможностей, это факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на систему 
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воспитания и субъекта образовательно-воспитательного процесса. Результаты 

предварительного этапа SWOT-анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Предварительный этап SWOT-анализа этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Социальная значимость проблемы 

воспитания ЗОЖ. 

2. Поддержка государства, 

Правительства Республики Саха 

(Якутия), министерств и ведомств 

региона. 

3. Усиление движения за ЗОЖ и 

ценностное отношение к 

сохранению национальных 

традиций на основе 

взаимосвязанной и партнерской 

деятельности министерств и 

ведомств. 

4. Актуализация педагогического 

потенциала этнопедагогики в   

разработке концепции 

этнопедагогической системы 

воспитания ЗОЖ у обучающихся. 

5. Сохранение и востребованность 

этнических особенностей и 

традиций для формирования 

здорового образа жизни у 

обучающихся. 

6. Сохранение ценностного 

отношения к традициям ЗОЖ 

народа саха. 

 

 

 

7. Сохранение малокомплектных 

сельских школ и спортивных 

объединений (спортивные школы, 

клубы, лицеи) в отдаленных 

населенных пунктах региона. 

 

 

 

1. Несформированность стойкой 

ориентации на ценности ЗОЖ. 

2. Большое количество обучающихся с 

ослабленным здоровьем. 

 

 

3. Слабая дорожно-транспортная 

инфраструктура (70% населения не имеет 

круглогодичного транспортного 

сообщения). 

 

 

 

4. Внутренняя миграция из сельской 

местности в города, приводящая к потере 

привычного уклада жизни. 

 

 

5. Наличие малообеспеченной категории   

населения, для которой ценности ЗОЖ не 

являются значимыми. 

 

 

6. Отсутствие независимой оценки 

качества деятельности образовательных 

организаций по целенаправленному и 

эффективному использованию 

педагогического потенциала 

этнопедагогики. 

7. Низкий уровень высокоскоростного 

доступа в глобальные информационные 

сети в отдаленных сельских местностях, 

не позволяющий в полной мере 

воспитывать ЗОЖ у обучающихся. 
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Возможности Угрозы 

1. Модернизация системы 

воспитания ЗОЖ посредством 

выстраивания регионального 

информационного пространства. 

2. Обмен опытом и совместное 

использование материально-

технической базы разных 

организаций для воспитания ЗОЖ. 

3. Систематическое проведение 

улусных, республиканских, 

всероссийских и международных 

мероприятий по сохранению ЗОЖ. 

4. Реализация сетевых программ 

взаимодействия с 

общеобразовательными и 

профессиональными 

образовательными организациями 

РС(Я), РФ. 

5. Особенности семейного 

воспитания (общество отцов, 

матерей и др.). 

1. Недостаточное соответствие 

содержания системы и технологий 

воспитания ЗОЖ потребностям 

населения и задачам устойчивого 

социально-экономического развития 

региона. 

2. Слабое материально-техническое 

обеспечение образовательных 

организаций сельской местности. 

3. Недостаток времени на поддержание и 

укрепление состояния здоровья. 

4. Короткое теплое время года для 

активных занятий на свежем воздухе. 

5. Недоступность спортивных объектов 

широкому кругу потенциальных 

занимающихся. 

 

  Следующим этапом SWOT-анализа явилось выявление методом экспертных 

оценок значимых факторов системы воспитания.  

  Цель этого этапа – выявить значимые факторы и акцентировать внимание на 

их использование для развития системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

  Критерий отбора сильных сторон: сильные стороны для SWOT-анализа 

подобраны с учетом влияния на воспитание здорового образа жизни обучающихся. 

К ним отнесли наличие действующих программ, концепций воспитания детей и 

молодежи. 

  На основе названного критерия выбрали сильные стороны: 

1. Усиление движения за здоровый образ жизни и ценностное отношение 

к сохранению национальных традиций на основе взаимосвязанной и партнерской 

деятельности министерств и организаций. 
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2. Сохранение и востребованность этнических особенностей и традиций 

для формирования здорового образа жизни у обучающихся. 

3. Актуализация педагогического потенциала этнопедагогики в 

разработке концепции этнопедагогической системы воспитания; 

4. Сохранение ценностного отношения к традициям здорового образа 

жизни народа саха. 

  Критерий отбора слабых сторон, которые могут быть нивелированы с учетом 

сильных сторон. На основе результатов анкетирования разных стейкхолдеров к 

слабым сторонам нами отнесены некоторые факторы, характеризующие 

современное состояние системы воспитания и социальной обстановки в 

Республике Саха (Якутия), негативно влияющие на нее.  

  По этому критерию были отобраны слабые стороны: 

1. Несформированность стойкой ориентации на ценности здорового 

образа жизни. 

2. Наличие малообеспеченной категории   населения, для которой 

ценности здорового образа жизни не являются значимыми. 

3. Отсутствие концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей. 

  Критерии выбора возможностей отвечают на вопрос: как данная 

возможность может повысить результативность системы воспитания? К таким 

факторам отнесли: 

1. Систематическое проведение улусных, республиканских, 

всероссийских и международных мероприятий по сохранению здорового образа 

жизни. 

2. Сохранение малокомплектных сельских школ  и спортивных 

объединений (спортивные школы, клубы, лицеи) в отдаленных населенных 

пунктах региона. 

3. Реализация сетевых программ взаимодействия с 

общеобразовательными и профессиональными образовательными организациями  

Республики Саха(Якутия) и с другими регионами и городами России. 
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4. Разработка концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха. 

  Критерий отбора наименее значимых угроз, на которых следует 

сосредоточиться: 

1. Социальная значимость проблемы воспитания здорового образа жизни. 

2. Поддержка государства, Правительства Республики Саха (Якутия), 

министерств и ведомств региона. 

Следующий этап SWOT-анализа состоял в формировании сокращенного 

списка факторов после исключения незначимых. 

  Отредактированный SWOT-анализ системы воспитания здорового образа 

жизни после исключения  слабо влияющих факторов (сторон) представлен ниже 

(таблица 4). 

Таблица 4 – SWOT-анализ системы воспитания здорового образа жизни 

после исключения  слабо влияющих факторов 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Усиление движения за здоровый 

образ жизни и ценностное отношение 

к сохранению национальных 

традиций на основе взаимосвязанной 

и партнерской деятельности 

министерств и ведомств. 

2. Актуализация педагогического 

потенциала этнопедагогики в   

разработке концепции 

этнопедагогической системы 

воспитания ЗОЖ обучающихся. 

3. Сохранение и востребованность 

этнических особенностей и традиций 

для формирования ЗОЖ у 

обучающихся. 

4. Разработка и реализация 

концепции  этнопедагогической 

системы воспитания ЗОЖ 

обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха. 

 

1. Несформированность стойкой 

ориентации на ценности ЗОЖ. 

 

 

 

 

2. Наличие малообеспеченной 

категории   населения, для которой 

ценности здорового образа жизни не 

являются значимыми. 

 

3. Недостаточное научно-методическое 

обеспечение формирования ЗОЖ с 

учетом этнических особенностей 

народа саха. 
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Возможности Угрозы 

1. Систематическое проведение 

улусных, республиканских, 

всероссийских и международных 

мероприятий по сохранению ЗОЖ. 

 

 

2. Сохранение малокомплектных 

сельских школ и спортивных 

объединений (спортивные школы, 

клубы, лицеи) в отдаленных 

населенных пунктах региона. 

3. Реализация сетевых программ 

взаимодействия с общеобразо-

вательными и профессиональными 

образовательными организациями  

РС(Я), РФ. 

4. Повышение качества 

образовательных услуг по 

формированию здорового образа 

жизни, создание новой структуры для 

воспитания ЗОЖ. 

1. Недостаточное соответствие 

содержания системы и технологий 

воспитания ЗОЖ потребностям 

населения и задачам устойчивого 

социально-экономического развития 

региона. 

2. Слабое материально-техническое 

обеспечение образовательных 

организаций сельской местности. 

 

 

3. Недоступность спортивных объектов 

широкому кругу потенциальных 

занимающихся. 

 

 

4. Короткое теплое время года для 

активных занятий на свежем воздухе. 

 

5. Недостаток времени на поддержание 

и укрепление состояния здоровья. 

 

   На основе полученных результатов необходимо дать ответы на вопросы: 

1. SO – как использовать сильные стороны для максимизации возможностей? 

2. ST – как использовать сильные стороны для минимизации угроз? 

3. WO – как минимизировать слабые стороны, используя возможности? 

4. WT – как минимизировать слабые стороны и избежать угроз? 

На основе полученных результатов проведенного SWOT-анализа в логике 

нашего исследования были поставлены вопросы, ответы на которые могли влиять 

на позитивные изменения. 

Далее в таблице 5 приведены данные использования возможностей и 

минимизации угроз. 
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Таблица 5 – Использование возможностей и минимизация угроз на основе 

проведенного SWOT-анализа 

Возможности (Opportunities) (O) 

1. Систематическое проведение 

улусных, республиканских, 

всероссийских и международных 

мероприятий по сохранению ЗОЖ. 

2. Сохранение малокомплектных 

сельских школ и спортивных 

объединений (спортивные школы, 

клубы, лицеи) в отдаленных 

населенных пунктах региона. 

3. Реализация сетевых программ 

взаимодействия с образовательными 

организациями РС(Я), РФ. 

4. Повышение качества 

образовательных услуг по 

формированию ЗОЖ, создание новой 

структуры для воспитания ЗОЖ. 

Угрозы (Threats) (T) 

1. Недостаточное соответствие 

содержания системы и технологий 

воспитания здорового образа жизни 

потребностям населения и задачам 

устойчивого социально-экономического 

развития региона. 

2. Слабое материально-техническое 

обеспечение образовательных 

организаций сельской местности. 

3. Недостаток времени на поддержание 

и укрепление состояния здоровья. 

4. Короткое теплое время года для 

активных занятий на свежем воздухе. 

5. Недоступность спортивных объектов 

широкому кругу потенциальных 

занимающихся. 

Сильные стороны 

(Strengths) (S) 

1. Усиление движения  за 

ЗОЖ и ценностное 

отношение к сохранению 

национальных традиций 

на основе 

взаимосвязанной и 

партнерской деятельности 

министерств и ведомств. 

2. Сохранение и 

востребованность 

этнических особенностей 

и традиций для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся. 

3. Актуализация 

педагогического 

потенциала 

этнопедагогики в 

разработке концепции  

этнопедагогической 

системы воспитания ЗОЖ 

обучающихся 

Сильные стороны 

(Strengths) и 

Возможности 

(Opportunities)  (SO) 

1. Сохранить 

систематическое 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни при совместном 

использовании 

материально-

технической базы 

разных организаций. 

2. Усилить движение по 

воспитанию ЗОЖ 

обучающихся на основе 

этнических 

особенностей во всех 

районах республики. 

 

 

 

Сильные стороны 

(Strengths) и Угрозы 

(Threats)(ST) 

1. Использовать 

поддержку государства, 

правительства, 

министерств и ведомств 

для материально-

технического обеспечения 

образовательных 

организаций. 
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4. Разработка реализации 

концепции развития 

здорового образа жизни. 

3. Разработать 

концепцию 

этнопедагогической 

системы воспитания 

ЗОЖ на основе 

этнических 

особенностей народа 

саха. 

Слабые стороны 

(Weaknesses) (W) 

1. Несформированность 

стойкой ориентации на 

ценности здорового образа 

жизни. 

2. Низкий уровень 

обеспечения 

квалифицированными 

кадрами образовательных 

организаций и спортивных 

организаций. 

3. Наличие 

малообеспеченной 

категории   населения, для 

которой ценности ЗОЖ не 

являются значимыми. 

4. Недостаточное 

методическое обеспечение 

формирования ЗОЖ с 

учетом этнических 

особенностей народа саха. 

Слабые стороны 

(Weaknesses) и 

Возможности 

(Opportunities) (WO) 

Минимизировать 

влияние слабых сторон 

на воспитание 

здорового образа жизни 

обучающихся путем 

систематического 

проведения 

мероприятий, 

реализации сетевых 

программ 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

и профессиональными 

образовательными 

организациями и 

повышения качества 

образовательных услуг 

Слабые стороны 

(Weaknesses) и Угрозы 

(Threats) (WT) 

1. Активизировать 

участие обучающихся в 

проводимых 

мероприятиях. 

2. Систематически 

повышать  

профессиональную 

квалификацию педагогов. 

Существующие угрозы в 

виде короткого теплого 

времени года для 

активных занятий на 

свежем воздухе, 

недоступности 

спортивных объектов 

минимизировать за счет 

совместного 

использования 

материально-технической 

базы разных организаций. 

 

   

  Проведенный SWOT-анализ системы воспитания здорового образа жизни в 

образовательных организациях общего и профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) с определением сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей позволил сделать нами следующие выводы. 

   К сильным сторонам относятся социальная значимость проблемы, 

государственная поддержка, педагогический потенциал этнопедагогики и др. 

  К слабым сторонам отнесли современное состояние здоровья обучающихся, 

а также нестабильную эпидемиологическую обстановку в мире, слабую 
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мобильность информационной среды в отдаленных арктических районах 

республики. 

  Угрозы зависят в основном от географических, климатических и социальных 

условий, таких, как отдаленность, преобладание холодного климата в течение года, 

световой голод и т.д.  

  К возможностям мы отнесли модернизацию системы воспитания здорового 

образа жизни посредством выстраивания регионального управления и обмена 

опытом, а также совместного использования материально-технической базы 

разных организаций для воспитания здорового образа жизни. 

  На основе проведенного нами SWOT-анализа для разработки стратегии 

выделено влияние всех факторов в их возможных комбинациях. Сделаны выводы, 

которые будут учтены при разработке концепции (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Влияние всех факторов в их возможных комбинациях 

Что анализируем Выводы 

Сильные стороны + 

возможности 
Используя материально-техническую базу разных 

организаций для воспитания ЗОЖ, накопленный 

передовой опыт социальной среды, необходимо 

формировать ценностное отношение к здоровому образу 

жизни у обучающихся 

Слабые стороны + 

возможности 
Слабые стороны, определенные SWOT-анализом, могут 

быть преодолены за счет возможностей при  

специальном конструировании дополнительных 

организационных и педагогических условий 

Слабые стороны + 

угрозы 
При разработке концепции необходимо рассматривать 

возможности устранения и смягчения угроз 

Сильные стороны + 

угрозы 
При наличии концепции, программ, модернизированной 

системы воспитания существующие угрозы могут быть 

нивелированы 

 

  Существующие угрозы  могут быть нивелированы при наличии концепции, 

программ, модернизированной системы воспитания. 
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  Таким образом, на основе проведенного SWOT-анализа нами определены 

направления развития системы воспитания здорового образа жизни, которые могут 

быть представлены отдельными программами, событиями в жизни народа саха. 

  Так, используя принятые на SWOT-анализе обозначения вопросов, 

определяющих влияние разных факторов на развитие системы воспитания, 

приводим реальные действия в определенных комбинациях. 

  SO – действия позволяют максимально использовать сильные стороны 

воспитательной системы: 

1. Сохранить систематическое проведение мероприятий по воспитанию 

здорового образа жизни при совместном использовании материально-технической 

базы разных организаций. 

2. Усилить движение по воспитанию здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей во всех районах республики. 

  WO – действия определяют изменение или преодоление слабых сторон при 

использовании возможностей, определяют внутренние преобразования: 

   – Минимизировать влияние слабых сторон на воспитание здорового образа 

жизни обучающихся путем систематического проведения мероприятий, 

реализации сетевых программ взаимодействия с общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями и  повышения качества 

образовательных услуг. 

  ST – действия определяют, как использовать сильные стороны, чтобы 

минимизировать риски от определенной угрозы: 

  – Использовать поддержку государства, Правительства, министерств и 

ведомств для материально-технического обеспечения образовательных 

организаций.  

  WT – действия определяют защиту от угроз посредством преодоления 

слабых сторон в системе воспитания: 

  1.  Активизировать участие обучающихся в проводимых мероприятиях.  

  2. Систематически повышать профессиональную квалификацию педагогов. 
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  3. Существующие угрозы в виде короткого теплого времени года для 

активных занятий на свежем воздухе, недоступность спортивных объектов 

минимизировать за счет совместного использования материально-технической 

базы разных организаций. 

 

Выводы по параграфу 2.1 

 

  В результате проведенного SWOT-анализа системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся определены направления деятельности посредством 

SO (действия позволяют максимально использовать сильные стороны 

воспитательной системы), WO (действия  определяют изменения или преодоление 

слабых сторон при использовании возможностей, определяют внутренние 

преобразования), ST (действия определяют как использовать сильные стороны, 

чтобы минимизировать риски от определенной угрозы), WT (действия определяют 

защиту от угроз посредством преодоления слабых сторон в системе воспитания) 

действий, ориентированных на развитие системы воспитания здорового образа 

жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия), для 

включения в концепцию решения проблемы. 

  Таким образом, проведенный SWOT-анализ позволил представить 

перспективные направления работы по развитию этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей.  

 

2.2. Концептуальные основания этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся 

   

  Разработку концепции этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

начнем с раскрытия сущности категории «концепция». 
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  Концепция (от латинского conception) раскрывается через следующие 

понятия: представление, проектирование, идея, понимание, соединение, 

восприятие. 

  В нашем исследовании под концепцией воспитания мы понимаем систему 

взглядов на сущность, содержание, цель, принципы, способы организации, 

критерии эффективности воспитательного процесса в целом. 

  Определяя сущность и структуру концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, будем опираться на трактовку понятия концепция, 

представленную в исследованиях Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой [364]. 

  Как отмечают вышеперечисленные исследователи, система основных 

положений, которые комплексно описывают содержание, сущность, 

отличительные признаки явления в жизни человека, называется концепцией. 

Педагогическую концепцию, учитывая особенности педагогической науки,  авторы 

рассматривают как многогранную, функциональную систему фундаментальных 

знаний о педагогическом феномене, системно  раскрывающих его содержание, 

сущность, особенности, технологию, методику работы с ним в современных 

условиях образования и воспитания. Правовую основу педагогической концепции 

составляют нормативные акты в образовательной сфере, которые ставят 

приоритетные задачи изучения и развития всех сторон   педагогического феномена. 

Характеристика правовой основы позволяет обосновать актуальность построения 

концепции, апеллируя к законодательно закрепленным требованиям, показать 

возможность осуществления исследования в данном направлении, а также выявить 

ожидаемый уровень проработанности изучаемой проблемы. При составлении 

концепции необходимо учитывать все правовые документы, начиная с 

общегосударственных документов, таких как законы Российской Федерации «Об 

образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Концепция модернизации российского образования, программы развития в 

области образования, государственные образовательные стандарты и другие, и 
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заканчивая нормативными и правовыми документами, требованиями региона и 

образовательной организации [364]. 

  Анализ психолого-педагогических источников позволил выявить, что в  

воспитательной системе концепции различаются по следующим основаниям: 

  – по институциональному признаку (семейное, школьное, внешкольное, 

конфессиональное, воспитание в детских домах и в специализированных 

организациях); 

  – по стилю отношения между воспитателем и воспитанником (авторитарный, 

демократический, либеральный). 

  Рассмотрим принципы воспитания, над которыми работали многие 

известные педагоги, психологи, ученые (Л.С. Выготский [74], Ш.А. Амонашвили 

[11], Л.А. Ибрагимова [131] и др.  

1. Ценностно-содержательные принципы (гуманистической 

направленности, направленность на развитие культуры и ценности общества, 

поведение, трудовое воспитание). 

2. Педагогические принципы (воспитание в деятельности, воспитание в 

коллективе, сочетание уважения к воспитуемым с требованиями к ним, опора на 

положительные качества личности). 

3. Социопсихологические принципы (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, преемственность и единство требований в разные периоды 

воспитания). 

4. Принцип региональности (учет суровых климатических и природных 

условий). 

  Наряду с дидактическими принципами воспитания рассмотрим принципы 

воспитательных концепций В.А. Караковского [139], Л.И. Новиковой [216],         

Н.Л. Селивановой [281]: 

  – принцип личностной ориентации; 

  – средовый подход; 

  – дифференцированный подход; 

  – природосообразность; 
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  – культуросообразность; 

  – принцип равных возможностей; 

  – принцип многообразия. 

  В системе образования и воспитания нашли применение авторские 

концепции гуманистической педагогики: 

1. Концепция формирования общечеловеческих ценностей                          

В.А. Караковского [139]. 

Концепция В.А. Караковского придерживается следующих принципов: 

– принцип природосообразности, учитывающий психолого-

физиологическую, половозрастную особенности ребенка в тесной связи с живой 

природой; 

– принцип культуросообразности, согласно которому в воспитании ребенка 

учитывается материальная и духовная культура той среды, где воспитывается 

ребенок, также этническая принадлежность воспитанника;  

– принцип системности, предусматривающий создание условий для 

воспитания и социализации ребенка в стране, регионе, микрорайоне, школе, семье. 

Наряду с принципами выступает аксиологизация образовательного процесса, 

преследующая цели формирования ценностного мира воспитанника с учетом 

общечеловеческих, национальных, этнических особенностей. 

 Школа, созданная В.А. Караковским с использованием собственной 

методики воспитания, придерживалась гуманистической направленности, своей 

главной миссией определяла формирование «разумного, доброго, вечного», что 

подразумевает воспитание общечеловеческих ценностей, выработанных веками. В 

данной школе из этих соображений были выбраны демократические методы 

воспитания, приводящие к партнерским отношениям, сотрудничеству, 

сотворчеству, созданию воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора, ситуаций 

успеха, ситуаций авансирования [139]. 

2. Концепция педагогики свободы личности и педагогической поддержки 

О.С. Газмана [77].  
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Педагогика свободы, в отличие от классической педагогики, рассматривает 

ребенка как самосознательную, самодеятельную личность, способную к 

самоопределению, и организацию помощи ребенку. Конечным результатом данной 

концепции автор считает новую характеристику личности – свободоспособность. 

Под свободобоспособностью исследователи понимают   способность к 

свободному, личностноориентированному поведению, которое определяет выбор 

жизненного предназначения, индивидуального маршрута жизни. 

  В реализации данной концепции воспитания главной целью учителя 

выступает поддержка в духовном и творческом развитии, в самоопределении 

ребенка. Важным условием является выявление и дальнейшее развитие 

особенностей ребенка. При этом роль педагога состоит в совместной деятельности 

с воспитанником по определению у ребенка целей, интересов, возможностей, 

имеющихся затруднений в учебе, причин, препятствующих личностному росту и 

путей их преодоления. Неотъемлемая особенность педагогики свободы 

заключается в культуре воспитания, характере взаимоотношений педагога и 

ребенка, отличающихся свободой выбора, демократизмом, гуманизмом, 

творчеством [77]. 

  3. Концепция воспитания ребенка как человека культуры Е.В. Бондаревской 

[48]. 

  В данной концепции воспитание рассматривается в двух аспектах: с одной 

стороны, как деятельность педагогов, направленная на создание условий для 

саморазвития личности ребенка, с другой стороны – как путь личности к 

ценностям, принципам, приобретение приоритетных качеств. Исходя из этого, во 

главе личностно-ориентированного воспитательного процесса выступает личность 

ребенка, а результатом воспитательной работы является личностный рост ребенка.  

Таким образом, в концепции воспитания ребенка как человека культуры процесс 

воспитания рассматривается как процесс, направленный на личность ребенка, его 

личностного образа [48]. 

4. Концепция педагогики сотрудничества Ш.А. Амонашвили [12]. 
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  Основные положения педагогики сотрудничества заключаются в гуманном 

подходе к личности ребенка, воспитании через коллектив, подготовке 

высокопрофессионального педагога при сотрудничестве школы и общественности. 

Под сотрудничеством автор данной концепции понимает особенности подхода к 

учебно-воспитательному процессу, объекты и субъекты которого заняты 

совместной деятельностью, сплоченные чувством коллективизма, 

взаимопомощью, взаимоуважением.  

Совместную взаимно развивающую деятельность взрослого и ребенка, 

обогащенную духовным миром каждого из субъектов, приводящую к совместному 

планированию, анализу, подведению итогов, Ш.А. Амонашвили определяет 

педагогикой сотрудничества [12]. 

   5. Концепция формирования образа жизни достойного человека Н.Е. 

Щурковой. 

В научной литературе образ жизни как термин предполагает компонент 

становления личности как в социально-психологическом аспекте, так и в бытии. 

Ключевая идеология концепции «образ жизни, достойной человека» – это 

гармоничное существование человека в мире, преследующее стремление человека 

к таким ценностям, как истина, доброта и красота.  

Автор концепции Н.Е. Щуркова отмечает, что образ жизни – это 

формирование человека с собственным жизненным опытом, взглядом на 

различные явления, события, ситуации. 

Исследователь Н.Е. Щуркова воспитание определяет как грамотно 

организованный педагогом процесс приобщения к культуре современного 

общества, сознательную организацию своей жизни, достойной человека. 

При восхождении ребенка к культуре роль учителя в данной концепции 

заключается в «предъявлении культуры», при этом он создает условия и образ 

жизни для субъектных отношений, свободного выбора нравственной позиции, 

творчества, сознательного и ответственного отношения к своей жизни [352]. 

  Действительно имеются предпосылки разработки данной проблемы, но 

проблема, связанная с формированием здорового образа жизни, слабо 
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представлена. Данные концепции рассматривают общечеловеческие ценности, но 

это не предмет специального исследования. Это указывает на то, что наша тема 

актуальна, современна и необходима. 

  Для полного представления о научных исследованиях по проблеме 

воспитания мы проанализировали также концепции воспитания в зарубежных 

странах. 

  По концепции «свободного воспитания» Ж.Ж. Руссо [36]. 

Основными принципами воспитания и развития ребенка определены:  

1) учет индивидуальных особенностей ребенка для дальнейшего планирования 

воспитательного процесса.  

2) учет возрастных особенностей развития ребенка.  

Для достижения конечной цели воспитательного процесса – формирования 

свободной личности Ж.Ж. Руссо уделял большое внимание нравственному 

воспитанию ребенка. Воспитательные идеи философа направлены на развитие 

таких качеств, как самостоятельность, самодеятельность, наблюдательность, 

трудолюбие, в процессе наглядного восприятия действительности, учебного 

материала.  

Особое внимание в концепции, наряду с естественным воспитанием, автор 

уделял «свободному воспитанию», считая свободу естественным правом человека. 

Согласно этому убеждению он выступал против строгой дисциплины, телесных 

наказаний, так как считал, что это влияет на природу ребенка, делая его замкнутым 

и закрытым. Автор концепции ставит следующие задачи воспитания: 

– воспитание добрых чувств;  

– воспитание добрых суждений;  

– воспитание доброй воли.  

Согласно мнению философа Ж.Ж. Руссо, ключевым звеном в воспитании 

выступает воспитатель, организовывая среду воспитания, направляя в нужное 

русло с учетом интересов воспитанника.  

Таким образом, концепция свободного воспитания Ж.Ж. Руссо, призывая к 

введению активных методов обучения без принуждения, с учетом 
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индивидуальных, возрастных особенностей воспитанника, вовлекая в 

педагогически организованные виды труда и обучения, связанные с жизнью, 

положила начало педагогическим концепциям XIX и XX вв. [36]. 

  С начала XX века в Соединенных Штатах Америки в практику 

воспитательной работы внедрялась концепция «Воспитание ради выживания», 

которая преследовала цели воспитания ответственного гражданина и работника с 

разумными потребностями. Данная концепция своей положительной 

результативностью востребована до настоящего времени.  

Особой популярностью на Западе пользуется гуманистическая концепция, 

которая имеет сторонников во всем мире, в том числе и в России. Эта концепция 

ставит следующую цель перед воспитательным процессом: реализация 

способностей и талантов, опирающаяся на природные задатки для развития и 

формирования собственного «Я» у ребенка. 

   С 1960-х годов в Соединенных Штатах Америки развивалась 

гуманистическая концепция К. Роджерса, которая была направлена на развитие 

талантов и способностей детей. Идеи концепции сыграли большую роль в системе 

воспитания и образования страны. Будучи психологом, К. Роджерс в своей 

авторской концепции рассматривал учение с точек зрения и психотерапии, и 

образования. Его авторская концепция делала основной упор на поисковую 

деятельность ребенка в получении знаний, исключая снабжение готовыми 

знаниями. Задача педагогов в этом процессе состоит в организации 

воспитывающей и обучающей среды для воспитанника. При соблюдении данных 

условий концепция ставила во главу угла личность ребенка и его мотивацию, так 

как, по мнению К. Роджерса, каждый ребенок обладает врождённой способностью 

к саморазвитию и самореализации. Данные качества при правильной организации 

процессов воспитания и обучения должны привести к проявлению инициативы, 

самостоятельности, тем самым к качественному и прочному усвоению знаний. В 

этом автор видел отличие традиционной педагогики и его концепции.  

  Наряду с данными концепциями следует упомянуть известные учения и 

направления: 
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1. Основателями и сторонниками психолого-педагогической концепции 

прагматизма являются Ч. Пирс, Р. Джеймс, Д. Дьюи и другие, идеи которых состоят 

в выстраивании траектории обучения и воспитания по самоутверждению личности. 

  2. Неопозитивизм – отказ в воспитании от устоявшихся идеологий, 

формирование у обучающихся рационального мышления. 

  3. Экзистенционализм – индивидуальность личности, метод воспитания – 

диалог, беседа для развития самоанализа, способность критически оценивать себя. 

  4. Концепция неотомизма в  1879 г. официально получила признание 

Ватикана и разрешение для внедрения в конфессиональные учреждения 

образования.  Концепция придерживается религиозного воспитания в организации 

образования детей, главенствующую роль в котором играет церковь. 

  5. Основателями нового направления бихевиоризма в области психологии и 

педагогики являются Дж. Уотсон, Б. Скиппер, К. Халл, Э. Толмен и др. Термин 

«бихевиоризм» происходит от английского слова behavior – поведение. Данное 

направление как психологическое течение призывает изучать поведение человека, 

а не сознание. Это учение рассматривает человека только с точки зрения его 

поведения как существо, поведение, действия, реакции которого можно 

запрограммировать.  

 Таким образом, идея бихевиоризма утверждает, что поведение – это 

управляемый процесс. 

  В рамках нашего исследования особую значимость имеют концепции 

воспитания семейного, школьного, внешкольного, а также в специализированных 

учреждениях спортивной направленности. Придерживаясь гуманистической 

парадигмы образования, считаем целесообразным выстраивать стиль отношения 

между воспитателем и воспитанником как субъект-субъектные отношения. 

  В данном исследовании концепция понимается как система базовых 

положений, раскрывающих сущность содержания и особенности воспитательного 

процесса здорового образа жизни обучающихся с учетом этнических особенностей 

народа саха. 
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  Таким образом, следует обратить внимание на особенности системы 

воспитания в Республике Саха (Якутия), где разработаны и были внедрены 

следующие программы и концепции: «Педагогика Севера», «Дети Арктики», 

«Дети Азии», Арктический кластер образования, «Эркээйи». 

Содержание концепции воспитания детей «Эркээйи» раскрывает связь 

ребенка с окружающей средой для осознания им собственной личности, для 

расширения, углубления и развития понятия «Я – личность». Суть этой живой 

связи кроется в понятии «человек – народ». Когда про себя говорят «Я – якут», 

младшие школьники так объясняют понятие о человеке: «Человек – житель земли, 

значит, он должен жить в гармонии с Природой, с Землей». С этим понятием можно 

сопоставить понятие «саморазвитие» и, если детально разобрать эти два понятия, 

то получается – «создание повести собственной жизни». Подразумевается, что 

человек, рожденный на земле, проживает жизнь по основному принципу – «по 

предназначению человека». По сути, предназначение человека – стать 

содержанием Земли, жить в согласии с ее законами без уныния, пробудить в себе 

чувство удовлетворения жизнью, создать вокруг себя оптимистичную обстановку. 

Первооснова всего этого – Любовь, Благодарность, Надежда на собственную 

личность. По нашему мнению, это основная повесть нашего народа. Очень 

надеемся, что она станет учебной повестью и откроет дверь школы, войдет в школу. 

  Рассуждения о том, что развитием молодежи должны заниматься только 

педагоги, могут нанести вред. Только совместная деятельность представителей 

разных поколений по различным направлениям развития может совершенствовать 

этот процесс. Каждый участник этого движения, вступая в жизненные отношения, 

развивается сам. Направления развития человека: проторение собственного пути в 

жизни, установление своей истинной, прочной сути, осознание внутренней 

свободы, по-человечески – достойно.  

  Чтобы решить поставленную перед собой задачу, нужно разобраться в 

состоянии современного образования, определить, какие новые ценности 

превалируют в нем, т.е. требуется постоянный анализ содержания учебной повести. 
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И на основе этого анализа каждое учебное заведение создаёт свою учебную 

повесть. 

  Значимыми для нас являются концепции, разработанные в области 

педагогики, физической культуры и спорта, так как являются одним из важных 

компонентов здорового образа жизни: 

  – концепция школьного физкультурного образования и здорового образа 

жизни; 

  –  этнопедагогика физической культуры и национальных видов спорта и др.; 

  – концепция возрождения и развития национальных видов спорта и народных 

игр; 

  – национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей. 

В настоящее время, когда меняются приоритеты в обществе, на первый план 

выходят вопросы не материального богатства, а нравственное благосостояние 

института семьи. В этой связи актуальными становятся создание безопасной 

информационной среды как защита детей, возрождение и сохранение семейных 

ценностей, защита зарегистрированного института брака, совместное воспитание 

детей обоими родителями. Эти приоритеты подтверждаются данными ВЦИОМ, 

которые показывают, что 97 % россиян считают главной ценностью для   себя 

семью.  

  Предлагаемая нами концепция разработана согласно нормативным актам и 

документам, которых придерживаются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, также спортивные сообщества по национальным видам 

спорта Республики Саха (Якутия), согласно их полномочиям и функциям по 

разработке программ, дальнейшей организации и продвижению и реализации 

данных программ.  Одной из приоритетных направлений концепции является 

популяризация и культивирование национальных видов спорта Республики Саха 

(Якутия) в Российской Федерации и дальнейшая интеграция их в мировое 

спортивное сообщество.  
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  Главная цель данной концепции преследует совершенствование 

действующей системы, создание организационных, социальных и экономических 

условий и укрепление правовой защиты для развития национальных видов спорта 

Республики Саха (Якутия).  Потенциал национальных видов спорта как 

культурного наследия народов Якутии уместно использовать для достижения 

целей государственной политики в области физической культуры и спорта не 

только в Якутии, но и в России и мире в целом.   

  При составлении концепции основными источниками построения являются: 

  – социальный заказ – социальная обусловленность и непрерывное 

обновление целей, содержания и методов воспитания; 

  – изменение требований к современному человеку, к системе образования и 

воспитания; 

  – теоретические концепции; 

  – практический опыт деятельности. 

  При формировании концепции мы придерживались положений, 

составляющих ядро психолого-педагогических концепций В.И. Загвязинского,        

Р. Атаханова [124]: 

1. Современность и динамичное обновление целей, содержания и методов 

воспитания в соответствии с изменяющимися требованиями социума. 

2. Согласованность целей, содержания и методов воспитания  и 

образования в целостном воспитательном процессе, в едином образовательном 

пространстве. 

3. Системно-комплексный подход к процессу воспитания как к 

многомерному феномену педагогической реальности. 

4. Гармония в учете  индивидуальности воспитанника и его социальной 

сущности, единство социализации и индивидуализации. 

5. Деятельностный подход. 

    Приступая к разработке концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей, будем 

пользоваться общепринятой структурой концепции (рисунок 4), предложенной в 
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нескольких исследованиях, из которых основной, как ранее отмечали, считаем 

педагогическую концепцию Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой [364].  

 

 

Рисунок 4 – Структура концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха 

  Структура концепции включает: 

  1. Обоснование актуальности и цели с опорой на проблемы системы 

воспитания здорового образа жизни, выявленные посредством SWOT-анализа ее 

состояния. 
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  2. Задачи становления и развития этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха. 

  3. Обоснование границ применимости концептуальных положений и 

субъектов деятельности по воспитанию здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. 

  4. Методологическое ядро концепции, представляющее категориально-

понятийный аппарат; значимые методологические подходы, закономерности и 

принципы. 

  5. Определение направлений деятельности по разработке 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни и механизмов 

функционирования системы воспитания. 

  6. Критерии и способы изучения (оценки) эффективности 

этнопедагогической системы воспитания. 

  7. Стратегические условия. 

  8. Верификация. 

Концепция этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

  1. Цивилизация как уровень развития общества, его материальной и духовной 

культуры зависит от разных факторов, проявляющихся почти во всех сторонах 

жизни человека, соответственно, и общества в целом. Глобализационные процессы 

общества и природы, постиндустриальный этап развития человечества, связанный 

с цифровизацией общества, мобильность технологических процессов в 

постиндустриальном обществе считаются основными факторами, влияющими на 

развитие цивилизации в экономической, социокультурной и политической жизни 

общества. 

  Вышеперечисленные факторы по-разному оказывают влияние на все 

стороны жизнедеятельности  человека и общества в целом. 

  Вследствие глобализации встречаем такое негативное влияние на духовную 

и материальную культуры,  как унификация культуры, языка, что приводит к   
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слиянию, растворению границ определенных категорий культуры этносов, 

народов. Нас, как и другие малочисленные народы, волнует вопрос сохранения  

этнических особенностей и традиций нашего народа саха. 

  В настоящее время, в период  глобализации, угрозы нивелирования 

отличительных особенностей во всех сферах жизнедеятельности, в том числе  

культуры малочисленных народов, остро стоит вопрос  переосмысления 

содержания и специфики  воспитательной функции образования. Одной из 

первостепенных задач воспитательной системы образования на данном этапе 

развития человечества определяют формирование общечеловеческих ценностей с 

учетом этнокультурной идентификации личности, согласно которой выстраивается 

система воспитания в Республике Саха (Якутия).      

  Актуализация развития системы воспитания на современном этапе 

обусловлена: 

  – изменениями социокультурной и бытовой среды, существенно влияющими 

на образ жизни и мировоззрение современного человека; 

  – унификацией культуры языка в результате глобализационных процессов; 

  – информационным виртуальным обществом, способствующим аморфности 

целевых установок и абстрактности ценностных ориентаций. 

  Таким образом, вышеперечисленные факторы  ставят перед образованием и 

воспитанием задачу  сохранения  этнокультурных особенностей и традиций народа 

саха в связи с угрозой их нивелирования в результате унификации культур. 

2. С учетом актуальности и для достижения цели выделены следующие 

задачи для разработки и развития этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха: 

  – провести теоретический анализ тенденций и проблем современного 

общества в контексте разработки системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся; 

  – описать феномен этнокультурных особенностей как основы духовного и 

физического воспитания личности; 
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  – конкретизировать сущность понятия «здоровый образ жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей»; 

  – выявить и обосновать теоретико-методологические и социально-

исторические основания, позволяющие рассматривать воспитание здорового 

образа жизни обучающихся в структуре целостного воспитательного процесса 

духовного и физического развития; 

  – определить диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни; 

  – выявить, обосновать и содержательно раскрыть систему воспитания 

здорового образа жизни, определить ее структурно-функциональную особенность 

с учетом факторов – рисков, влияющих на здоровье обучающихся; 

  – научно обосновать и разработать  концепцию этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха; 

  – в соответствии с концепцией разработать  модель этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха; 

  – определить и реализовать организационно-педагогические условия 

использования образовательного пространства для воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей; 

  – разработать и апробировать информационно-аналитическое обеспечение 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в образовательном пространстве; 

  – осуществить верификацию модели этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, проанализировать и обобщить итоги данной 

верификации. 

  3. Границы применимости концептуальных положений и субъектов 

деятельности по воспитанию здорового образа жизни обучающихся определены в 

рамках Республики Саха (Якутия). Но они носят универсальный характер, потому 
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многие теоретические положения, в частности методология, закономерности, 

принципы, ориентация на здоровый образ жизни, которые выявлены в ходе работы 

могут быть использованы и для других образовательных организаций, и для других 

регионов и республик Российской Федерации, что подтверждается актами о 

внедрении. 

  4. Особую важность имеет ядро концепции, которое содержит 

категориально-понятийный аппарат; значимые методологические подходы, 

закономерности и принципы: 

  Категориально-понятийный аппарат включает такие основные понятия: 

воспитание, система воспитания, здоровье, здоровый образ жизни, здоровый образ 

жизни на основе этнических особенностей, этнос, ценности, этнические ценности, 

этнические особенности, традиции, народные игры и упражнения, национальные 

виды спорта народа саха, обучающиеся, компетенции. 

  Значимыми методологическими подходами исследования являются: 

  – системный подход (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько,       

И.В. Блауберг, Э.П. Юдин и др.), позволивший рассматривать объект исследования 

как систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимозависимых 

компонентов; 

  – аксиологический подход (А.Г. Асмолов, А. Маслоу, В.А. Сластенин,         

Г.И. Чижакова и др.) к формированию культуры здорового образа жизни 

обучающихся, раскрывающий механизмы присвоения личностью этнокультурных 

особенностей в процессе воспитания и выбора ценностных ориентаций; 

  – средовый подход (Б.М. Бим-Бад, В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик,                       

Ю.С. Мануйлов, В.И. Слободчиков и др.) как конструкт регионального 

образовательного пространства развития культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

  – личностно-ориентированный подход (К.А. Абульханова-Славская,            

В.В. Сериков, С.И. Осипова, Н.В. Гафурова и др.), при использовании которого 

обучающиеся определяются как активные субъекты образовательной системы в 
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процессе освоения культуры здорового образа жизни в условиях 

этнопедагогической системы воспитания; 

  – деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 

и др.), определивший приоритет активных методов обучения в процессе освоения 

обучающимися компонента здорового образа жизни и культуры 

здоровьесбережения в своей жизнедеятельности; 

  – этнопедагогический подход (Г.Н. Волков, В.А. Сластенин, А.Б. Панькин, 

Р.М. Садыков, Б.Ш. Молонов и др.), как методологический принцип педагогики, 

основанный на суверенизации воспитания и обучения, который зависит от 

национальных традиций, культуры, обрядности, обычаев и привычек. 

  Эти методологические подходы дают нам возможность рассматривать 

образовательное пространство Республики Саха (Якутия) как окружающую среду 

в воспитании и формировании здорового образа жизни у подрастающего 

поколения. 

  В зависимости от особенностей, сущности проблемы разработки и условий 

становления воспитательной системы  по формированию здорового образа жизни 

на основе этнических особенностей нами разработаны два уровня закономерностей 

и соответствующих им принципов. 

  Первый уровень закономерностей и вытекающих из них принципов будем 

относить к организационно-педагогическим условиям, определяющим 

этнопедагогическую систему воспитания как сложную систему, компоненты 

которой целенаправленно обеспечивают общие условия воспитательного процесса, 

управляя ими. 

  К закономерностям первого уровня относятся следующие: 

1. Совершенствование образовательной системы Республики Саха 

(Якутия) и ее этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха обеспечивается 

целями и задачами ее становления и развития  в соответствии с государственной 

политикой и изменяющимися  требованиями социума. 
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2. Результативность становления и развития этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха определяется реализацией организационно-

педагогических условий, базирующихся на природосообразности и 

культуросообразности, учете природно-климатических условий. 

3. Уровень развития этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

зависит от структурно-содержательной упорядоченности механизмов и 

направлений этого процесса в соответствии с запросами обучающихся и их 

индивидуальными способностями. 

4. Продуктивность развития системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха повышается при ее 

поэтапной реализации (становление, формирование элементов системы; 

определение приоритетных направлений и основных видов деятельности; 

оформление системы, профилактика кризисных состояний). 

 Представленные выше закономерности обосновывают принципы: 

1) социальной обусловленности и динамического обновления; 

2) природосообразности; 

3) организационно-содержательной упорядоченности в едином 

образовательном пространстве; 

4) поэтапного развития: 

  1-й этап – становление системы. Разработка концепции на основе SWOT-

анализа. Формирование элементов системы; 

  2-й этап –  отработка системы. Определение приоритетных направлений 

работы и основных видов деятельности; 

  3-й этап – оформление системы. Система стабильно функционирует, 

эффективно решает задачи воспитания и развития личности; 

  4-й этап – профилактика кризисов, выход из кризисных состояний. Введение 

в систему новых форм и способов взаимодействия, расширение или локализация 

системы. 
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  Второй уровень закономерностей воспитания здорового образа жизни 

проявляется в воспитательно-образовательном процессе и включает 

общепедагогические принципы, а также специфические, связанные с проблемой 

исследования. 

  К общепедагогическим принципам относятся принципы научности, 

гуманистического направления, принцип, направленный на освоение 

общечеловеческих культур и ценностей общества, осмысление и освоение правил 

поведения и трудовой деятельности. Кроме того, к общепедагогическим 

принципам относится принцип воспитания в деятельности, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитуемых. 

  К специфическим принципам воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей народа саха относим: 

  – принцип природосообразности; 

  – принцип преемственности культуры здорового образа жизни от старшего 

поколения к младшему; 

  – принцип популяризации национальных видов спорта, игр и физических 

упражнений; 

  – этапность реализации мер по воспитанию здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей народа саха; 

  – непрерывность внедрения этнических особенностей в учебно-

воспитательный процесс в течение всего периода обучения в образовательных 

организациях. 

  5. Определение направлений деятельности по разработке 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни и механизмов 

функционирования системы воспитания. 

  Главным направлением деятельности по разработке этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся является 

использование материально-технической базы разных организаций для воспитания 

здорового образа жизни, накопленного передового опыта социальной среды с 
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целью воспитания у обучающихся ответственного и ценностного отношения к 

ведению здорового образа жизни. 

  SWOT-анализ показал, что слабые стороны могут быть преодолены за счет 

возможностей при специальном конструировании дополнительных 

организационных и педагогических условий. Необходимо предусматривать 

возможности устранения и смягчения угроз. 

  При наличии концепции, соответствующих программ, модернизированной 

системы воспитания существующие угрозы могут быть нивелированы. 

  6. Одним из важных показателей для разработки концепции и ее фактической 

реализации в этнопедагогической системе воспитания здорового образа жизни 

обучающихся является разработанная нами критериально-оценочная база. 

  Критериально-оценочная база представлена через следующие критерии и 

показатели эффективности: 

1) структурно-содержательная упорядоченность в этнопедагогической 

системе воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей;  

2) интегрированность возможностей  в локальных средах, что позволяет 

обеспечить доступность к материально-технической и интеллектуальной базе; 

3) степень соответствия за счет многообразия организаций, которые 

работают на воспитание здорового образа жизни обучающихся; 

4) установление комфортного климата в оздоровительной среде региона 

и в отдельных организациях здоровьесохраняющей педагогики. 

  7. Стратегическими условиями, способствующими становлению и  развитию  

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе ценностного отношения к традициям народа саха, нами определены 

следующие:   

  – ориентирование: предполагает совместную деятельность образовательных 

и спортивных организаций, министерств и ведомств, способствующих 

становлению и развитию этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе ценностного отношения к традициям народа 
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саха  (реализуется  тактиками  ознакомительного,  направляющего,  регулирующего  

и  корректирующего характера);  

  – приобщение к нормативной, внешне регулируемой деятельности:  отражает  

обеспечение этнокультурной реальности бытия этноса в меняющемся мире на 

основе народной педагогики, нацеленной на сохранение естественной безопасной 

жизни будущего поколения (реализуется тактиками, соответствующими этапам 

воспитательной  деятельности) А.Г. Новиков [214], У.А. Винокурова [356],           

И.С. Портнягин [263], Н.Д. Неустроев [204], Т.Н. Петрова [249], И.А. Черкашин 

[337];  

  – приумножение теоретических знаний и практических умений, 

востребованных в ценностно-ориентированном образовании обучающихся в 

условиях глобализации  современными цивилизационными процессами на основе 

этнопедагогизации (реализуется тактиками формирования знаний о подлинном 

единстве, гармонии общечеловеческого и традиционного этнического воспитания 

как условия восстановления межпоколенных связей, основанной на духовные 

истоки этнопедагогики народа саха) Г.Н. Волков [71], Т.Н. Петрова [249],                 

Ф.В. Габышева [75], А.В. Мордовская [197], Л.И. Аманбаева [10],  Н.Д. Неустроев 

[204]; 

  – обогащение  опытом  воспитательной деятельности:  связывается  с  

раскрытием формирования личности как культурно-исторического феномена и 

субъекта жизнедеятельности  этноса на основе  усвоения духовно-нравственного 

опыта своего и других этносов (реализуется  тактиками,  выводящими 

обучающегося на уровень личности, формирующейся на основе социализирующих 

факторов: микрофакторы (семья, институты воспитания, общественные, 

государственные организации), мезофакторы (средства массовой информации, 

региональные условия – демографические, культурные, географические, 

природно-климатические, экономические), макрофакторы  (страна как природно-

климатический фактор, общество как политико-социальное явление, государство 

как политико-юридическое явление, этнокультурные условия), мегафакторы 

(космос, планета, мир). 

http://pedagogical.academic.ru/853/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0
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8. Верификация 

  В современном словаре термин «верификация» приводится как  

подтверждение, доказательство, проверка истинности теоретических положений 

опытным путем, от латинского «verificatio» [62]. 

Верификация осуществлялась путем комплексной проверки модели 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха с точки зрения достижения цели 

исследования и повышения результативности воспитательной деятельности. 

 

Выводы по параграфу 2.2 

 

  Разрабатываемая педагогическая концепция этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха рассматривается как система, раскрывающая 

теоретические и эмпирические знания   о сущности содержания, об условиях, 

особенностях воспитательного процесса по формированию здорового образа 

жизни обучающихся в условиях Республики Саха (Якутия) с учетом 

этнических особенностей.  

   Анализ педагогических концепций отечественных и западных 

исследователей, рекомендаций по их конструированию позволил в разработке 

авторской концепции использовать за основу структуру педагогической концепции 

исследователей Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой [364].  

  В связи с этим определена логика изложения и структуры разрабатываемой 

концепции, которая имеет следующие разделы: общие положения, понятийно-

категориальный аппарат, теоретико-методологические основания, ядро, 

содержательно-смысловое наполнение, стратегические условия, верификация. 

Основанием для выявления и утверждения исследуемой проблемы послужили 

социально-исторические, теоретико-методологические, политические 

экономические предпосылки, позволяющие определить в перспективе как цель и 

задачи концепции области развития и раскрытия теоретических основ об объекте и 
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предмете исследования. Данные составляющие определены в разделе «Общие 

положения».  

  В данном параграфе сформулированы нормативно-правовая сторона 

педагогической концепции, разрабатываемой на основе федеральных и 

региональных документов, система методов как SWOT-анализ, педагогическое 

моделирование в виде методического сопровождения концепции.  

Общие положения разработанной концепции планируются к внедрению в 

воспитательный процесс по предлагаемой модели. Содержательно-смысловое 

наполнение модели, как результат педагогической концепции будет представлено 

в следующих главах и параграфах данного исследования. 

 

2.3. Модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

   

  В итоге детального анализа источников в области педагогики, психологии, 

этнических традиций воспитания, теории физической культуры и спорта, 

состояние развития системы воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) разработана концепция 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха.  

  На основе данной концепции с целью раскрытия ее содержательного 

наполнения планируется разработка модели этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа 

саха. 

  Механизмом внедрения концепции является модель этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в Республике Саха (Якутия). В связи с этим считаем необходимым 

вначале раскрыть понятия «модель» и «моделирование». При изучении и анализе 

исследований по педагогическим концепциям в конкретизации данных понятий 

основываемся на следующих определениях: модель – образ, пример, образец, 
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конструкция, выражающие и соединяющие концептуальные части в единое целое, 

которые являются ориентиром в организации педагогического процесса; 

моделирование рассматривается как создание и разработка действующей модели 

всего педагогического процесса с его составляющими и раскрывает 

доминирующие положения, педагогические технологии, средства, формы, методы 

и приемы. Обязательному экспериментальному исследованию в определенных 

организованных условиях подлежат вышеперечисленные компоненты 

педагогического процесса как составляющие части модели. В педагогической 

науке и практике моделирование рассматривается как один из важных методов 

изучения эффективности определенных педагогических процессов, объектов и 

явлений.  Результатом моделирования является собственно модель как пример и 

образец воспитательного процесса в образовательной практике. 

  Обобщая, можно определить, что модель является результатом процесса 

моделирования. 

   Основные значения понятия «моделирование» приводятся в работе 

М.Г. Яновой и В.А. Адольфа: «Моделирование – исследование каких-либо 

явлений, процессов или систем объектов путем построения или создания модели, 

на идее которого базируется любой метод научного исследования, как 

теоретические (знаковые модели), так и экспериментальные (использующие 

предметные модели).  

  Один из методов познания и преобразования мира, получивший особенно 

широкое распространение с развитием науки, обусловившей создание новых типов 

моделей, раскрывающих новые функции самого метода.  

  Метод исследования определенных объектов путем воспроизведения их 

характеристик на другом объекте модели, который представляет собой аналог того 

или иного фрагмента действительности.  

  Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения, который называется при 

этом моделью» [369, с. 173-174]. 

  По определению А.Н. Дахина, педагогическое моделирование выступает в 
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педагогическом исследовании процессом, обязательным условием которого 

является наличие отличительных особенностей у моделируемых явлений и 

объектов. Исследователь рекомендует использовать в педагогической практике два 

вида моделирования в педагогической деятельности – знаковое и фрагментарно-

предметное. В фрагментарно-предметном типе моделирования объект 

моделирования – один базовый или ряд аспектов-срезов педагогической 

реальности. Если изучаемый феномен трансформируется во времени, уместно 

разграничить статистические и динамические модели. В знаковом типе 

педагогического моделирования  моделирование сопряжено со знаками и может 

представляться в виде текста, схем, символов, шкал, таблиц и др. [104]. 

  Принципы педагогического моделирования приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Принципы педагогического моделирования 

Принцип личностных 

приоритетов 

Принцип саморазвития Принцип 

реальности 

Модели 

педагогического 

процесса основываются 

на принципах 

демократизации, 

гуманизации, 

природосообразности и 

др. 

 

Модели педагогического 

процесса отличаются 

гибкой структурой, 

динамичностью, которые 

имеют возможность 

варьировать, исходя из 

сложившейся социальной и 

учебно-воспитательной 

ситуации 

Модели 

педагогического 

процесса способные к   

внедрению 

разработанной 

педагогической модели 

в практику в реальных 

образовательных 

условиях 

 

  Таким образом, моделирование является средством функционирования и 

методом сбора и обработки информации о субъектах образовательной и 

воспитательной деятельности с целью разработки модели определенного 

педагогического исследования. 

  Обязательным сопровождением педагогического моделирования как метода 

исследования является проектирование. Главной целью проектирования является 

создание моделей педагогических процессов и явлений. Как часть моделирования 

педагогическое проектирование направлено на создание частных моделей, когда 

как моделирование состоит из совокупности компонентов, в том числе 
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проектирования. Таким образом, педагогическое моделирование – это комплекс 

элементов в виде разработки целей, создания педагогических проектов, ситуаций 

или процессов и предполагаемых путей для достижения эффективности. 

Перспективы дальнейшей разработки модели зависят от педагогического 

конструирования. Под конструированием понимается детализация созданного 

проекта, дальнейшее его развитие до уровня практического использования в 

педагогическом процессе и варьирование проекта для использования в конкретных 

педагогических условиях, от которых зависит эффективность данного 

моделирования.   

  Как отмечает П.К. Анохин, при составлении сложных по структуре систем 

следует учесть закон результата и закон мобилизации структур как эффективной 

системы для достижения положительного заданного результата [14].  

  При соблюдении данного условия создания модели актуализируется принцип 

функциональности, т.е. построения из уже имеющихся элементов, объединенных в 

единую систему и отвечающих за выполнение конкретных задач. 

  Таким образом, моделирование как педагогическое исследование отвечает за 

нормативно-организационные требования, содержательную сторону этапа 

реализации педагогической модели в организациях образования.  

  В настоящее время в образовательном пространстве Республики Саха 

(Якутия) в качестве перспективных направлений необходимо изучить, обобщить, 

систематизировать и интегрировать результаты научных исследований в области 

этнопедагогики, которые внесли свой вклад в воспитание личности подрастающего 

поколения. С целью гармоничного развития личности подрастающего поколения, 

по нашему мнению, необходимо в комплексе применять все достижения 

предыдущих научных исследований.  

  Этнопедагогическая система воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха имеет свою 

структуру. Очевидно, что развитие системы воспитания, в том числе развитие 

системы воспитания здорового образа жизни, осуществляется с использованием 

некоторой нормативно-регулятивной базы.  Основным нормативно-правовым 
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актом в сфере образования является Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», принятый 29 декабря 2012 года. В этом законе, в статье 

12.1 «Общие требования к организации воспитания обучающихся» и в статье 41 

«Об охране здоровья обучающихся», регламентируются вопросы организации 

воспитания и организации охраны здоровья обучающихся. 

  Субъектами, которые осуществляют воспитательный процесс, являются 

такие социальные институты, как семья, общеобразовательная школа, средние 

профессиональные образовательные организации, высшие учебные заведения, 

организации дополнительного образования и др. 

  Нами в SWOT-анализе выделены те направления деятельности, которые 

будут способствовать развитию этнопедагогической системы воспитания.  

  Функционально-процессуальный компонент будет включать то, что 

получено в результате SWOT-анализа, а именно: 

  – сохранение систематического проведения мероприятий по воспитанию 

здорового образа жизни при совместном использовании материально-технической 

базы разных организаций; 

  – усиление движения по воспитанию здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей во всех районах республики. Минимизация 

влияния слабых сторон на воспитание здорового образа жизни обучающихся путем 

систематического проведения мероприятий, реализации сетевых программ 

взаимодействия с общеобразовательными и профессиональными 

образовательными организациями и  повышения качества образовательных услуг; 

  – использование поддержки государства, министерств и ведомств для 

материально-технического обеспечения образовательных организаций; 

  –  активизация участия в проводимых мероприятиях;  

  –  систематическое повышение профессиональной квалификации педагогов. 

  Безусловно, система воспитания здорового образа жизни должна быть 

теоретически, методически, технически обеспечена, в связи с этим выделяются 

следующие модули модели: 
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1. Модуль методических материалов по формированию этнических 

особенностей включает методические и практические рекомендации семье,  школе, 

центрам дополнительных образовательных услуг, профессиональным 

образовательным организациям, а также внедрение и интеграцию этнических 

особенностей в образовательный процесс по другим предметам и дисциплинам . 

2. Модуль технико-методического сопровождения. Другим компонентом, 

обеспечивающим технико-методический компонент этой системы воспитания, 

является компьютерное сопровождение в целях отслеживания педагогического 

процесса, на основе которого будет производиться анализ и регулирование 

деятельности системы по воспитанию здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха.  

3. Модуль диагностических процедур контролирует сформированность 

следующих компетенций: 

  – направление «Педагогическое образование»: 

  ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

  УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

  – направление «Физическая культура»: 

  ОПК-6 Способен формировать осознанное отношение занимающихся к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа жизни; 

  ПК-1 Способен организовать мероприятия по профилактике и соблюдению 

санитарно-гигиенических требований и условий, которые направлены на 

оздоровление и укрепление состояния здоровья, физического развития;  

  ПК-8 Способен руководить организацией и процессом физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы по национальным видам спорта, игр и 

упражнений коренных народов Якутии. 

4. Модуль рабочих программ функционирующих подразделений системы 

здорового образа жизни. К функционирующим подразделениям системы 
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воспитания здорового образа жизни обучающихся относятся общеобразовательные 

школы, организации дополнительного образования, детско-юношеские 

спортивные школы, училище Олимпийского резерва, средние специальные 

учебные заведения, институты физической культуры и спорта. Каждое 

подразделение функционирует на основе разработанных рабочих программ. 

  Рабочая программа – это нормативный документ, в котором определены и 

конкретизированы содержание, объем, порядок преподавания учебной 

дисциплины, разработанный в соответствии с примерной программой. 

Целью рабочей программы является планирование по разделам, организация, 

управление и контроль за учебным процессом, также прогноз ожидаемых 

результатов по определенной учебной дисциплине. 

Исходя из особенностей образовательной организации и контингента 

обучаемых, содержания учебной дисциплины, ставятся задачи рабочей программы 

в определении содержания, объема, последовательности обучения. 

5. Модуль методических материалов к рабочим программам отвечает за 

методическое сопровождение, перечень формируемых компетенций и контроль за 

этим процессом, а также за планирование предупреждающих и корректирующих 

мероприятий. 

    6. Программы повышения квалификации преподавателей. Курсы повышения 

квалификации для педагогических работников организуют и проводят Институт 

физической культуры и спорта СВФУ, Институт развития профессиональных 

компетенций и квалификаций СВФУ, учебно-методиченский центр 

педагогического института СВФУ, Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского II, факультет повышения квалификации и 

дополнительного образования Чурапчинского государственного института 

физической культуры и спорта. Эти структурные подразделения организовывают 

научно-исследовательскую деятельность обучающихся, реализуют 

дополнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации 

от 16 до 240 часов  с учетом потребностей экономики и рынка труда в современных 

условиях, в том числе по теме воспитания здорового образа жизни обучающихся.  
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7. Модуль анализа и регулирования деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни обучающихся обеспечивает процесс, направленный на ориентацию 

обучающихся на ценности здорового образа жизни, на осознанное отношение к 

ведению и реализации здорового образа жизни и ценностного поведения. 

     Модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) 

разработана на базе теоретико-методологического обоснования нашей авторской 

концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха (см. гл. 2, пар. 2.2) с 

целью раскрытия ее содержания. Для разработки данной модели необходимо 

учесть все составляющие этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся, которые обеспечивают результативность 

функционирования данной системы: цель, задачи, особенности условий, механизм 

его функционирования, ориентированные на ценности здорового образа жизни. 

           В составе  компонентов структуры модели  этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в Республике Саха (Якутия) выделяем целевой, теоретико-

методологический, содержательный, организационно-деятельностный, 

рефлексивно-диагностический компоненты для более четкого понимания и 

представления этих разносторонних, но в то же время взаимосвязанных между 

собой педагогических процессов с определенными целями и задачами (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Структура модели этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся 

      Приведем особенности каждого компонента данной модели. 

Целевой компонент отвечает за создание единой системы модели, за ее 

комплексное содержание, также позволяет выделить цель и задачи 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся 
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на основе этнических особенностей народа саха. Целевой компонент исходит из 

требований государства, общества и региона.  

Теоретико-методологический компонент является методологическим 

фундаментом развития этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся и представлен методологическими подходами: 

системным, компетентностным, аксиологическим и средовым; 

закономерностями и принципами воспитания здорового образа жизни; 

этнопедагогикой и применением ее потенциала в современных условиях 

воспитания здорового образа жизни обучающихся; а также теорией 

деятельности. 

Содержательный компонент модели включает научно обоснованные, 

целесообразно и содержательно наполненные четыре модуля: 

– нормативно-правовой модуль этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся, представлен нормативными актами 

общегосударственного уровня в сфере образования, законами, постановлениями, 

концепциями и программами; 

      – модуль актуализации этнических особенностей. Анализ источников в 

области теории и методических разработок пo проблемам образования и 

воспитания на основе этнических особенностей региона указывает на 

востребованность выявления и изучения инновационных тенденций и 

потенциальных возможностей деятельности образовательных и спортивных 

организаций в развитии  этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни для творческой саморазвивающейся личности обучающихся, 

важность раскрытия педагогических основ, их реализации на основе 

актуализации этнических особенностей народа саха; 

     – модуль рабочих программ и методического обеспечения 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся;  

     – модуль кадрового обеспечения воспитания здорового образа жизни 

предусматривает непрерывное профессиональное образование педагогов на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
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образовательных структурных подразделениях региона. 

     Организационно-деятельностный компонент включает не только 

организационное обеспечение, но и технологическое сопровождение в 

реализации педагогической модели, развивающих этнопедагогическую систему 

воспитания здорового образа жизни обучающихся, а также создание и 

реализацию педагогических условий воспитания здорового образа жизни с 

использованием активных и интерактивных технологий. 

     Рефлексивно-диагностический компонент в контексте описанных 

методологических подходов и принципов воспитания здорового образа жизни 

включает своевременную рефлексию, актуализацию проблем в процессе 

воспитания на основе этнических особенностей. Рефлексивно-диагностический 

компонент предполагает проблемный анализ и рефлексию реализации 

концепции, модели этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) и 

актуализацию содержания этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся, что обеспечивает возможность содержательной 

коррекции системы воспитания. Данный компонент соотносится с целью и 

задачами развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни, включает подведение итогов и выявление эффективности 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

 

Выводы по параграфу 2.3 

 

  Таким образом, для теоретического, методического, технического 

обеспечения системы воспитания здорового образа жизни обучающихся нами 

определены следующие модули: 

1. Модуль методических материалов по формированию этнических 

особенностей. 
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2. Модуль технико-методического сопровождения. 

3. Модуль диагностических процедур. 

4. Модуль рабочих программ функционирующих подразделений системы 

здорового образа жизни. 

5. Модуль методических материалов к рабочим программам. 

6. Модуль реализации педагогических условий. 

7. Модуль кадрового обеспечения. Программы повышения квалификации 

преподавателей. 

8. Модуль анализа и регулирования деятельности по воспитанию 

здорового образа жизни в республике. 

  В качестве структурных компонентов модели этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в Республике Саха (Якутия) выделяем целевой, теоретико-

методологический, содержательный, организационно-деятельностный, 

рефлексивно-диагностический компоненты для более четкого понимания и 

представления этих разносторонних, но в то же время взаимосвязанных между 

собой педагогических процессов с определенными целями и задачами. 

  Модель, разработанная в результате моделирования авторского 

представления об изучаемом педагогическом феномене, организует деятельность 

по развитию этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. Данная модель 

является содержательно-смысловым наполнением концепции этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха. 

   Педагогические стратегии, которых придерживаемся в   реализации 

концепции, обусловлены определенными педагогическими процессами,  

объединенными  комплексом организационно-педагогических условий, которые 

будут рассматриваться в следующей главе диссертации.  
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Выводы по второй главе 

 

  При выявлении и обосновании концептуальных подходов разработки 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха получены следующие результаты и 

сделаны выводы: 

1. Обоснована целесообразность оценки современного (наличного) 

состояния этнопедагогической системы воспитания для разработки концепции ее 

развития в направлении воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. 

Использован SWOT-анализ как универсальный метод исследования системы 

воспитания для определения стратегии ее модернизации с целью повышения 

качественных и количественных характеристик. Цель и задачи SWOT-анализа: 

  – определить состояние системы воспитания через выявление ее базовых 

характеристик сильных и слабых сторон на основе анкетирования разных 

стейкхолдеров (обучающихся, родителей, работников оздоровительных центров, 

преподавателей, руководителей специальных служб, медицинских учреждений); 

  – выявить перспективы развития этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха, определить вектор ее развития, а также факторы, препятствующие этому 

процессу; 

  – установить связи внутренних и внешних факторов, что позволит иметь 

целостную и объективную информацию описывающую реальное состояние 

системы воспитания. 

  В результате проведенного SWOT-анализа системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся определены направления деятельности посредством 

SO (действия позволяют максимально использовать сильные стороны 

воспитательной системы), WO (действия  определяют изменения или преодоление 

слабых сторон при использовании возможностей, определяют внутренние 

преобразования), ST (действия определяют, как использовать сильные стороны, 
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чтобы минимизировать риски от определенной угрозы), WT (действия определяют 

защиту от угроз  посредством преодоления слабых сторон в системе воспитания) 

действий, ориентированных на развитие этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха 

(Якутия) для включения в концепцию решения проблемы. 

  Таким образом, проведенный SWOT-анализ дал возможность представить 

перспективные направления работы по развитию этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха.  

2. Проведенный анализ принципов воспитания в исследованиях              

А.С. Макаренко, Л.С. Выготского, Ш.А. Амонашвили, Л.А. Ибрагимова,                

В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, концепции свободы 

личности и педагогической поддержки О.С. Газмана, концепции воспитания 

ребенка как человека культуры Е.В. Бондаревской, концепции педагогики 

сотрудничества Ш.А. Амонашвили, Н.Е. Щурковой, концепции свободного 

воспитания Ж.Ж. Руссо, гуманистической концепции К. Роджерса позволил 

определить основания проектируемой системы воспитания: 

  – по институциональному признаку: семейные, школьные, внешкольные, 

специализированные учреждения спортивной направленности; 

  – по стилю отношений демократический, с выстраиванием субъект-

субъектных отношений между участниками образовательного процесса; 

  – принципы воспитания: личностной ориентации, культуросообразности, 

природосообразности, равных возможностей. 

  Значимыми методологическими подходами для разработки 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха являются личностно-

ориентированный подход, согласующийся с принципом личностной ориентации; 

средовый подход, позволяющий учитывать особенности природы и культуры 

народа саха. 
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3. Проанализирована и обоснована значимость ряда концепций, 

формирующих здоровый образ жизни на основе физкультурного образования. 

  4. При формировании концепции использована общепринятая структура 

педагогической концепции предложенная Е.В. и Н.О. Яковлевыми, 

содержательное наполнение выполнено для компонентов: 

  – актуальность разработки этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе выявленного посредством SWOT-

анализа ее наличного состояния и тенденций развития образования с учетом 

цивилизационных трендов, включающих влияние глобализационных процессов, 

тотальной информатизации и переход к цифровому обществу; 

  – цели и задачи проектируемой этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся, конкретизировали понятийный аппарат; 

  – теоретико-методологические и социально-исторические основания 

воспитания здорового образа жизни обучающихся в структуре целостного 

воспитательного процесса духовного и физического развития; 

  – диагностический инструментарий для оценки уровня сформированности 

культуры здорового образа жизни. 

  5. Разработанные концептуальные положения для этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся носят универсальный 

характер и могут быть рекомендованы не только для реализации в Республике Саха 

(Якутия), но и в других регионах и республиках. 

  6. Определены закономерности совершенствования образовательной 

системы Республики Саха (Якутия) и ее этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей на 

уровне системы и образовательных организаций. 

  7. Определена критериально-оценочная база оценки этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на региональном 

уровне и на уровне образовательных организаций. 
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  8.   Обоснованы стратегические условия развития этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся, использующие 

стратегии ориентирования, приобщения, приумножения. 

  9. Разработана структура модели развития этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся как механизм реализации 

концепции на основе этнических особенностей народа саха, включающая 

компоненты: 

  – модуль методических материалов по формированию этнических 

особенностей; 

  – модуль технико-методического сопровождения; 

  – модуль диагностических процедур; 

  – модуль рабочих программ; 

  – модуль методических материалов к рабочим программам; 

  –  программы повышения квалификации; 

  – модуль анализа и регулирования деятельности по воспитанию здорового 

образа жизни. 

  10. Разработана модель этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха, 

включающая целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 

рефлексивно-диагностический компоненты. 

 

 

 



  

151 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

3.1. Организационно-педагогические условия этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни в образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) 

 

Рассмотрев концепцию, модель этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся, считаем необходимым уделить особое 

внимание организационно-педагогическим условиям.  

Согласно толковым словарям слово «условие», с одной стороны, это 

обстановка, окружение в котором происходит действие, с другой стороны, это 

наличие внешних факторов и зависимость от них по отношению к действию и 

сущности.  

Исследователи В.А. Адольф, А.В. Фоминых определяют термин «условие» 

как систему неустойчивых социальных, природно-климатических, внешних и 

внутренних влияний, которая отражается на психическом, нравственном, 

физическом развитии человека, соответственно на воспитание, поведение, 

обучение, в целом на формирование личности человека [5]. 

По мнению М.В. Зверевой содержание понятия «условие» рассматривается с 

позиций философской, психологической и педагогической науки.  Представители 

педагогической науки рассматривают условие как совокупность факторов, 

влияющих на формирование личности [127].  

Исследователь Н.М. Борытко определил педагогическое условие как 

запланировано сконструированный педагогом фактор, внешнее обстоятельство, 

которые влияют на протекание педагогического процесса, для достижения 

желаемого положительного результата в нем [57]. 
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Применительно к данному исследованию мы рассматриваем условие как 

совокупность воздействий на субъекта образования и взаимодействий с ним, 

которые определяют качество воспитания здорового образа жизни обучающихся. 

Понятие «условие» является родовым понятием, в то время как понятие 

«педагогическое условие» представляет собой родовидовое понятие и определяет 

его специфику в соответствии со сферой его применения. Применительно к 

организации воспитания здорового образа жизни на основе этнических 

особенностей мы рассматриваем педагогические условия как совокупность 

возможностей данного процесса в обеспечении его эффективности. 

Основываясь на общепризнанной классификации педагогических условий 

(дидактические условия, психолого-педагогические условия, организационно-

педагогические условия), будем рассматривать педагогические условия 

воспитания здорового образа жизни обучающихся как организационно-

педагогические, представляющие собой совокупность возможностей 

педагогической системы, обеспечивающих успешное решение задач организации 

воспитательной деятельности. Данная совокупность включает в себя 

управленческие аспекты по организации воспитательной деятельности, 

содержание, технологии, организационные формы воспитания обучающихся и т.д. 

Организационно-педагогические условия представляются как совокупность, 

включающая в себя управленческие аспекты по организации воспитательной 

деятельности, содержание, технологии, организационные формы воспитания 

обучающихся и т.д. 

  Организационно-педагогические условия – это факторы, влияющие на 

положительную динамику результатов педагогической системы, отражающие 

совокупность объективных возможностей и обстоятельств в реализации 

педагогического процесса, направленного на решение поставленных задач. 

Правильный выбор эффективных организационно-педагогических условий – 

гарант успешного развития этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся. Выбор организационно-педагогических условий 

определяется целью педагогического процесса и зависит от планируемых 
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результатов, условий и особенностей среды протекания. Для формирования у 

обучающихся различных способностей, в том числе и в ведении здорового образа 

жизни, необходимо создать такие условия, чтобы у них обеспечивалась готовность 

к восприятию информации и развитию умений применять полученные знания в 

будущем. 

 Решение актуальной в настоящее время проблемы как одной из главных 

задач воспитательной работы в учебном заведении – воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих их людей – 

зависит от выбора эффективных организационно-педагогических условий. 

 При определении организационно-педагогических условий будем опираться 

на основную идею формирования здорового образа жизни, направляющую 

педагогический процесс на:  

 – воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

посредством   приобщения обучающихся к этническим особенностям народа саха; 

 – профилактику вредных привычек молодежи при организации доступного и 

систематического информационного обеспечения этого процесса; 

 – внедрение современных здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций; 

 – комплексное внедрение национальных видов спорта, народных игр и 

упражнений в процесс физического воспитания обучающихся. 

 При этом в процессе воспитания здорового образа жизни будем создавать 

условия, способствующие становлению субъектной позиции обучающихся, их 

инициативности и осознанному отношению к сохранению своего здоровья, в том 

числе и в построении своей индивидуальной программы формирования здорового 

образа жизни. 

 Обоснуем выбор организационно-педагогических  условий:  

  1. Актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха 

(Якутия). 
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 Необходимость данного условия обоснована специфическими 

особенностями современных обучающихся, относящихся к так называемому 

цифровому поколению, особенности которого описаны ранее. Современные 

обучающиеся, проживающие в Республике Саха (Якутия), слабо ориентируются в 

этнических особенностях своего народа, недостаточно знают его историю и 

культуру. 

С каждым годом наблюдается ухудшение здоровья, а вместе с ним и 

физического состояния, особенно среди учащейся молодежи. 

М.М. Гаирбеков, Ф.У. Базаева [78] отмечают, что у современной молодежи 

отсутствует ценность здоровья в иерархии общечеловеческих ценностей, в то 

время как именно понимание ценности здоровья является основой 

здоровьесбережения. Ученые также отмечают отсутствие у современной молодежи 

здоровьесберегающей ответственности. Соглашаясь с мнением исследователей, 

считаем актуализацию ценностей здорового образа жизни на основе этнических 

особенностей в рамках данного исследования первостепенной задачей. 

Сегодня этнические особенности сохранены главным образом у 

представителей старшего поколения, подрастающее поколение в силу 

вовлеченности в цифровую среду частично потеряло свою этническую культуру, в 

связи с этим актуализация этнических особенностей здорового образа жизни у 

обучающихся в настоящее время является необходимой. 

Охрана здоровья обучающихся является одной из приоритетных задач 

общества, поскольку в современных условиях динамичного развития 

подрастающее поколение впитывает негативное воздействие окружающей среды и 

не всегда может адаптироваться к изменяющимся, новым для них условиям жизни, 

обучения. В Российской Федерации разрабатываются и внедряются различные 

проекты, нацеленные на улучшение качества жизни и здоровья россиян. Однако эта 

цель не может быть достигнута только усилиями здравоохранения. Ориентация на 

здоровый образ жизни должна носить личностный и преемственный характер, 

поэтому основные установки на здоровый образ жизни должны закладываться в 

период обучения в образовательных организациях. 
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Одним из эффективных подходов к воспитанию гармоничного, здорового 

образа жизни обучающихся мы видим применение в процессе воспитания 

этнических особенностей народа саха. 

Согласимся с мнением З.О. Кекеевой, Р.С. Рабадановой, А.Л. Фатыховой, 

которые приводят следующее: «Составляющими национальной духовной 

культуры являются этнические ценности, понимаемые как совокупность 

культурных традиций этноса, которые выделяются самим этносом в качестве 

наиболее специфичных, определяющих его историческое и культурное 

своеобразие» [144, с. 123]. 

В рамках данного исследования ценна мысль Д.О. Квятковского, 

отмечающего то, что человек, воспринимающий этнические ценности и 

обладающий ими, характеризуется как духовно-нравственная личность, которая 

обладает чувством патриотизма, сострадания и сопричастности к Родине, духовной 

культуре своего народа, способна воспринимать культурное наследие прошлого и 

актуализировать его в настоящей действительности [143]. 

  Этнические ценности – это объединение значимых жизненных целей и 

установок, которые сами члены этноса считают наиболее характерными и важными 

и определяют отношение к жизни, здоровью, образу жизни. 

  Этнические особенности в Республике Саха (Якутия) заложены «с молоком 

матери», однако в настоящее время не полностью раскрыты и не востребованы для 

воспитания подрастающего поколения. В этих условиях мы должны придать 

этническим особенностям такое активное состояние, которое дало бы им 

возможность для формирования здорового образа жизни. 

  Территориальные, природные, социальные, культурные особенности региона 

легли в основу развития образовательной среды Республики Саха (Якутия), по 

мнению профессора Д.А. Данилова [356, с. 45], который считает вышеуказанные 

факторы ключевыми в воспитании, социализации и социальном формировании 

личности в региональной системе воспитания. 

  Актуализация этнических особенностей здорового образа жизни в 

содержании образования в региональном пространстве осуществляется 
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посредством реализации специальной педагогической стратегии актуализации, 

которая определяется через потенциал личности с использованием специальной 

системы методов, приемов, средств.  

Актуализация этнических особенностей здорового образа жизни, с одной 

стороны,  предполагает включение в содержание образования такого контента, 

который предъявлял бы обучающимся этнические особенности, а с другой 

стороны, для их освоения естественно использование активных методов обучения 

и процессуальных образовательных технологий, к которым относятся дискуссии, 

диспуты, метод мозгового штурма, кейс-технологии, проектная деятельность 

(например, проект «Профилактика травматизма»), разработка карт, проведение 

конкурсов, фестивалей, соревнований. Ниже представлены темы событий 

(мероприятий), содержание которых включает проблемы, актуализирующие в 

сознании обучающихся представления об этнических особенностях (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Примерные темы для актуализации этнических особенностей 

здорового образа жизни 

№ Темы для 

актуализа-

ции 

 

Цель Форма Дата Участники 

1 Норуот 

остуоруйал

ара 

Активизация 

познавательного 

интереса к истории 

своего 

народа,расширение 

круга знаний о 

сказках 

 

Деловая игра 

«Остуоруйа 

дойдутун 

устун айан» 

Сентябрь-

декабрь 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

2 Норуот 

ырыата-

тойуга, 

үнкүүтэ 

Сохранение  и 

изучение 

культурного 

наследия 

самобытных 

обычаев, традиций. 

 

Игра-

викторина 

Ежегодно 

в  

 октябре 

Обучающи

еся 

средних 

профессио

нальных и 

высших 

учебных 

заведений 
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3 Норуот 

олоҕо 

ырыаҕа-

тойукка 

Сохранение  и 

изучение 

культурного 

наследия 

самобытных 

обычаев, традиций. 

Конкурс-

презентаций 

Ежегодно 

в ноябре 

Обучающи

еся 2-3 

курсов 

СПО 

4 Норуотум 

олорон 

кэлбит 

олоҕо-

дьаһаҕа 

Активизация 

познавательного 

интереса к истории 

своего народа, 

развитие кругозора. 

Воспитание 

патриотизма, 

развитие 

потребности в 

познании 

культурно-

исторических 

ценностей своего 

народа. 

Приобщение к 

занятиям 

технического 

творчества. 

Конкурс 

технического 

творчества 

Ежегодно 

в ноябре 

Обучаю-

щиеся 1-11 

классов, 

обучающие

ся средних 

профессио

нальных и 

высших 

учебных 

заведений 

5 Дьиэ кэргэн 

сылаас 

холумтана 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье. Углубить, 

систематизировать 

представления 

обучающихся о 

ценности семьи и 

соблюдении 

семейных 

традиций, 

объединяющих 

родных и 

близких. 

Конкурс-

презентаций 

«Дьиэ кэргэн 

сылаас 

холумтана» 

1 раз в 

месяц 

январь -

апрель 

 

Обучаю-

щиеся 1-8 

классов 

6 Ийэм, аҕам 

уонна мин 

– иллээх 

дьиэ 

кэргэммит 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье. Углубить, 

систематизировать 

представления 

Семейный 

конкурс 

чтецов 

«Ийэм, аҕам 

уонна мин – 

Ежегодно 

Январь-

февраль 

Обучаю-

щиеся 1-8 

классов 
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обучающихся о 

ценности семьи и 

соблюдении 

семейных 

традиций, 

объединяющих 

родных и близких. 

иллээх дьиэ 

кэргэммит» 

7 Чөл олох –

доруобуйа 

төрдө 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Республикан

ские 

турниры по 

якутским 

прыжкам,  

мас-

рестлингу, 

хапсагаю 

Ежегодно 

Март-май 

Обучающи

еся 

средних 

профессио

нальных и 

высших 

учебных 

заведений 

8 Норуот 

төрүт 

угэстэрэ, 

олоҕо-

дьаһаҕа 

Активизация 

познавательного 

интереса к истории 

своего народа, 

развитие кругозора. 

Воспитание 

патриотизма, 

развитие 

потребности в 

познании 

культурно-

исторических 

ценностей своего 

народа. 

Приобщение к 

занятиям 

технического 

творчества. 

Викторина 

«Норуотум 

олорон 

кэлбит 

олоҕо-

дьаһаҕа» 

Ежегодно 

в марте 

Обучаю-

щиеся 1-11 

классов, 

студенты  

средних 

профессио

нальных и 

высших 

учебных 

заведений 

9 Ыал буолуу 

сиэрэ-туома 

 

Сохранение  и 

изучение 

культурного 

наследия 

самобытных 

обычаев, традиций 

Посещение 

выставки, 

краеведческо

го музея им. 

Е.Ярослав-

ского 

Ежегодно 

Март-май 

Студенты 3 

курса 

10 Дьоллоох 

олох төрдө 

– дьиэ 

кэргэн 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье. Углубить, 

систематизировать 

Научно-

практические 

конференции 

«Шаг в 

будущее», 

Ежегодно 

Январь, 

март 

апрель 

май 

Обучаю-

щиеся 1-11 

классов, 

студенты 

средних 
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представления 

обучающихся о 

ценности семьи и 

соблюдении 

семейных 

традиций, 

объединяющих 

родных и 

близких. 

«Наука 

побеждать» , 

«Кочневские 

чтения», 

«Шамаев-

ские чтения» 

 профессио

нальных и 

высших 

учебных 

заведений 

Конкурс 

рисунков 

«Дьоллоох 

олох төрдө – 

дьиэ кэргэн» 

Ежегодно 

в мае 

 

Обучаю-

щиеся 1-4 

классов 

11 Саха 

норуотун 

мааны 

сандалыта – 

сахалыы ас-

үөл күрэҕэ 

Сохранение  и 

изучение 

культурного 

наследия 

самобытных 

обычаев, традиций. 

Школьный 

националь-

ный 

праздник 

ысыах 

Ежегодно 

в  мае 

Обучаю-

щиеся 1-10 

классов 

   

  Указанные выше темы могут применяться для разных возрастных групп 

обучающихся, начиная от семьи и до студентов высшей школы. Представленные 

мероприятия чаще всего относятся к внеурочной деятельности обучающихся. В 

образовательном процессе необходимо отметить дисциплины (уроки, занятия) в 

которых формируются разные компоненты здорового образа жизни.  

В частности,  в содержание предмета «Биология» входят изучение 

наследственных заболеваний, влияние факторов среды на индивидуальное 

развитие человека, вирусы и вирусные заболевания, СПИД, нарушение осанки и 

плоскостопие, предупреждение заболевания сердца и сосудов, гигиена питания, 

заболевания органов пищеварения, витамины и нормы питания, гормоны и их 

влияние на организм, вред наркотических веществ, курения и алкоголя, вредные 

привычки и способы избавления от них, меры доврачебной помощи при травмах, 

кровотечениях, поражениях органов дыхания, отравлениях, тепловом ударе, 

укрепление иммунитета, закаливание и др. 

Одной из главных задач дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»  является воспитание у 

обучающихся целенаправленного отношения и интереса к ведению здорового 

образа жизни, ответственного контроля за состоянием собственного здоровья, за 
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свое и окружающее благополучие, жизненных и социальных установок, от которых 

зависит физическое и психическое здоровье, активная жизнедеятельность. 

Психология содержит учебный материал, освоение которого позволит 

обучающимся сохранять эмоциональное и психическое здоровье, в том числе и при 

конфликтных ситуациях, овладеть способами перевода конфликта в продуктивное 

русло. 

Правила дорожного движения предназначены для профилактики 

травматизма и особенно важны для младших групп обучающихся.  

  При формировании и развитии личности необходимы специально созданные 

организационно-педагогические условия, которые в педагогическом процессе 

региона наполняются этнокультурным компонентом. Важным при формировании 

культуры здорового образа жизни у обучающихся является учет природного 

единства его качеств и опора на это, так как наукой доказана не только социальная 

природа личностных качеств ребенка, но и этническое происхождение этих 

качеств. Немалую роль в этом процессе играют мега-,  макро-, мезо- и 

микрофакторы. Но при этом следует указать немаловажную роль социального 

опыта обучающихся по формированию ответственного отношения к здоровью как 

к ценности. Только при активной деятельности обучающегося как субъекта, при 

постановке перед собой задач по поддержанию и укреплению собственного 

здоровья, с внедрением в этот процесс педагогических условий можно 

формировать здоровый образ жизни.  Наряду с этими утверждениями следует 

упомянуть социально-психологические стороны развития процесса формирования 

здорового образа жизни обучающихся: наличие определенных, конкретных задач 

перед обучающимися по охране собственного здоровья, принцип «от простого к 

сложному», создание «ситуации успеха» у обучающихся. При соблюдении данных 

организационно-педагогических условий у обучающихся формируются 

мотивация, заинтересованность и увлеченность, потребность к новым знаниям, что 

приводит к осознанию ценности здоровья, здорового образа жизни как базовых 

ценностей в условиях актуализации здоровья. 
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  Согласно психологии, личность меняется с личностным развитием как 

участник образовательного и воспитательного процесса, как социальная личность, 

что отражается в его взглядах, мыслях, поведении, мотивации, чувствах, 

приоритетах, установки, интересах, в том числе и отношении к своему здоровью, к 

принятию собственного здоровья.  Исходя из этого, важным является 

формирование среды с приоритетными задачами на укрепление и поддержание 

здоровья, на саморазвитие в условиях образовательных организаций. 

  Для рациональной организации воспитательной системы считаем 

необходимым осуществить сравнительный анализ подходов и показателей в 

разные временные отрезки. В связи с этим отметим, что, в отличие от практики 

воспитания личностных качеств обучающегося в советское время, сегодня 

наблюдается потеря значимости воспитательного процесса, это проявляется в 

пассивности молодежи, в том, что ее роль в общественной жизни социума не 

заметна. Наблюдаются изменения ценностных ориентаций, в приоритете у 

большинства сегодняшних обучающихся находятся личное материальное 

благополучие, подражание иностранным идеалам, из-за их популяризации в 

средствах массовой информации, что приводит, как правило, к незнанию 

национальных особенностей, пренебрежению ими, а значит, к унификации 

культуры, в том числе культуры здорового образа жизни. В связи с этим в 

настоящее время актуальность обретают ценностные ориентации в воспитании и 

развитии гармоничной личности как критерий, показатель, внутренний контроль 

духовной культуры обучающихся, от которой зависит образ жизни каждого 

человека [356, с.47]. 

  Как отмечает Н.В. Третьякова: «Качество здоровьесберегающей 

деятельности образовательных организаций зависит от внешних (нормативно-

правовых, средовых и организационно-управленческих) и внутренних 

(личностных) организационно-педагогических условий его обеспечения, 

позволяющих не только углубить современные представления об условиях 

образовательного процесса, влияющих на уровень здоровья обучающихся, но 
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также показать их взаимосвязанное влияние на процесс и результат всей 

здоровьесберегающей деятельности» [315, с. 36]. 

Формированию здорового образа жизни обучающихся может способствовать 

реализация разработанной программы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха разработанная нами 

согласно инициативе Министерства просвещения  Российской Федерации по 

введению в образовательные организации  специальных программ, нацеленных на 

сохранение здоровья обучающихся, в соответствии с психофизиологическими, 

возрастными особенностями и с соблюдением санитарно-гигиенических 

нормативов. 

  2. Вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей. 

  Освоение содержания контента здоровьесберегающей педагогики возможно 

в активной эмоционально обогащенной деятельности самих обучающихся. В 

данной работе придерживаемся методологии деятельностного и личностно-

ориентированного подходов. С точки зрения методологии деятельностного 

подхода развитие человека всегда происходит только в деятельности, поэтому 

вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации индивидуальной 

программы воспитания здорового образа жизни на основе этнических 

особенностей является необходимым организационно-педагогическим условием. 

  Как показывает практика, одной из основных причин безответственного 

отношения к собственному здоровью является отсутствие мотивации ведения 

здорового образа. В связи с этим одним из приоритетных направлений 

здоровьесберегающей деятельности учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации выступает деятельность, ориентированная на 

воспитание навыков ведения здорового образа жизни. 

  Образовательные пространства учебных заведений должны предоставлять 

систему условий, возможностей для саморазвития личности обучающихся, в том 

числе и в построении собственной траектории индивидуального развития в 
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контексте принятия ценности здорового образа жизни, постановки задач его 

сохранения и укрепления. 

  Для обеспечения индивидуального подхода в обучении одним из важных 

требований является систематический контроль показателей здоровья участников 

образовательного процесса, диагностика, мониторинг и анализ динамики 

показателей их психологического и физиологического здоровья в целях 

предупреждения и профилактики рисков для здоровья обучающихся [256, c. 207].  

 Мы полагаем, что, когда обучающийся формирует, разрабатывает 

индивидуальную траекторию собственного развития исходя из собственных 

запросов и проблем, такая программа будет наиболее эффективной. Преимущества 

индивидуальной программы в том, что в ходе реализации возможно 

корректировать ее и оперативно отслеживать динамику. 

  Для разработки индивидуальной программы воспитания здорового образа 

жизни на основе этнических особенностей обучающимся предлагается обобщенная 

программа здорового образа жизни, имеющая компоненты, которые могут быть 

использованы обучающимися при разработке собственной программы воспитания 

здорового образа жизни (таблица 9). 

 

Индивидуальная программа воспитания здорового образа жизни 

Таблица 9 – Обобщенная программа направлений здорового образа жизни для 

составления обучающимися индивидуальной программы 

Время 

реализации 

Направления Ресурсы Результат 

2014-2021 гг. Режим труда и 

отдыха 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, семья 

Внутренние: 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, тайм-

менеджмент. 

Разработка 

режима дня 
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2014-2021 гг. Рациональное 

питание 

Внешние: семья, школа, 

ВУЗ. 

Внутренние: 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности. 

Разработка 

правильного 

рациона питания 

2014-2021 гг. Правила 

санитарии и 

гигиены 

Внешние: семья, школа, 

ВУЗ. 

Внутренние: 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности, 

умения и навыки. 

Разработка чек-

листа правил 

гигиены 

2014-2021 гг. Профилактика 

вредных 

привычек 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, 

семья, друзья. 

Внутренние: образование, 

активная мотивация 

преодоления стресса, 

позитивное и 

рациональное мышление, 

умение обратиться за 

помощью и принять ее, 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности. 

Отказ от курения 

2014-2021 гг. Двигательная 

активность 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, 

семья, друзья. 

Внутренние: образование, 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности, 

умения и навыки. 

Обеспечение 

нормальной 

жизнедеятельност

и организма 
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2014-2021 гг. Физическая 

культура с 

элементами 

национальных 

подвижных игр 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, 

семья, друзья. 

Внутренние: образование, 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности, 

умения и навыки. 

Профилактика 

различных 

заболеваний, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

2014-2021 гг. Учебно- 

тренировочный 

процесс с 

использованием 

национальных 

видов спорта 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, 

семья, друзья. 

Внутренние: образование, 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности, 

умения и навыки, 

способности. 

Раскрытие 

внутреннего 

потенциала, 

достижение 

высоких  

результатов в 

спорте 

2014-2021 гг. Основы 

безопасной и 

здоровой 

жизнедеятельнос

ти 

Внешние: школа, ВУЗ, 

спортивные секции, 

институты социальной 

поддержки, семья, друзья. 

Внутренние: образование, 

активная мотивация 

преодоления стресса, 

позитивное и 

рациональное мышление, 

умение обратиться за 

помощью и принять ее, 

эмоционально-волевые 

качества, жизненный 

опыт, навыки 

психологической 

регуляции, ценности, 

умения и навыки, 

позитивные эмоции. 

 

  

  Основная задача разрабатываемой программы – создать условия для 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни на основе понимания 

и принятия собственного здоровья как ценности.  
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Вовлечение обучающихся в деятельность по разработке и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей осуществляется в процессе активной работы 

обучающихся по составлению такой программы с учетом возраста, личного 

состояния здоровья, знания этнических особенностей и традиции своего народа, 

национальных видов спорта и т.д. 

Результатом такой работы является четко представленная программа с 

указанием временных интервалов отдельных направлений укрепления 

собственного здоровья, используемого ресурса внешнего, внутреннего 

самообразования, а также желаемых результатов, достижению которых будет 

способствовать эта индивидуальная программа. 

  При разработке  индивидуальной программы воспитания здорового образа 

жизни обучающиеся используют знания о здоровом образе жизни, полученные ими 

в процессе изучения биологии, психологии, безопасности жизнедеятельности и 

других дисциплин, а также  учитывают внешние факторы, негативно влияющие на 

состояние их здоровья: недочеты организационно-педагогических условий, 

несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, дисбаланс учебной 

деятельности и отдыха, – и личностные качества: индивидуальные особенности 

характера, уровень общей культуры, привычки, занятия физической культурой, 

самоорганизованность, самоконтроль, дисциплинированность, наличие мотивации 

к здоровому образу жизни.  

  Отдельное внимание при разработке общих мероприятий уделяется 

профилактической работе по предупреждению и коррекции отрицательного 

влияния на физическое и психическое здоровье обучающихся социальных 

факторов: асоциального окружения и поведения, девиантного поведения, курения, 

алкоголизма, наркомании. 

  3. Организация системы физического воспитания обучающихся как 

основы здорового образа жизни. 

  Здоровое население – основная задача любого государства. В законе РФ «Об 

образовании» в числе основных приоритетов выделяется сохранение жизни и 
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здоровья подрастающего поколения как одна из главных задач государственной 

политики, что отражается и в нормативных актах, постановлениях, программах, 

концепциях в области образования и воспитания обучающихся. Состояние 

здоровья подрастающего поколения зависит от многих факторов, среди которых 

значимая роль принадлежит двигательной активности. Одной из важных основ для 

воспитания поколения здоровых людей является оптимальное физическое 

воспитание в учебных заведениях – общеобразовательных школах и организациях  

среднего профессионального и высшего образования.  

По данным федерального статистического наблюдения №1-ФК за 2020 год, в 

Республике Саха (Якутия) 394 466 человек систематически занимаются 

физической культурой и спортом, что составляет 43,54% от общей численности 

населения республики в возрасте от 3 до 79 лет, значит, здоровый образ жизни 

фактически не обеспечен (таблица 10). 

Таблица 10 – Численность систематически занимающихся физической культурой 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Числ. сист. 

занимающихся 

ФКиС 

312 352 323 341 352 625 376 467 394 466 

% 34,8 35,8 38,9 41,55 43,54 

   

  В то же время по состоянию на 1 января 2021 года в Республике Саха 

(Якутия) функционирует достаточное количество (70) физкультурно-спортивных 

организаций, (таблица 11), в которых воспитываются обучающиеся разных 

учебных организаций. 

Таблица 11 – Функционирующие физкультурно-спортивные организации 

 
ЦСП УОР ДЮСШ СШ СШОР 

Другие 

организац. 

Кол-во 

организаций 
3 1 51 3 9 3 

Кол-во 

занимающихся 
503 180 24 802 3 041 6 445 2 355 
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По определению Ж.К. Холодова, «система физического воспитания – это 

исторически обусловленный тип социальной практики физического воспитания, 

включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-

нормативные и организационные основы, обеспечивающие физическое 

совершенствование людей и формирования здорового образа жизни» [335, с. 10]. 

Физическое воспитание является составной частью воспитания, образования 

и обучения и служит благородным целям всестороннего развития физических и 

духовных качеств, подготовке к жизни, формированию лучших человеческих 

качеств.  

От методически грамотно построенных систематических занятий 

физической культурой и спортом зависит гармоничное развитие и здоровье 

обучающихся. Следовательно, перед системой воспитания стоит задача 

формирования двигательной культуры как ценности, актуальной на всех стадиях 

развития личности. Данная социально значимая задача выполняется при 

комплексной работе за счет новых подходов всей образовательной и 

воспитательной системы. 

  Обсуждая организацию системы физического воспитания обучающихся как 

основы здорового образа жизни, выделим ее важные, с нашей точки зрения, 

аспекты, принципы этого процесса, проанализируем реально устоявшуюся 

практику физического воспитания в отдельных образовательных организациях и 

центрах, определим необходимый уровень материально-технической базы и 

кадрового обеспечения. 

  Начнем с обсуждения принципов. 

  Для успешности организации системы физического воспитания 

обучающихся как основы здорового образа жизни должны вести свою 

деятельность, опираясь на основные принципы организации данного процесса. В 

системе воспитания принцип понимается как «основное правило» или «установка». 

Значение принципов состоит в том, что они позволяют правильно идти к 

намеченной цели. Раскроем основные принципы: 
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1. Принцип ценностного отношения. Суть данного принципа в 

формировании у обучающихся ценностного отношения к здоровью. Принцип 

содействует пониманию реальных негативных влияний окружающей среды, 

причины здоровьеразрушающего поведения и пути их преодоления.  

2. Принцип сознательности и активности. Значение данного принципа  

состоит в формировании у обучающихся сознательного отношения  к ведению 

здорового образа жизни на основе развития мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья. 

3. Принцип систематичности заключается в том, что воспитание 

здорового образа жизни строится на основе непрерывной, регулярной организации 

воспитательной деятельности в условиях регламента и расписания занятий 

физической культурой.  

4. Принцип доступности и индивидуализации. Данный принцип 

предполагает планирование индивидуального маршрута, создание оптимальных 

условий для ведения здорового образа жизни с учетом этнических особенностей и 

индивидуальных способностей обучающихся. Данный принцип предполагает 

планирование индивидуального маршрута, создание оптимальных условий для 

ведения здорового образа жизни с учетом этнических особенностей и 

индивидуальных способностей обучающихся. 

5. Принцип прогрессирования. Особенность данного принципа 

заключается в постепенном повышении требований к обучающимся с целью 

дальнейшего совершенствования внутренних ресурсов физического состояния 

человека. 

Рассмотрев принципы организации системы физического воспитания, 

проанализируем устоявшуюся практику физического воспитания в отдельных 

образовательных организациях:  

1. В средних общеобразовательных школах физическое воспитание 

проводится в урочной и в неурочной формах. Основной формой организации 

процесса физического воспитания является урок физической культуры. В 

общеобразовательных школах по всей территории России действует единая 
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федеральная программа физического воспитания, которая включает 3 часа в 

неделю. Контроль физической подготовленности осуществляется на основе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

включающего основные контрольные нормативы, распределенные по возрастным 

группам.  

Основными разделами программы физического воспитания в организациях 

образования являются: легкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт, массовые 

спортивные игры, а также в рамках регионального компонента проводятся 

якутские национальные виды спорта (мас-рестлинг, борьба хапсагай, якутские 

национальные прыжки), народные игры и упражнения. 

2. В образовательных организациях дисциплина «физическая культура» 

является важнейшим компонентом гармоничного развития личности. Как основная 

часть общей культуры и профессиональной подготовки обучающихся в период 

обучения, физическая культура имеет огромное значение в гармонизации 

духовных и физических сил, воспитании здорового образа жизни, укреплении 

физического и психического здоровья, физическом развитии. 

3. Требования учебных планов по физическому воспитанию, а также 

необходимость увеличения двигательной активности приводят к осознанию 

важности самостоятельных занятий физической культурой. Но достичь желаемого 

в области физического воспитания самостоятельно бывает очень трудно, а иногда 

и невозможно. Необходимо воспитывать и прививать в процессе обучения в 

образовательных организациях у обучающихся такие качества, как сила воли, 

упорство, самодисциплина. Обучающимся важно проявлять высокую 

организованность и иметь достаточные теоретические знания.  

Для решения данной проблемы с целью воспитания гармонично развитого и 

подготовленного подрастающего поколения, а также воспитания резерва в спорте 

высших достижений функционируют детско-юношеские спортивные школы.  

Анализ содержания программ по физическому воспитанию показывает, что 

основная задача физической культуры состоит в освоении указанного материала по 

программе – в развитии физических качеств. При этом недостаточно внимания 
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уделяется духовно-нравственному развитию при занятиях физической культурой, 

что является одной из причин снижения мотивации и интереса к занятиям 

физической культурой. 

Исходя из этого, мы на стороне идеи о повышении роли национальных видов 

спорта в физическом и духовном воспитании подрастающего поколения.  

По мнению Г.И. Семёнова, В.И. Семкина, в настоящее время мало кто 

сомневается в благотворном влиянии физической культуры и спорта на различные 

аспекты жизнедеятельности человека. Народная физическая культура успешно 

решала воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи многих 

народов мира. Благодаря ей народы Севера и человечество в целом имели высокую 

физическую подготовку, выносливость, прикладную подготовку, что впоследствии 

отразилось на появлении национальных видов спорта народов Севера. Благодаря 

этим играм северные народы соревновались в силе, ловкости, выносливости, тем 

самым приобщаясь к культуре своего народа [285]. 

Принимаем к сведению суждения М.И. Борохина, Н.Е. Гоголева о значении 

национальных видов спорта и народных игр народов Севера в удовлетворении 

потребностей в физической тренировке организма, в совершенствовании 

необходимых жизненных навыков и умений на Севере, которые совершенствуясь  

и развиваясь на протяжении истории народа, являются ценностью, передаваемой 

из поколения в поколение.  

По мнению данных исследователей современности, национальные виды 

спорта Якутии отличаются простотой в применении, динамичностью, 

общедоступностью, практичностью [56], и поэтому при формировании здорового 

образа жизни они должны иметь приоритетное положение. Отсюда следует, что в 

рамки физического воспитания мы включаем национальные виды спорта, 

национальные игры и упражнения. 

  До сих пор актуальными остаются целевые ориентиры и задачи в развитии 

национальных видов спорта России, озвученные еще в 2013 году на заседании 

Совета по межнациональным отношениям Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным. В ходе своего выступления он подчеркнул о необходимости 
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включения национальных видов спорта в Олимпийские дисциплины, продвижение 

в массовые виды спорта своей доступностью и практичностью.  

По мнению И.И. Готовцева, инициатива Президента Российской Федерации 

по поводу более полной реализации потенциала национальных видов спорта 

народов России открывает дальнейшие перспективы развития национальных 

видов спорта. 

          Культивирование данных видов способно решать большой спектр задач: 

от массового приобщения населения к систематическим занятиям физической 

культурой до интеграции в олимпийское движение. 

Положительная результативность процесса физического воспитания 

молодежи достигается при следующих условиях, учитывающих народные 

традиции народа саха:  

1) использование народных традиций в семейном воспитании; 

2) использование народных традиций в учебной и внеучебной деятельности 

на основе национальных видов спорта; 

3) внедрение в учебную программу по физическому воспитанию 

национальной  культуры этноса; 

4) повышение компетентности педагогов в области общей и 

этнопедагогической подготовки педагогов, также этнопедагогической подготовки 

родителей [356, с. 256-258].  

  

Выводы по параграфу 3.1 

  

  При разработке организационно-педагогических условий воспитания 

здорового образа жизни в образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) основной идеей является воспитание ценностного отношения к здоровому 

образу жизни,  которое включает приобщение к этническим особенностям народа 

саха, профилактику вредных привычек молодежи,  внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций, доступность  и систематичность информации по 
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здоровому образу жизни, комплексное внедрение национальных видов спорта, 

народных игр и упражнений в процесс физического воспитания обучающихся. 

  Логика рассмотрения строилась на анализе понятий условия, педагогические 

условия и организационно-педагогические условия и на обосновании 

использования организационно-педагогических условий, которые позволяют 

осуществлять содержательные и управленческие функции.  

  С учетом особенности подрастающего поколения,  для которого этнические 

ценности отчасти утрачены, определяются три отдельных организационно-

педагогических условия, нацеленные на изменения, необходимые в 

педагогической системе и образовательной среде для выполнения цели 

исследования:  

  1. Актуализация этнических особенностей здорового образа жизни в 

содержании образования в региональном пространстве Республики Саха (Якутия). 

Одним из эффективных подходов к воспитанию гармоничного, здорового 

образа жизни обучающихся мы видим применение в процессе воспитания 

этнических особенностей народа саха. 

Актуализация этнических особенностей здорового образа жизни, с одной 

стороны, предполагает включение в содержание образования такого контента, 

который предъявлял бы обучающимся этнические особенности, а с другой 

стороны, для их освоения естественно использование активных методов обучения 

и процессуальных образовательных технологий, к которым относятся дискуссии, 

диспуты, дебаты, метод мозгового штурма, кейс-технологии, проектная 

деятельность (например, проект «Профилактика травматизма»), разработка карт, 

проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований. 

  2. Вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей. 

  В данной работе придерживаемся методологии деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов. С точки зрения методологии 

деятельностного подхода развитие человека всегда происходит только в 
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деятельности, поэтому вовлечение обучающихся в процесс разработки и 

реализации индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей является необходимым организационно-

педагогическим условием. 

  Образовательная среда учебных заведений предоставляют систему условий, 

возможностей для саморазвития личности обучающихся, в том числе и в 

построении собственной траектории индивидуального развития в контексте 

принятия ценности здорового образа жизни, постановки задач его сохранения и 

укрепления. Совокупность и системное единство образовательной среды учебных 

заведений образует образовательное пространство региона, системообразующим 

фактором в котором выступает цель формирования здорового образа жизни на 

основе учета этнических особенностей республики. 

  3. Организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни.  

  Одной из важных основ для воспитания поколения здоровых людей является 

оптимальное физическое воспитание в семье, учебных заведениях – 

общеобразовательных школах и организациях среднего профессионального и 

высшего образования. 

  Организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни, с нашей точки зрения, имеет следующие важные аспекты: 

принципы этого процесса, реально устоявшаяся практика физического воспитания 

в отдельных образовательных организациях и центрах, уровень материально-

технической базы и кадрового обеспечения. 
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3.2. Информационно-методическое обеспечение реализации 

концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

в образовательном пространстве на основе этнических особенностей 

 

Информационно-методическое обеспечение – это сложносоставное понятие, 

которое включает в себя понимание сущности обеспечения, а также понятия 

«методическое обеспечение» как родового понятия и  синтезирование понятия 

«информационно-методическое обеспечение» тоже как видородового понятия по 

отношению к понятию «обеспечение». 

Информационно-методическое обеспечение реализации концепции системы 

воспитания здорового образа жизни в образовательном пространстве на основе 

этнических особенностей представляет собой систему документальных 

источников на традиционных и электронных носителях, в соответствии со 

структурой содержательного компонента, представленного в модели воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей в Республике Саха 

(Якутия), включая: 

– нормативно-правовой модуль воспитания здорового образа жизни; 

– модуль актуализации этнических особенностей; 

– модуль рабочих программ и методического обеспечения воспитания 

здорового образа жизни; 

– модуль кадрового обеспечения воспитания здорового образа жизни; 

– модуль анализа и регулирования деятельности организаций по воспитанию 

здорового образа жизни в регионе.  

Нормативно-правовой модуль воспитания здорового образа жизни 

обучающихся включает: 

– ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 
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– ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

– ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

– Приказ от 15 января 2020 г. «Об утверждении Стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний на период до 2025 года». 

  Модуль актуализации этнических особенностей. Анализ источников в 

области теории и методических разработок пo проблемам образования и 

воспитания на основе этнических особенностей региона указывает на 

востребованность выявления и изучения инновационных тенденций и 

потенциальных возможностей деятельности образовательных и спортивных 

организаций в развитии  этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни для творческой саморазвивающейся личности обучающихся, важность 

раскрытия педагогических основ, их реализации на основе актуализации 

этнических особенностей народа саха; 

Модуль рабочих программ и методического обеспечения воспитания 

здорового образа жизни включает разработку учебных планов и рабочих программ 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

практических рекомендаций по ведению здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей народа саха; 

Модуль кадрового обеспечения воспитания здорового образа жизни 

предусматривает непрерывное профессиональное образование педагогов на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки и в 

образовательных структурных подразделениях региона; 

Модуль анализа и регулирования деятельности  организаций по воспитанию 

здорового образа жизни в регионе, включает также анализ результатов 

диагностических процедур и мониторинга результативности этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся. 
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При обсуждении информационно-методического обеспечения реализации 

концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни в 

образовательном пространстве на основе этнических особенностей нами учтено 

следующее:  

– особенности современного обучающегося как представителя цифрового 

поколения; 

– информационная цифровая образовательная среда как окружающее 

обучающегося общественные, материальные и духовные условия, оказывающие 

решающее воздействие на формирование личности. 

Воспитательная образовательная среда, предлагаемая нами как целостная 

социально-значимая многоуровневая система, участниками которой являются 

обучающиеся, преподаватели образовательных организаций, тренеры-педагоги 

спортивных организаций, учителя школ, представлена образовательными 

организациями республики всех уровней, предполагает обеспечение в онлайн- 

формате реализации актуальных для заказчика  образовательных программ и 

повышение качества предоставления образовательных услуг, начиная с 

профориентационной работы среди школьников и заканчивая предоставлением 

возможности постоянного повышения квалификации для профессиональной 

деятельности в условиях цифровой трансформации образования.  

Как известно, что родовое понятие «среда» имеет широкую трактовку в 

работах отечественных педагогов и психологов. Так Г.П. Щедровицкий определял, 

что для человека центральным является природная и социальная среда, во 

взаимодействии с которой происходит его становление и формирование как 

личности. Но во взаимоотношениях со средой «два члена отношения уже не 

равноправны»; субъект является первичным и исходным; то есть среда заранее 

априорно задается индивиду и представляет для него несколько иное содержание, 

что противостоит ему как субъекту. Но социализировать индивида возможно, 

только создавая определенную социально-образовательную среду для развития 

конкретного человека; с различными возможными траекториями развития и 

взаимодействия в этой среде – комплексом физических, биологических, 
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химических и социально-антропогенных факторов происходит становление его как 

члена соответствующего общества [350, с. 28]. 

Понятие «среда» в русском языке имеет множество –  значений, начиная от 

обозначения середины – центра недели – и заканчивая веществом, заполняющим 

пространство. Но нами будет принят только один его смысл – это совокупность 

условий, в которых протекает деятельность человека и общества [223, c. 759].  

Для нас важно также его философское обозначение среды как окружающих 

индивида общественных, материальных и духовных условий, оказывающих 

решающее воздействие на формирование личности.  

В ходе исследования нами представлено суждение о необходимости 

рассмотрения понятия «локальная (сеть) воспитательная образовательная среда», 

включающей в себя программные обеспечения, приложения, мобильные 

устройства, участников образовательного процесса (обучающихся и сотрудников), 

работодателей, которые в целом образуют инфраструктуру информационной 

образовательной среды  вуза.  

При этом «локальная сеть» рассматривается нами как компьютерная сеть, 

охватывающая обычно относительно небольшую территорию или группу зданий 

(дом, офис, фирму, институт, школы и др.), предназначенная передавать самую 

разнообразную информацию, начиная от текстовых документов и электронных 

писем и заканчивая мощными видеофайлами и базами данных и 

соединениями сетевых устройств, способная объединить компьютеры партнеров. 

Как известно, что с 2000-х годов в научный оборот начинает входить понятие 

«образовательная экосистема» – Learning Ecosystem, которое рассматривается как 

концепция образования, переосмысляющая процесс образования [224, с.84-91].  

  Уточним это понятие, важное, с нашей точки зрения, для рассмотрения 

процесса информационно-методического обеспечения формирования культуры 

здорового образа жизни в образовательном пространстве Республики Саха 

(Якутия). Сначала проанализируем базовое понятие «система». 

Л.С. Выготский раскрывает понятие «система» таким образом. Само понятие 

«системы» в философии появилось еще в период развития древнегреческой 
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философии. Первые представления о системе можно найти в онтологических 

системах Евклида, Платона, Аристотеля. Впоследствии и Спиноза, и Лейбниц 

разрабатывали учения о системности, развивая системно-онтологические 

концепции в своих построениях научной систематики. В конце XX века система 

воспринималась уже как целое, состоящее из взаимосвязанных и упорядоченных 

частей, как совокупность, находящаяся в диалектических детерминациях друг с 

другом. В современной научной и технической терминологии она становится 

ключевым научно-методологическим и специально-научным понятием, а 

разработка проблематики проводится в рамках системного подхода [74]. 

В нашем исследовании «образовательная экосистема» – это комплекс 

образовательных технологий и ресурсов, обеспечивающих индивидуализацию 

личностного развития субъектов образовательной среды на основе эффективных 

форм взаимодействия её компонентов. «Экосистема» – это совокупность 

взаимодействующих организмов и условий среды. 

Принципиально важным является необходимость отметить специфические 

особенности «среды», которые четко определены в народной образовательной 

традиции. Это связано с тем, что, например, для народов Арктики и Севера 

воспитателями ребенка, его своеобразными тьюторами, являются не только 

родители и социальное окружение, но и вся природная среда. Обучающиеся, 

общаясь с живой и неживой природой, становятся чище, добрее, мягче. Можно с 

уверенностью добавить, что сам процесс познания в этом случае становится 

глубже, увлекательнее, предметнее. Все это мы называем ориентацией на 

специфические особенности экосистемы народов, проживающих в Республике 

Саха (Якутия). 

В суровых условиях проживания и жизнедеятельности малочисленные 

народы Севера оказались достаточно уязвимой частью человеческого сообщества, 

и в современных условиях постиндустриального общества сохранение среды 

обитания, традиционного промысла и аутентичной этнической культуры являются 

обязательными условиями выживания в постоянно глобализирующемся мире 

[119].  
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В этой связи следует отметить, что ценностные отношения к формированию 

культуры здорового образа жизни становятся в XXI веке важнейшими разделами 

воспитания и образования, без которых невозможно представить современную 

воспитательную образовательную среду, основанную на бережном отношении к 

природе и развивающую в индивиде высшие и тончайшие проявления 

человеческой личности, что дает ему возможность прочувствовать и воспринять 

универсальность бытия. Эти положения были издревле свойственны народной 

педагогике. В работе Н.Д. Неустроева отмечается, что именно этнопедагогика 

наиболее близка к пониманию воспитательной образовательной среды, как бы 

парадоксально это ни представлялось первоначально. Надо сказать, что в нашей 

стране сложилось некоторое превратное отношение к народным образовательным 

приемам и способам, унаследованное еще с советского периода развития 

образования: для формирования человека коммунистического будущего все 

прошлое казалось отсталым и косным. «Преданность старине рассматривалась 

чуть ли не как движение назад» [207, c. 26].  

Следует отметить, что в исследовании формирование воспитательной 

образовательной среды в школах и вузах анализируется как целостная социально-

значимая многоуровневая система, участниками которой являются обучающиеся, 

учителя школ, преподаватели вузов и сотрудники системы образования 

республики. Образовательными организациями республики всех уровней 

представлено решение задач обеспечения нового качества путем взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса через реализацию 

актуальных образовательных программ и услуг потенциальными заказчиками.  

В работе региональных авторов Н.Д. Неустроева, Е.А. Барахсановой,            

З.С. Жирковой на примере Республики Саха (Якутия) приведены предпосылки 

становления и развития воспитательной образовательной среды национального 

региона, представлены новые качественные возможности в использовании 

электронных ресурсов и платформ цифрового образования в организации 

удаленного доступа обучения. Во многом это связано с проведением лекционных 

и практических занятий с использованием сети Интернет. 
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Соответственно, при создании информационно-методического обеспечения 

на основе использования современных информационных технологий необходимо 

учесть интересы всех участников, в связи с этим структура системы включает в 

себя три больших блока:  

  – создание цифровой платформы для воспитания культуры здорового образа 

жизни, включающей систему онлайн-олимпиад, тестирования и консультации 

специалистов; обеспечение воспитательного процесса и реализацию 

профессиональных образовательных программ в MOODLE; 

  – формирование образовательных модулей для обучающихся в 

дистанционном и традиционном форматах;  

  – построение схем взаимодействия всех участников посредством разных 

цифровых платформ.  

Положительная результативность информационно-методического 

обеспечения формирования культуры здорового образа жизни зависит от такого 

важного фактора, как протекание данного процесса в естественной для 

обучающихся среде, к которой они привыкли. Следует учесть, что в настоящей 

действительности преобладающую роль играет виртуальная среда, 

воспринимаемая молодым поколением как естественная и требующая 

использования ее потенциала. 

В рамках исследуемой проблемы формирования культуры здорового образа 

жизни вышеназванный фактор рассматриваем в реализации виртуальной среды в 

виде специально созданного сайта «СВФУ – территория толерантности», как поле 

поликультурного диалога, интеракции между носителями разных культур в 

информационной среде вуза. Идея и реализация содержания данного 

информационного сайта осуществлялись студентами институтов СВФУ.  

Формирование ценностного отношения к культуре здорового образа жизни у 

обучающихся в рамках использования информационной среды осуществлялось с 

учетом следующих условий:  

– учет естественной среды жизнедеятельности и создание условий, 

максимально приближенных к естественной среде у обучающихся;  
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– использование потенциала информационной среды в организации процесса 

воспитания;  

– личное участие каждого участника эксперимента в процессе формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, систематическая и 

целенаправленная работа по сопровождению образовательного и воспитательного 

процесса в информационном, операционном и рефлексивном плане.  

Факторами сопровождения информационной среды в формировании 

культуры здорового образа жизни является тотальная информатизация как 

показатель цивилизации. Вследствие данного процесса сформирован новый 

субъект в процессе образования и воспитания, именуемый «представителем 

цифрового поколения». Как представители своего поколения, нынешние 

обучающиеся отличаются рядом существенных изменений во многих сферах 

личности, в том числе эмоциональной, интеллектуальной и волевой, которые 

диктуют особый подход и требования в организации процесса образования и 

воспитания. 

Информационно-методическое обеспечение с его образовательными 

возможностями имеет в нашем исследовании междисциплинарный характер 

области знаний и влияет на содержание, методы, формы, средства, технологии 

обучения и воспитания ценностного отношения к культуре здорового образа жизни 

у обучающихся.  

Следует отметить, что благодаря информационно-методическому 

обеспечению в условиях цифровой трансформации образовательного процесса на 

практике реализуются актуальные требования к обучению и воспитанию с 

применением технологий, которые адаптированы к данной среде и разработаны на 

базе современных цифровых технологий; создаются возможности использования 

обучающимися в образовательной деятельности средств и технологий 

электронного обучения; разрабатываются программы междисциплинарного 

характера, позволяющие систематизировать знания не только в одной области, но 

и в смежных с ней областях, познать современную научную картину мира, способы 

и механизмы ее изучения средствами современной информационной среды.  



  

183 

 

Активное сотрудничество общеобразовательных школ республики 

(сельские, малокомплектные, городские), детско-юношеских спортивных школ, 

педагогических колледжей, училища Олимпийского резерва Республики Саха 

(Якутия) и СВФУ имени М.К. Аммосова сделало актуальным исследование по 

использованию развивающего дидактического потенциала электронных, 

информационно-образовательных ресурсов в реализации модели воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа саха. 

Следует отметить, что разработанное нами информационно-методическое 

обеспечение с опорой на цифровую воспитательно-образовательную среду 

позволяет: 

– использовать этнопедагогический потенциал народа саха по 

формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения в 

образовательных организациях с учетом  организационно-педагогических условий; 

– обеспечивать научно-методическую поддержку в открытой 

информационной доступности; 

– содействовать внедрению современных образовательных технологий при 

сетевом взаимодействии; 

– реализовать мониторинговую деятельность по реализации процесса 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха.   

В рамках исследуемой проблемы разработано и апробировано 

организационное и учебно-методическое обеспечение, обоснованием которого 

является цифровизация процесса формирования культуры здорового образа жизни 

в условиях региона. Ее влияние делает процесс воспитания более технологичным, 

гибким, открытым, мобильным. Он адаптируется под изменяющуюся цифровую 

среду, которая, в свою очередь, является составной частью этнопедагогической 

системы воспитания по ценностному отношению к культуре здорового образа 

жизни обучающихся образовательных организаций. 



  

184 

 

На протяжении ряда лет в СВФУ имени М.К. Аммосова проводилась 

экспериментальная работа по созданию цифровой воспитательной 

образовательной среды по направлению педагогического образования.  

В эксперименте участвовали различные образовательные организации: 

университет, школы, организации системы дополнительного образования. 

Исследование проводилось в период с 2014 по 2021 годы. Многообразие партнеров, 

профессиональный диалог с коллегами позволяет:  

1) глубже понять, в связи с чем и как трансформируется классическая система 

педагогического образования;  

2) осмыслить проблемы, задачи и динамику эффективного развития 

педагогического образования в направлении экосистемного подхода в условиях 

всесторонней цифровизации, адаптации и ориентации на применение 

искусственного интеллекта в образовательной сфере;  

3) спроектировать и на практике реализовать комплексный проект, 

объединяющий множество заинтересованных участников, цифровых 

инструментов и сервисов для взаимодействия и реализации инновационных 

коллаборативных образовательных решений, включая цифровые;  

4) разрабатывать актуальные для профессиональной подготовки адаптивные 

технологии обучения, в основе которых идея адаптивного взаимодействия 

участников образовательного процесса, в том числе и с использованием цифровых 

технологий и инструментов. 

При создании воспитательной образовательной среды нами 

проанализированы исследования разных стран по созданию и развитию 

образовательных экосистем, их инфраструктуры по вопросам дистанционного  и 

электронного обучения [376, 380]. 

В исследованиях авторов Е.А. Барахсановой, Е.З. Власовой, С.В. Гончаровой, 

Н.В. Дериной  рассматривается вопрос подготовки педагогов к  цифровой 

деятельности как участников цифровой образовательной среды в условиях 

экосистемы образования и воспитания региона [29, 70, 87, 106].  
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  Вместе с тем следует отметить, что цифровая педагогическая экосистема 

является основной площадкой для внедрения в практику системы цифровизации 

образования и воспитания образовательных организаций, участников сетевого 

взаимодействия.  

Начальный период проведенных исследований был ориентирован на 

создание условий для проведения курсов повышения квалификации в Институте 

физической культуры и спорта СВФУ имени М.К. Аммосова. Был разработан 

гибкий механизм взаимодействия педагогических коллективов вузов, 

позволяющий им своевременно и адекватно реагировать на внешние и внутренние 

изменения, обусловленные цифровизацией. Результаты отражены автором данного 

исследования в совместных работах с участниками проекта [400, 401, 402].  

В работах показано, что кооперация образовательных организаций на 

научно-методическом уровне позволяет: 

– на уровне взаимного сотрудничества в проведении курсов повышения 

квалификации, которые помогают понять актуальность задач устойчивого развития 

для конкретного региона или образовательного воспитательного сектора, уделено 

внимание выбору цифровых инструментов и решений, которые, с одной стороны, 

использовались нашей командой для организации и осуществления 

образовательного процесса в формате электронного обучения, а с другой, 

предлагались студентам для изучения и последующего использования с целью 

создания своей персональной образовательной экосистемы, ориентированной на 

развитие и дальнейшее применение в своей жизнедеятельности; 

– на уровне совместной работы над организацией и реализацией 

образовательного процесса по воспитанию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни на основе традиций народа саха, которая эволюционировала 

благодаря сотворчеству двух педагогических коллективов, обеспечили создание 

эффективной цифровой среды в процессе работы в сотрудничестве с различными 

образовательными организациями и партнерами, что приводит к получению более 

качественных результатов обучения. Цифровая среда обучения трансформируется 

в цифровую экосистему педагогического образования, которая формируется 
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сначала на локальном уровне – на уровне конкретной образовательной 

организации, кафедры, преподаваемой дисциплины. Затем происходит их 

объединение.  

Динамичное развитие цифровизации жизнедеятельности общества в целом 

повлияло на внедрение цифровых технологий в образовательный и 

воспитательный процесс, что создает новые условия и возможности для 

оптимизации данных процессов, вносит изменения и коррективы во 

взаимоотношения между его субъектами. Цифровые технологии используются в 

создании дополнительных ресурсов для реализации эффективной работы в 

условиях сетевого взаимодействия. Данный вид деятельности ставит перед 

педагогическим сообществом актуальные задачи разработки инновационных 

технологий работы в экосистеме региона. Благодаря цифровым технологиям 

появляются принципиально новые формы коммуникации и способы 

сотрудничества между субъектами образовательного и воспитательного процессов, 

появляются возможности привлечения специалистов любой области в организации 

совместной траектории деятельности по решению задач, проблем по воспитанию 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей. Исходя из 

имеющегося социального заказа экосистемы по воспитанию здорового образа 

жизни на основе этнических особенностей, формируются базовые цифровые 

платформы – инструмент для решения задач по данной проблеме.  По этой 

проблеме в рамках нашего исследования разработаны:  

1) Для визуализации разработанной модели этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей в 

Республике Саха (Якутия) автором был разработан электронный ресурс, 

включающий в себя все рассмотренные компоненты. Ресурс опубликован в 

свободном доступе в сети Интернет по адресу https://zazozhykt.wixsite.com/my-site 

и является платформой которая объединяет в себе следующие разделы: 

– нормативно-правовые акты; 

– этнопедагогика народа саха; 
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– структура учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа 

жизни; 

– методические материалы; 

– компоненты здорового образа жизни; 

– национальные виды спорта; 

– соревновательная деятельность (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Сайт «Этнопедагогическая система воспитания здорового образа 

жизни» 

 

2) Преподавателями Северо-Восточного федерального университета 

разработана локальная цифровая экосистема (ЛЦЭ), предназначенная для изучения 

курса «Безопасность жизнедеятельности». Как самостоятельная цифровая 

экосистема прошла все стадии развития: разработку, содержательное и 

функциональное наполнение, совершенствование, интеграцию с другими 

технологиями. Преимущество использования ЛЦЭ доказано удобством 

использования в сетевом взаимодействии, возможностью мобильного 

сотрудничества, корректировки процесса совместной деятельности всех партнеров 

по реализации концепции.   
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Данная система обладает рядом характеристик, которые позволяют 

обучающимся развиваться по индивидуальной траектории: 

многофункциональностью, способностью обслуживать широкий охват 

обучающихся, – тем самым предоставляет им многообразные ресурсы для 

развития. Использование цифровых технологий и разнообразных форматов 

обучения позволяет ЛЦЭ быть востребованной в современных условиях, и 

сохранять при этом междисциплинарную значимость, нестандартный подход в 

организации взаимодействия участников образовательного и воспитательного 

процессов. ЛЦЭ является платформой для разных категорий обучающихся, что 

позволяет дополнять, обогащать содержательную часть обучения.  Степень 

комфортности определяется тем, насколько развиты характеристики цифровой 

экосистемы.  

По итогам исследования отмечаем рост тенденции в условиях цифровизации 

новых цифровых технологий, которые взаимообогащают, взаимодополняют, тем 

самым совершенствуются и интегрируются.  Использование ЛЦЭ положительно 

влияет на результативность изучения различных программ обучения и воспитания, 

дидактическую продуктивность.    

Следует отметить, что разработанная нами цифровая образовательная и 

воспитательная экосистема позволяет организовать и проводить процесс 

этнокультурного воспитания здорового образа жизни и здоровьесбережения 

обучающихся в образовательных организациях, мониторинг протекания, 

результатов данного процесса, сопровождать научно-методической поддержкой,  

содействует внедрению и корректировке современных информационных 

технологий. 

 

  Выводы по параграфу 3.2 

 

При рассмотрении информационно-методического обеспечения реализации 

концепции системы воспитания здорового образа жизни в образовательном 
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пространстве на основе этнических особенностей получены следующие 

результаты: 

1. Конкретизировано понятие «информационно-методическое 

обеспечение» как системы документальных источников на традиционных и 

электронных носителях, способствующих решению задач воспитания здорового 

образа жизни на основе этниченских особенностей. 

2. Определена структура информационно-методического обеспечения 

включающая: 

– нормативно-правовой модуль воспитания здорового образа жизни; 

– модуль актуализации этнических особенностей; 

– модуль рабочих программ и методического обеспечения воспитания 

здорового образа жизни; 

– модуль кадрового обеспечения воспитания здорового образа жизни; 

– модуль анализа и регулирования деятельности организаций по воспитанию 

здорового образа жизни.  

3. Раскрыто содержательное наполнение каждого модуля информационно-

методического обеспечения формирования здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей. 

4. Определены задачи создания информационно-методического обеспечения 

на основе использования современных информационных технологий: 

– создание цифровой платформы для формирования здорового образа жизни, 

включающей систему онлайн-олимпиад, тестирование и консультации 

специалистов; 

– формирование образовательных модулей для обучающихся в 

дистанционном формате; 

– построение схем взаимодействия всех участников посредством разных 

цифровых платформ. 

5. Обозначена проблема повышения квалификации преподавателей для 

использования информационно-методического обеспечения в условиях цифровой 

образовательной экосистемы и предложено ее решение по воспитанию 
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ценностного отношения к здоровому образу жизни на основе этнических 

особенностей народа саха. 

 

3.3. Сетевое взаимодействие субъектов этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни в образовательном пространстве 

 

Интеграцию процессов воспитания здорового образа жизни обучающихся в 

региональном образовательном пространстве возможно осуществить посредством 

сетевого взаимодействия образовательных и спортивных организаций и других 

учреждений, занимающихся воспитанием здорового образа жизни обучающихся. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 15 Сетевая форма реализации 

образовательных программ определяет возможности, порядок организации, 

примерные формы договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

В соответствии с моделью воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) структура сетевого 

взаимодействия субъектов системы воспитания в  образовательном пространстве 

представляется нами в виде следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов: нормативно-регулятивного, функционально-процессуального и 

технико-методического. 

Нормативно-регулятивный компонент представляет собой организационный 

аспект, направленный на реализацию этнопедагогической системы с учетом 

актуальных документов федерального, регионального и отраслевого уровней. 

Функционально-процессуальный компонент затрагивает технологический 

аспект и является основной информационной платформой реализации системы 

(сайт-платформа) 

Технико-методический компонент предполагает техническую поддержку и 

организацию совместной деятельности, включает диагностику и мониторинг 

модулей методических материалов по формированию этнических особенностей, 
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компьютерного сопровождения, диагностических процедур, рабочих программ, 

функционирующих подразделений системы здорового образа жизни, 

методических материалов к рабочим программам, программ повышения 

квалификации преподавателей, анализа и регулирования деятельности по 

воспитанию здорового образа жизни. 

Сетевое взаимодействие – это основа для возникновения нового типа 

работника и культуры совместной деятельности, это объединение независимых 

субъектов, социальных групп и организаций, продолжительно и скоординировано 

действующих для достижения общих целей.  

Первые теоретические исследования о сетевом взаимодействии датируются 

70–80-гг. XX в. Идея «сетевого общества» и ее популяризация стали началом 

формирования сетевой концепции, нашедшей отражение в исследованиях 

зарубежных и отечественных ученых этапа перехода к «экономике знаний» [318]. 

Достижение стратегической цели воспитания здорового образа жизни у 

обучающихся как воспитание гармонично развитой, здоровой, социально активной 

личности, ориентированной на здоровый образ жизни, этические нормы жизни, 

требует системной деятельности, с помощью которой возможна реализация 

концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха посредством 

привлечения социальных партнеров и партнеров в области образования.  

Воспитание здорового образа жизни у обучающихся возможно лишь при 

наличии широкого спектра многообразной образовательной и воспитательной 

деятельности организаций образования, спорта, общественных организаций, при 

активном взаимодействии между ними. Механизмом взаимодействия партнеров по 

воспитанию здорового образа жизни у обучающихся являются проекты по 

актуализации этнических особенностей здорового образа жизни. Проекты могут 

быть как долгосрочными, так и краткосрочными. Например, по пропаганде 

здорового образа жизни республиканские турниры по якутским прыжкам, мас-

рестлингу, хапсагаю, научно-практические конференции «Шаг в будущее», «Наука 

побеждать», «Кочневские чтения», «Шамаевские чтения» проводятся ежегодно 
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среди школьников, студентов среднего профессионального образования и высшего 

образования. К краткосрочным относим мастер-классы, конкурсы чтецов, 

презентаций, рисунков, поделок.  Главное преимущество данных проектов – 

социальное взаимодействие субъектов системы сетевого взаимодействия по 

формированию здорового образа жизни.   

Организация сетевого взаимодействия начинается с планирования его 

содержания, одним из компонентов которого является представление в 

образовательной среде своих планов воспитательной работы каждой 

образовательной организацией. На основе этих планов формируется план работы 

на уровне региона. Это создает возможность научиться друг у друга, повышать 

свою квалификацию, иметь образцы. Планирование осуществляется на двух 

уровнях: 

Первый уровень представляет планы работы по воспитанию здорового 

образа жизни каждой из образовательных организаций региона, в том числе и 

центров, занимающихся физической культурой и спортом. 

Второй уровень представляет планирование на уровне региона. План 

сетевого взаимодействия на уровне региона содержит актуальные и базовые 

вопросы воспитания здорового образа жизни обучающихся в региональном 

пространстве. Одним из таких вопросов является формирование ценности 

здорового образа жизни, по которому проводятся форум между участниками по 

пониманию ценностей здорового образа жизни и организуются мероприятия, 

которые могут объединять все образовательные организации. 

Считаем, что сетевое взаимодействие позволяет региональному 

министерству образования четко осуществлять управление образовательными 

организациями по воспитанию здорового образа жизни посредством планирования 

этого процесса, организации, регулирования и контроля хода его выполнения, 

обсуждения общих региональных мероприятий со всеми участниками этого 

процесса, организации их проведения и итогов по результатам этого проведения.  

Анализ и коррекция выполнения плана по формированию здорового образа 

жизни у обучающихся осуществляется как итоговое мероприятие в конце года.   
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Обязательным аспектом в региональном управлении воспитания здорового 

образа жизни является обсуждение итогов, тестирования на определение 

некоторых шагов по формированию здорового образа жизни: 

– понимание ценности здорового образа жизни обучающимися; 

– охват обучающихся занятиями физической культурой; 

– показатели здоровья у обучающихся. 

В нашем исследовании сетевое взаимодействие представляется как 

объединение проблем, деятельности и результат этой деятельности между всеми 

субъектами образовательного пространства республики в рамках ценностного 

отношения к формированию культуры здорового образа жизни обучающихся. 

Физическое воспитание обучающихся обеспечивают физкультурно-

спортивные кадры. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) действуют два 

высших учебных заведения в области физической культуры (ИФКиС в г. Якутске 

и ЧГИФКиС, с. Чурапча), а также средние специальные учебные заведения, из них 

физкультурные отделения имеют ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж  им. С.Ф. Гоголева, ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова», ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический 

колледж им. Н.Г. Чернышевского» а также ГБПОУ РС(Я) «Республиканское 

училище (колледж) Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева». 

Все эти учебные заведения, наравне с министерствами по физической 

культуре и спорту, по делам молодежи и социальным коммуникациям, образования 

и науки, здравоохранения как единая система должны функционировать с целью 

создания условий для воспитания здорового образа жизни обучающихся. 

 Организованная по такой системе работа должна быть направлена на 

приобретение обучающимися знаний о своем здоровье, о здоровом образе жизни, 

которая имеет тесную связь с физической культурой. 

В рамках реализации данного проекта под руководством автора диссертации 

был разработан ресурс для сетевого взаимодействия участников-организации 

«школа-СПО-ВУЗ», четко структурирована система организаций и министерств, 

участвующих в воспитании здорового образа жизни. Ниже представлена 
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региональная структура организаций, содействующих процессу организации 

воспитания здорового образа жизни  (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Структура организаций и мероприятий работающих в системе 

воспитания здорового образа жизни обучающихся 

 

Как видим из структуры сетевого взаимодействия, в данную деятельность 

включена совместная деятельность министерств, образовательных организаций, 
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общественных организаций и системы проводимой учебно-воспитательной работы 

по воспитанию здорового образа жизни. Данные организации в рамках нашей 

концепции объединились для решения проблем воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в нашей республике. 

Созданное нами сетевое взаимодействие организаций является полноценным 

инструментом коммуникации между заинтересованными организациями, 

образующими в целом инфраструктуру информационной экосистемы, и 

предполагает решение задачи обеспечения нового качества взаимодействия между 

участниками образовательного процесса через реализацию актуальных 

образовательных программ и повышение качества предоставления 

образовательных услуг потенциальным заказчикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Кадровое обеспечение воспитания ЗОЖ посредством 

 сетевого взаимодействия «Школа-СПО-ВУЗ»   

 

Мы считаем, что сетевому взаимодействию управленческих структур с 

непрерывной системой образования в регионе, ориентированной на формирование 

ценностного отношения к культуре здорового образа жизни на основе традиций 
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Итог: Разработка и проведение самостоятельного воспитательного мероприятия / урока 
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народа саха, согласованной с воспитательной деятельностью образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия), способствует проведение курсов 

повышения квалификации, включающих в рамках нашего исследования 

следующие модули: 

– базовый модуль включает в себя проблемные вопросы, обучение 

завершается получением соответствующего сертификата; 

– специальный модуль формируется по профильным образовательным 

организациям и завершается получением удостоверения; 

– итоговый модуль завершает обучение, содержит предоставление 

видеоролика обучающегося в роли педагога, проводящего воспитательное 

мероприятие или урок по направлению ценностного отношения к формированию 

культуры здорового образа жизни у обучающихся на основе традиций народа саха. 

В рамках сетевого взаимодействия рассматривались вопросы подготовки 

образовательных организаций для проведения среди обучающихся 

образовательных организаций общего образования, среднего профессионального 

образования и высшего образования по следующим темам: «ЗОЖ без границ» (для 

учащихся общеобразовательных школ), «Этноориентированная деятельность по 

ценностному отношению к здоровому образу жизни» (для обучающихся 

спортивных организаций), «Пропуск к здоровому образу жизни» (для 

обучающихся СПО) и «Этноориентированные мероприятия для оздоровления и 

здоровьесбережения» (для обучающихся вузов). 

Следует отметить, что взаимодействие Министерства образования и науки 

РС(Я) с работодателем в лице конкретных образовательных организаций включает 

в себя организацию системы повышения квалификации по линии дополнительных 

образовательных услуг Института физической культуры и спорта и учебно-

методического центра Педагогического института Северо-Восточного 

федерального университета, что стимулирует осуществление плановой 

методической работы в образовательной организации по воспитанию здорового 

образа жизни обучающихся с привлечением выездной помощи сотрудников 

института и проведение курсов повышения квалификации и курсов 
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профессиональной переподготовки на базе учебно-методического центра по заказу 

организации. 

Повышение квалификации учителей школ, педагогов и тренеров 

организовано как в очном, так и в заочном и дистанционном, а также в 

комбинированном формате.  Организация учебного процесса с использованием 

дистанционных форм обучения осуществляется с помощью технических средств 

(компьютерные классы с доступом к серверам, локальная сеть с выходом в 

интернет с достаточной пропускной способностью). 

Таким образом, цифровое сопровождение полного цикла реализации 

концепции, начиная с работы с учащимися школ, реализации профессиональных 

образовательных программ осуществляется во взаимодействии с потенциальным 

работодателем. 

Центр дополнительного профессионального образования разрабатывает 

программы и организовывает курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров, содействует 

внедрению современных образовательных технологий и оказывает сопровождение 

в научно-методическом направлении.  

  В качестве педагогического инструмента, обеспечивающего процессы 

воспитания здорового образа жизни на основе традиций народа саха  в 

образовательном и учебно-тренировочном процессе, была разработана 

дополнительная образовательная программа «Формирование ЗОЖ в 

образовательных организациях», темы которой для обучающихся по 

формированию культуры здорового образа жизни сформированы рабочей группой, 

в составе которой научные руководители, руководители и методисты 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

общественные организации. Вокруг данной системы участников эксперимента 

выстраивалась программа, которая состоит из трех модулей.  Первый модуль 

предназначен для реализации у обучающихся старших классов 

общеобразовательных школ, среднего профессионального образования и вузов и 

предусматривается как начальный этап системной работы по формированию 
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культуры здорового образа жизни, а второй и третий модули внедряются согласно 

стратегиям «приумножение» и «обогащение». 

В рамках исследуемой проблемы был разработан информационный ресурс в 

виде сайта, который в интеграции с другими электронными ресурсами позволил 

расширить возможности взаимодействия участников сетевого взаимодействия по 

реализации этнокультурного воспитания, воспитания культуры здорового образа 

жизни у обучающихся, в условиях информатизации данная деятельность обрела 

мобильность. Достаточный набор компонентов сайта расширял его 

функциональность и обеспечивал удобную платформу для сетевого 

взаимодействия участников эксперимента в условиях, созданных для 

формирования здорового образа жизни в региональном образовательном 

пространстве.  

С целью успешной реализации этнокультурного воспитания, 

организационно-педагогических условий и сетевого взаимодействия в условиях 

региона нами разработано и апробировано организационное и учебно-

методическое обеспечение, обоснованием которого является цифровизация 

образовательного процесса. Ее влияние делает педагогическое образование более 

технологичным, гибким, открытым, мобильным. Оно адаптируется под 

изменяющуюся цифровую среду, которая в свою очередь, является составной 

частью цифровой экосистемы образования и воспитания.  

 

Выводы по параграфу 3.3 

  

В данном параграфе представлена система работы сетевого взаимодействия 

субъектов воспитания здорового образа жизни в региональном образовательном 

пространстве.  

1. Определено, что воспитание здорового образа жизни у обучающихся в 

региональном пространстве возможно лишь при наличии широкого спектра 

многообразной образовательной и воспитательной деятельности организаций 
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образования, спорта, общественных организаций, при активном взаимодействии 

между ними.      

2.  Обосновано, что механизмом взаимодействия партнеров по воспитанию 

здорового образа жизни у обучающихся являются проекты по актуализации 

этнических особенностей здорового образа жизни.  Главное преимущество данных 

проектов – социальное взаимодействие субъектов системы сетевого 

взаимодействия по формированию здорового образа жизни.   

3.  Определена организация сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие начинается с планирования, предполагающего представление в 

информационной среде планов воспитательной работы каждой образовательной 

организацией. На основе этих планов формируется план работы на уровне региона. 

Это создает возможность обмениваться опытом между разными образовательными 

организациями, повышать свою квалификацию, иметь образцы планирования и 

организации воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе 

этнических особенностей.  

Планирование осуществляется на двух уровнях: 

1-й уровень представляет план работы по воспитанию здорового образа 

жизни каждой образовательной организации, в том числе и центров, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

2-й уровень представляет планирование на уровне региона. Включаются 

базовые вопросы, например, формирование ценности здорового образа жизни, и 

проводится форум между участниками по пониманию ценностей здорового образа 

жизни и организация мероприятий, которые могут объединять все образовательные 

организации. 

Считаем, что сетевое взаимодействие позволяет региональному 

министерству образования четко осуществлять управление образовательными 

организациями.  
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Выводы по третьей главе 

      

В данной главе «Организационно-педагогические условия и 

информационно-методическое обеспечение реализации концепции 

этнопедагогической системы воспитания  здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей» представлены организационно-педагогические условия 

воспитания здорового образа жизни в образовательных организациях Республики 

Саха (Якутия), информационно-методическое обеспечение реализации концепции 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни в региональном 

образовательном пространстве на основе этнических особенностей, сетевое 

взаимодействие субъектов системы воспитания в региональном образовательном 

пространстве. 

Анализ системы воспитания здорового образа жизни в образовательном 

пространстве Республики Саха (Якутия) позволил сделать ряд выводов: 

1. Организационно-педагогические условия представляются как 

совокупность, включающая в себя управленческие аспекты по организации 

воспитательной деятельности, содержание, технологии, организационные формы 

воспитания обучающихся и т.д. 

  Организационно-педагогические условия представляют собой качественную 

характеристику основных факторов педагогической системы, отражающую 

совокупность объективных возможностей и обстоятельств в реализации 

педагогического процесса, направленного на решение поставленных задач. Для 

успешного развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся необходимо определить те организационно-педагогические 

условия, которые будут обеспечивать эффективность процесса их развития. Выбор 

этих условий обусловливается целью, с которой они создаются, сущностными 

характеристиками планируемого результата и особенностями среды, в которой 

осуществляется процесс достижения цели. Для формирования у обучающихся 

различных способностей, в том числе и в ведении здорового образа жизни, 

необходимо создать такие условия, чтобы у них обеспечивалась готовность к 
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восприятию информации и развитию умений применять полученные знания в 

будущем. 

2. Обоснован выбор организационно-педагогических условий:  

 – актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия); 

– вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей; 

–  организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни. 

3. Определено информационно-методическое обеспечение с учетом 

цифровизации образовательной среды в региональном образовательном 

пространстве. 

4. Определены основы исследования проблемы информационно-

методического сопровождения обучающихся на примере Республики Саха 

(Якутия) в работах региональных авторов Н.Д. Неустроева, Е.А. Барахсановой,  

З.С. Жирковой приведены предпосылки становления и развития воспитательной 

образовательной среды на примере национального региона, представлены новые 

качественные возможности в использовании электронных ресурсов и платформ 

цифрового образования в организации удаленного доступа воспитания и обучения.   

5.   Формирование воспитательной образовательной среды в школах и вузах 

осуществляется в рамках целостной социально-значимой многоуровневой 

системы, участниками которой являются обучающиеся, учителя школ, 

преподаватели вузов и сотрудники системы образования республики. 

Образовательными организациями республики всех уровней представлено 

решение задач обеспечения нового качества воспитательного процесса по 

воспитанию здорового образа жизни путем взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса при реализации актуальных 

образовательных программ.  
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6. Определена роль сетевого взаимодействия в решении проблемы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся в региональном пространстве на 

основе этнических особенностей как дискуссионной площадки для возникновения 

нового вида совместной деятельности образовательных организаций, 

выступающих как объединение самостоятельных коллективных субъектов, 

социальных учреждений и коллективов, скоординированно действующих для 

достижения общих целей. Показан потенциал сетевого взаимодействия для 

решения задач управления региональным пространством в процессе решения задач 

воспитания здорового образа жизни посредством осуществления управленческих 

функций Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия): 

планирования, организации, регулирования и контроля на основе мониторинга 

процесса. 
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ГЛАВА 4. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

В четвертой главе исследования представлена организация и реализация 

теоретически обоснованной, в предыдущих главах, концепции этнопедагогической 

системы воспитания  здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха. 

Содержание главы выстраивается согласно педагогической стратегии, в 

логической последовательности организации опытно-экспериментальной работы, 

её содержания, особенностей организационно-педагогических условий и 

проведение в рамках разработанной концепции.  

В данной главе приводится разработка диагностирующего инструментария 

развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. Оформлена 

структура инструментария в виде тесно связанных и взаимодействующих 

критериев – мотивационно-целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, рефлексивно-диагностический, содержание которых 

основывается на систему взаимосвязанных педагогических методик, выбор 

которых соотносится с перечисленными критериями.   

Выбранные методики педагогического инструментария, каждая из которых 

выполняет определенные задачи в системе методик, позволяющих организовать 

мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы с последующей 

проверкой результативности реализации концепции по воспитанию здорового 

образа жизни у обучающихся.  

Определены этапы опытно-экспериментальной работы: констатирующий, 

формирующий, контрольный.  

Первый этап посвящен работе организационного характера: определяется 

план и содержание экспериментальной работы, наряду с базой проведения опытно-



  

204 

 

экспериментальной работы, количество диагностических работ, сформирован 

контингент испытуемых, определяется начальный уровень сформированности 

культуры здорового образа жизни у обучающихся в контрольных и 

экспериментальных группах. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы внедряется 

модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни в рамках 

разработанной концепции этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся. 

 На завершающем контрольном этапе – оценивается и проводится 

мониторинг по реализации разработанной модели в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия), с целью выявления результативности и эффективности 

системы воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей 

народа саха. 

Итогом данной главы является анализ результатов опытно-

экспериментальной работы по воспитанию здорового образа жизни у обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха, приводятся выводы по опытно-

экспериментальной работе, определяющие ценность для развития в системе 

воспитания Республики Саха (Якутия).  

 

4.1. Диагностический инструментарий для оценки результативности 

реализации концепции этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся в Республике Саха (Якутия) 

 

Приведем компоненты опытно-экспериментальной работы: цель, 

содержание, этапы, контингент участников эксперимента, диагностический 

инструментарий, математическая обработка данных экспериментальной работы. 

Цель опытно-экспериментальной работы:  

 подтверждение результативности модели в рамках концепции  

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей народа саха; 



  

205 

 

 реализация идей применения этнических особенностей народа саха в 

воспитательной системе, в частности в педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни у обучающихся; 

 обеспечение содержательной базы методическим материалом, 

позволяющим формировать у обучающихся здоровый образ жизни; 

 организация включенности обучающихся в формирующий этап 

опытно-экспериментальной работы.  

Содержанием опытно-экспериментальной работы, в соответствии с 

поставленной целью, является реализация модели в рамках концепции, 

способствующей воспитанию здорового образа жизни обучающихся в 

образовательном пространстве. 

Этапы опытно-экспериментальной работы: 

 констатирующий, который определяет исходный уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся; 

 формирующий, направленный на реализацию модели в рамках 

концепции, способствующей воспитанию здорового образа жизни обучающихся в 

региональном образовательном пространстве; 

 контрольный, определяющий результативность  разработанной модели 

в рамках концепции, способствующей воспитанию здорового образа жизни 

обучающихся в образовательном пространстве, по итогам  формирующего этапа 

эксперимента. 

Диагностический инструментарий для исследования уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся приведем 

ниже в данном параграфе. 

В данном исследовании использованы методы диагностики (опросники, 

методики, анкетирования), проводился анализ процесса воспитательной 

деятельности и её результатов в рамках образовательного пространства.  

  Для проверки действенности нашей концепции, построенной в соответствии 

с теоретическим обоснованием, были определены организационно-педагогические 

условия:   
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  – актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия); 

  – вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей; 

  – организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни. 

  Необходимо разработать способы оценки достоверности и обоснованности 

данного исследования с помощью определенного диагностического аппарата.  

  Формирующий эксперимент заключался в реализации этих условий. 

Как указывает исследователь И.Л. Севостьянова, требования к 

диагностической деятельности должны заключаться в простоте применения, без 

особой предварительной подготовки, с короткой продолжительностью во времени 

для получения оперативной информации во всем разнообразии педагогического 

процесса [279]. 

Определимся с пониманием смысла и сущности понятия «диагностический 

инструментарий». 

Диагностический инструментарий в нашем исследовании рассматриваем как 

систему критериев, методов и методик, тестовых заданий, опросников, пояснения 

и уровневой характеристики к ним в виде процедуры или схемы их реализации, 

используемые для определения уровня, состояния, количественной и качественной 

характеристики, уровня сформированности культуры здорового образа жизни, 

рекомендации по исследуемому объекту, процессу или явлению. 

Педагогическая диагностика использует свой круг методов. К ним относятся 

общенаучные, психодиагностические, педагогические, социально-

психологические.  

Разработка инструментария для диагностики уровня сформированности 

культуры здорового образа жизни должна основываться на системном подходе, так 

как культура здорового образа жизни рассматривается как часть общей культуры 

человека, отражающая динамическое и системное состояние, сформированная в 
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результате воспитания, самовоспитания, самообразования и внедряемая   в 

практической жизнедеятельности личности для укрепления и сохранения здоровья.  

Определение критериев оценки уровня сформированности культуры 

здорового образа жизни является одной из главных задач нашего исследования, так 

как дает возможность оценить потенциал этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа саха, понять 

сущность данной системы, определить  результаты. 

Понятие «критерий» определяется как образец, по которому оценивают, 

сравнивают результаты. В научной литературе существуют разные определения 

его содержания.  

С целью выбора критериев оценки уровня сформированности культуры 

здорового образа жизни, обратимся к научно-методической литературе для 

определения понятия «критерий». Данное понятие рассматривается как 

инструмент, определяющий развитие, изменение особенностей содержания 

изучаемого педагогического процесса. 

 Содержанием критериев является ряд показателей с количественной и 

качественной характеристиками. Использование количественных и качественных 

показателей критериев позволяют более полно оценить динамику изменений 

исследуемого феномена, сравнить результаты экспериментальных данных с 

прогнозируемыми, в соответствии с целью экспериментальной работы. Кроме 

этого, критерии позволяют не только фиксировать динамику процесса, сравнивая 

достигнутые результаты с прогнозом, но и определить  необходимость и 

возможность   коррекции процесса.  

В данном исследовании соглашаемся с мнением А.В. Хуторского, который 

рассматривает диагностику как необходимый и обязательный к применению 

инструмент в воспитательном процессе, определяющий уровень выполнения 

поставленных целей [336].  

По мнению М.И. Шиловой: «Критерием обычно-традиционной регуляции 

выступают сложившиеся образцы общепринятого поведения, а моральной — 

представление о добре и истинных ценностях» [346, с.8].  
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Как определяет исследователь И.А. Маврина, понятие «критерий» – это 

средство, при помощи которого измеряются степени проявления, уровни 

определенного явления. Критерий как мерило определяет как уровень соответствия 

в сравнении с остальными показателями, так и соответствие результата и 

поставленной цели с оценкой степени её реализации [181]. 

Поскольку не все обучающиеся имеют достаточный уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни, необходимым является 

поиск и составление диагностического инструментария для качественного 

выявления достоверного результата сформированности  культуры здорового 

образа жизни. 

Как определялось ранее в исследовании, выбор критериев обосновывается 

ориентацией на основные компоненты здорового образа жизни (оптимальная 

двигательная активность, правильное питание, гигиена, самоконтроль), что 

позволяет выделить взаимообусловленные  компоненты воспитания здорового 

образа жизни (целевой, теоретико-методологический, содержательный, 

функционально-деятельностный, рефлексивно-диагностический). Данные 

компоненты в исследовании рассматриваются в единстве с критериями, 

позволяющими комплексно выполнить достижение поставленной цели. В данном 

исследовании определены следующие критерии: 

1. Мотивационно-целевой.  

2. Содержательный. 

3. Организационно-деятельностный.  

4. Рефлексивно-диагностический.  

Раскроем сущность названных критериев. 

Мотивационно-целевой критерий сформированности культуры здорового 

образа  жизни определяет наличие у обучающихся ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, готовности к приобретению  знаний в области здорового 

образа жизни, стремлений сохранить здоровье и понимание необходимости знать  

условия  по воспитанию культуры  здорового образа жизни в целях сохранения 

здоровья, определение критериев к знаниям и умениям для составления 
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индивидуальной  программы по воспитанию здорового образа жизни обучающихся 

с опорой на этнические особенности своего народа.  

Содержательный критерий позволяет оценить сформированность у 

обучающихся системы знаний о ценности здоровья с учетом этнических 

особенностей народа саха, факторов и условий влияющих на стиль поведения, 

наличие мотивации, волевых усилий, от которых зависит готовность к 

познавательной и практической деятельности, нацеленных на овладение 

ценностями здорового образа жизни, формирование потребности и 

положительного отношения к физической культуре в целом.  

Организационно-деятельностный критерий описывает осознанность и 

готовность обучающихся к проявлению поведения и организации своей 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями к здоровому образу жизни, 

разработки и реализации индивидуальной программы формирования здорового 

образа жизни с ориентацией на этнические особенности народа саха.  

Рефлексивно-диагностический критерий определяет достигнутый 

обучающимся уровень сформированности культуры здорового образа жизни, 

позволяет оценить результаты выполнения обучающимся индивидуальной 

программы формирования культуры здорового образа жизни, необходимость 

создания условий для регулирования этого процесса, оценивает способность 

обучающегося к самоанализу, саморефлексии, для объективной оценки своих 

достижений по формированию культуры здорового образа жизни. 

Следует подчеркнуть, выбор диагностического инструментария в нашем 

исследовании по выявлению уровня сформированности культуры здорового образа 

жизни зависит от поставленных цели и задач исследования, согласно логике 

структуры исследования. Исходным требованием при выборе инструментария 

диагностики выступил учет ряда особенностей: валидность и простота как в 

использовании методик, так и в обработке и интерпретации результатов методик.  

  Исходя из требований  к диагностическому инструментарию, обоснованных 

в работах В.С. Аванесова: «определены следующие требования:  
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 объективность – независимость результатов от лиц,  проводящих 

диагностику;  

 валидность – пригодность теста для измерения именно того качества, 

на оценку которого он направлен;  

 надежность – степень точности и постоянства, которая измеряет 

качество личности и характеризует свободу от погрешностей процедуры 

тестирования;  

 репрезентативность (соответствие параметрам тестирования) – признак 

выбора совокупности людей, на основе анализа качеств которых разработан тест, 

представляет собой генеральную совокупность всех лиц, обладающих подобными 

характеристиками;  

 научность – оснащенность и подтвержденность теста комплексными 

исследованиями» [3, с. 4]. 

   Каждая методика нашего диагностического инструментария обоснована на 

предмет требований обозначенных В.С. Аванесовым.  

  Исходя из анализа ряда методик, отвечающих вышеуказанным требованиям, 

с учётом информативности этих методик, определен диагностический 

инструментарий опытно-экспериментальной работы.  

  Диагностика уровня сформированности культуры здорового образа жизни 

состоит из оптимального подбора определенного инструментария диагностики: 

критериев, показателей и уровней сформированности, а также выбор подходящих 

методик по диагностике каждого критерия по отдельности для выявления уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни.  

По данному исследованию проанализированы психолого-педагогические 

методики, имеющие отношение к проблеме исследования, определяющие 

мотивацию, ценностные ориентации, образ жизни, социально-психологические 

установки личности, ее отношение к собственному здоровью: ценностные 

ориентации М. Рокич, оценка уровня жизни В.П. Петленко,  Д.Н. Давиденко,  

диагностика социально-психологических установок личности О.Ф. Потемкиной, 

шкала оценки значимости эмоций Б.И. Додонова,  влияние физической культуры 



  

211 

 

на компоненты культуры студентов М.Я. Виленского, индекс отношения к 

здоровью С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

В рамках нашего исследования, из проанализированных выше методик, по 

определенным основаниям использованы следующие методики: 

1. По мотивационно-целевому компоненту использовали методику 

исследования ценностных установок и жизненных приоритетов обучающихся по 

вопросам здоровья «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

Содержание и инструкция по применению приведены в приложении Б. 

Обработка результатов выявляет ранги по преобладающим ценностям у 

испытуемых.  

Ценность «Здоровье, здоровый образ жизни», которой присваивается первый 

или второй ранг, как доминирующему указывает на наличие ценностного 

отношения к собственному здоровью у обучающихся.  

 2. Содержательный компонент. 

Согласимся с мнением М.Я. Виленского по определению понятия «здоровый 

образ жизни» о согласованности между нормой и вариативностью, между 

индивидуальностью и заданностью, которая определяет допустимые  и не 

допустимые границы для разных лиц. При том оптимальные границы 

адаптируются в зависимости от индивидуальных особенностей, потребностей к 

саморазвитию [67].  

По содержательному компоненту ценностного отношения к здоровому 

образу жизни с целью оценки степени влияния физической культуры на 

общекультурное развитие личности была выбрана методика «Влияние физической 

культуры на компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского.  

Данная методика позволяет выявить степень влияния физической культуры 

на общекультурное развитие обучающегося. Автором методики выбраны 11 

качеств и способностей на которые влияют занятия физической культурой. 

Перечень качеств и способностей, содержание методики, схема интерпретации 

результатов по данной методике приведены в приложении Б. 
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По результатам ответов выявляются три группы компонентов: абсолютные – 

50-100% выбранных ответов респондентами, заметные – 20-50%, спорные – до 

20%.  

3. Организационно-деятельностный компонент. 

Организационно-деятельностный требует информативности, целостного 

подхода. Наиболее подходящим для данного критерия считаем методику 

«Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши. Данная методика в 

нашем исследовании адаптирована для студентов среднего профессионального и 

высшего образования. 

Целью данной методики является: «выявление наличия у обучающихся 

понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Содержание, интерпретацию данной методики приводим в  приложении 2. 

По набранным баллам данной методики выявляются три уровня 

сформированности понимания ценности и значимости здоровья.  

Высокий уровень – осознанное отношение обучающихся к своему здоровью, 

готовность к ведению ими здорового образа жизни, наличие мотивации к 

овладению навыками сохранения и поддержания здоровья.  

Средний уровень – недостаточное понимание обучающимися важности 

здоровья, соответственно и ведения здорового образа жизни.  

Низкий уровень показывает несформированность понимания ценности и 

значимости здоровья» [80, с.17].  

В дополнение к представленной методике для данного критерия будем 

использовать наличие индивидуального плана-программы по формированию 

обучающимися культуры здорового образа жизни. 

4. Рефлексивно-диагностический компонент.  

Рефлексивно-диагностический определяет сформированность культуры 

здорового образа жизни по вышеперечисленным методикам для точной 

информативности, мониторинга динамики исследования.  

Для оценки образа жизни обучающимся предлагалась методика «Оценка 

уровня жизни» В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко.  
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Данный тест оценивает образ жизни обучающихся по итогам 16 вопросов 

(Приложение 2). Ответы оцениваются от 0 до 30 баллов.  

Максимально набранные 400-480 баллов показывают хорошо 

организованный режим работы и эффективного отдыха, что является основой для 

плодотворной работы.  

280-400 баллов указывают на поддержание желаемого баланса между 

работой и организацией отдыха. Однако, имеется резерв для повышения 

производительности учебы и труда.  

160-280 баллов являются средним показателем. Результат показывает 

наличие у обучающихся вредных навыков и привычек. Рекомендуется более 

продуманная организация режима дня.  

Менее 160 баллов – низкий результат. При таком раскладе баллов не 

исключается нездоровый образ жизни у испытуемого.  Рекомендуется 

переосмыслить образ жизни и обратить внимание на собственное здоровье.  

В зависимости от степени проявления критериев нами выделяются три 

уровня сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся:  

  • низкий уровень сформированности культуры здорового образа жизни 

отмечает несформированность знаний о роли здоровья на качество собственной 

жизни и жизни других людей, отсутствие интереса к изучению здоровья и способов 

его охраны. У обучающегося низкий уровень представлений о связи здоровья и 

жизнедеятельности человека. Имеются «вредные привычки». Обучающийся не 

чувствует положительных эмоций во время деятельности, направленной на 

здоровый образ жизни, вовлекается в эти мероприятия с трудом или отказывается 

принимать в них участие. Порой демонстрирует негативное поведение; 

  • базовый уровень сформированности культуры здорового образа жизни 

предполагает, что обучающийся при наличии интереса к познанию здоровья, 

составляющих его укрепления участвует в деятельности по здоровому образу 

жизни с хорошим позитивным настроением. Однако, в большей степени не 

проявляет активности, преобладает пассивный характер. Это связано с нечетким 

представлением у обучающегося о роли здоровья для качественной 
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жизнедеятельности. Это сопровождается неполным представлением о пользе 

заботы о собственном здоровье и здоровья других людей; 

  • высокий уровень сформированности культуры здорового образа жизни 

говорит о глубоком понимании важности здоровья для полноценной 

жизнедеятельности, самочувствия, продуктивной учебной и спортивной 

деятельности. У обучающегося отмечается высокая заинтересованность в изучении 

всех вопросов  касающихся здорового образа жизни, положительное отношение к 

информации о традициях и культуре этноса, соблюдение рекомендаций по 

соблюдению норм и правил здорового и безопасного образа жизни, высокая 

активность в мероприятиях, связанных на формирование культуры здорового 

образа жизни. Понимает собственную роль бережного и заботливого отношения к 

здоровью других людей. Пропагандирует ценности здорового образа жизни в 

рамках волонтерской или другой активной просветительской деятельности. 

  Здесь также, в дополнение к приведенной методике будем использовать 

оценку выполнения разработанного плана индивидуального освоения 

обучающимися культуры здорового образа жизни. 

  Определенные уровни сформированности культуры здорового образа жизни 

в методике позволяют с одновременным учетом развития всех компонентов, 

выяснить уровень сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся. Однако, в связи с отсутствием единого комплекса методик, 

позволяющих выявить уровень сформированности культуры здорового образа 

жизни у разновозрастных групп обучающихся по всем компонентам данного 

процесса, интерпретация результатов диагностики в целом требует модификации, 

адаптации как по качественным параметрам, так и по количественным, в их 

соотношении. Особое внимание следует уделять определению уровня 

сформированности (высокий, базовый, низкий), по имеющимся результатам 

качественных параметров.  

  Выбор оптимального инструментария диагностики по изучению и 

определению уровня сформированности культуры здорового образа жизни у 
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обучающихся зависит от намеченных целей и задач по разработке критериально-

уровневого аппарата диагностики по теме исследования.  

На данном этапе исследования подбор методик по диагностике изучаемого 

процесса зависит от поставленных критериев (наличие мотивации, системы знаний 

о ценности здоровья, здорового образа жизни, факторов, условий, от которых 

зависит протекание этого процесса, в том числе этнические факторы, осознанность 

и готовность обучающихся  к проявлению поведения здорового образа жизни и в 

соответствии с этим организация своей жизнедеятельности по  индивидуальной 

программе формирования здорового образа жизни с ориентацией на этнические 

особенности своего народа) уровня сформированности культуры здорового образа 

жизни. Перечень выбранных методик по диагностике уровня сформированности 

культуры здорового образа жизни представлен в таблице 12.  

Таблица 12 – Исследование уровня сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся 

Компоненты Содержание Диагностический  

инструментарий 

Мотивационно-

целевой 

 

Наличие мотивации для 

формирования знаний и условий по 

воспитанию ЗОЖ в целях 

сохранения здоровья, определение 

критериев к знаниям и умениям для 

составления программы по 

воспитанию ЗОЖ обучающихся 

Методика «Индекс 

отношения к 

здоровью» С.Д. 

Дерябо, В.А. Ясвина 

 

Содержательный Понимание и знание 

обучающимися ценности здоровья, 

факторов и условий, от которых 

зависит стиль поведения, наличие 

мотивов, заинтересованности и 

волевые качества личности, 

готовность и мотивация к 

овладению ценностями физической 

культуры, нацеленность на ЗОЖ, 

положительное отношение  к 

физической культуре, сформиро-

ванную потребность к ней 

Методика «Влияние 

физической культуры 

на компоненты 

культуры студентов» 

М.Я. Виленского 

 



  

216 

 

Организационно-

деятельностный 

 

Взаимодействие субъектов 

воспитательной деятельности по 

формированию культуры ЗОЖ 

Методика 

«Гармоничность образа 

жизни школьников» 

Н.С. Гаркуша. 

Наличие 

индивидуального 

плана-программы по 

формированию 

обучающимися 

культуры ЗОЖ 

Рефлексивно-

диагностический 

 

Раскрытие критериев  и уровней 

сформированности культуры ЗОЖ, 

а также создание условий для 

регулирования этого процесса, 

способность к самоанализу, 

саморефлексии, стремление к 

саморазвитию, познанию мира и 

его преобразованию,  осознанность 

ценности результатов обучения и 

затраченных сил для их 

достижения, организации 

совместной деятельности и 

общения обучающегося с субъек-

тами процесса воспитания ЗОЖ 

Методика «Оценка 

уровня жизни»         

В.П. Петленко,                

Д.Н. Давиденко 

 

Выполнение 

разработанного плана 

индивидуального 

освоения 

обучающимися 

культуры ЗОЖ 

 

Компоненты и система оценки сформированности культуры здорового 

образа жизни обучающихся на основе традиций народа саха апробированы в ходе 

опытно-экспериментальной работе, где принимали участие школьники города 

Якутска и школьники из сельской местности, студенты среднего 

профессионального образования города Якутска и из сельской местности, а также 

студенты двух институтов Северо-Восточного федерального университета: 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №29" (с углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа "город Якутск". 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Майинская 

средняя общеобразовательная школа им. Ф.Г. Охлопкова». 
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3. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) "Намский педагогический колледж им. И.Е. 

Винокурова". 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское училище (колледж) 

Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева».  

5. Педагогический институт Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

6. Институт физической культуры и спорта Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

В период с 2014 по 2019 годы проводилась опытно-экспериментальная 

работа с охватом 1552 обучающихся из вышеперечисленных образовательных 

организаций с целью: 

  подтверждение результативности модели в рамках концепции  

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей народа саха; 

 реализация идей применения этнических особенностей народа саха в 

воспитательной системе, в частности в педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни у обучающихся; 

 обеспечение содержательной базы методическим материалом, 

позволяющим формировать у обучающихся здоровый образ жизни; 

 организация включенности обучающихся в формирующий этап 

опытно-экспериментальной работы.  

Как видно из таблицы в эксперименте приняли участие 498 школьников, 490 

студентов среднего профессионального образования, 564 студентов высшего 

учебного заведения. 

Количество участников экспериментальной работы за 2014-2019 годы можно 

проследить по следующей таблице (таб. 13). 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
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Таблица 13 – Показатели количества участников эксперимента 

  

№ Образовательная 

организация 

Годы проведения 

К
л
ас

с,
 к

у
р

с 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

(ч
ел

.)
 2014

-15 

уч. 

год 

2015

-16 

уч. 

год 

2016

-17 

уч. 

год 

2017

-18 

уч. 

год 

2018

-19 

уч. 

год 

Количество обучающихся 

1 МОБУ "СОШ №29"  

(с углубленным 

изучением отдельных 

предметов) городского 

округа "город Якутск" 

56 50 52 52 50 10 260 

2 МБОУ «Майинская 

СОШ им.  

Ф.Г. Охлопкова» 

48 46 50 44 50 10 238 

3 ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагоги-

ческий колледж им.  

И.Е. Винокурова» 

54 54 50 42 50 1 250 

4 ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканское 

училище (колледж) 

Олимпийского резерва 

имени  

Р.М. Дмитриева» 

44 46 50 50 50 1 240 

5 Педагогический 

институт ФГАОУ ВО 

«СВФУ имени  

М.К. Аммосова» 

60 62 56 54 50 1 282 

6 Институт физической 

культуры и спорта 

ФГАОУ ВО «СВФУ 

имени  

М.К. Аммосова» 

60 62 56 54 50 1 282 

 Всего 322 320 314 296 300  1552 

 

В рамках опытно-экспериментальной работы результаты показателей 

констатирующего этапа за пять лет примерно одинаковы. В данном параграфе 

приводим последние качественные показатели за 2018-19 учебный год и 

сравнительные показатели за пять лет. 
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Репрезентативность, значимость и ее динамика были получены путем 

педагогического наблюдения, составления характеристик. Приведены данные за 

2018-19 учебный год (таб. 14). 

Таблица 14 – Характеристика групп участвующих в эксперименте 

Условное название Образовательная организация Класс, 

курс 

Кол-во 

обуч-ся 

(чел.) 

Контрольная 

группа –1 (КГ-1) 

МОБУ "СОШ №29" (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

городского округа "город Якутск" 

10 25 

Эксперимен-

тальная группа –1 

(ЭГ-1) 

МОБУ "СОШ №29" (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

городского округа "город Якутск" 

10 25 

Контрольная 

группа –2 (КГ-2) 

МБОУ «Майинская СОШ им.  

Ф.Г. Охлопкова» 

10 25 

Экспериментальна

я группа – 2 (ЭГ-2) 

МБОУ «Майинская СОШ им.  

Ф.Г. Охлопкова» 

10 25 

Контрольная 

группа –3 (КГ-3) 

ГАПОУ РС(Я) "Намский 

педагогический колледж им.  

И.Е. Винокурова" 

1 25 

Экспериментальна

я группа – 3 (ЭГ-3) 

ГАПОУ РС(Я) "Намский 

педагогический колледж им.  

И.Е. Винокурова" 

1 25 

Контрольная 

группа – 4 (КГ-4) 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканское 

училище (колледж) Олимпийского 

резерва имени Р.М. Дмитриева» 

1 25 

Экспериментальна

я группа – 4 (ЭГ-4) 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканское 

училище (колледж) Олимпийского 

резерва имени Р.М. Дмитриева» 

1 25 

Контрольная 

группа – 5 (КГ-5) 

Педагогический институт ФГАОУ 

ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» 

1 25 

Экспериментальна

я группа – 5 (ЭГ-5) 

Педагогический институт ФГАОУ 

ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» 

1 25 

Контрольная 

группа – 6 (КГ-6) 

Институт физической культуры и 

спорта ФГАОУ ВО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова» 

1 25 

Экспериментальна

я группа – 6 (ЭГ-6) 

Институт физической культуры и 

спорта ФГАОУ ВО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова» 

1 25 

Всего  12 300 
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Результаты констатирующего этапа по методике 

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина 

По результатам первой анкеты, которая ориентирована на мотивационно-

целевой компонент получены следующие данные: 

Согласно интерпретации данной методики: «на первый ранг выходит первая 

ценность в количественном соотношении из числа первых трех, которые нашли 

предпочтение в числе важных. Вторая ценность, преобладающая в количественном 

соотношении выходит на второй ранг, третья ценность на третий ранг. Далее 

первая ценность из трёх наименее важных выходит на седьмой ранг, вторая 

ценность из этого списка попадает на шестой ранг, третья на пятый ранг. Ценность, 

которая не попала в список наиболее и наименее важных, выходит на четвертый 

ранг, как пренебрегаемая ценность для испытуемых» [105, с.53].  

В нашем исследовании преследуемая ценность как «Здоровье, здоровый 

образ жизни», является основным показателем по изучению. В зависимости от 

полученного ранга по этому параметру, выявляется отношение (высокая 

доминантность, средняя доминантность, низкая доминантность) испытуемого к 

своему здоровью. Первый и второй ранги – отношение к своему здоровью на 

высоко доминантном уровне, т.е. обучающийся считает здоровье и здоровый образ 

жизни значимыми ценностями. Третий, четвертый, пятый ранги – среднее 

доминантное отношение. Шестые и седьмые ранги характеризуют испытуемого 

как человека, у которого низкая доминантность отношения к своему здоровью.  
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Таблица 15 – Сравнение результатов диагностики для обучающихся 

за 2018-2019 учебный год 

Ценности Ранг 

КГ 

1 

ЭГ 

1 

КГ 

2 

ЭГ 

2 

КГ 

3 

ЭГ 

3 

КГ 

4 

ЭГ 

4 

КГ 

5 

ЭГ 

5 

КГ 

6 

ЭГ 

6 

Здоровье, 

здоровый образ 

жизни 

3 5-6 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающими 

людьми 

2 1 1 2 1 3 3 3 5 2 4 4 

Хорошие 

вещи, 

материальное 

благополучие 

6 3 6-7 5-6 7 2 4 6 6 7 5 3 

Общение с 

природой 

7 7 5 7 4-5 5 6 5 7 5 7 7 

Труд 

(профессия, 

учёба, 

интересная 

работа) 

1 5-6 3 3 4-5 7 7 4 2 6 3 5 

Духовные 

ценности 

народа саха 

4 4 6-7 5-6 6 6 5 7 4 4 6 6 

 

Из результатов видно, что ценность «Здоровье, здоровый образ жизни» и 

«Духовные ценности народа саха» как ценность не доминируют над другими 

ценностями у школьников. В четырех группах этим ценностям присвоены ранги со 

средней доминантностью.  

Из результатов диагностирования обучающихся среднего 

профессионального образования видно, что у обучающихся образовательной 

организации спортивной направленности «Здоровье, здоровый образ жизни» как 

ценности являются значимыми, однако духовные ценности народа саха как 
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ценность занимают последнюю позицию в шкале ценностей.  У студентов 

педагогического колледжа ценности «Здоровье и здоровый образ жизни» 

находятся на предпоследнем ранге.  Духовные ценности народа саха в этих группах 

занимают последнюю позицию в шкале ценностей. 

У студентов высшего образования ценности «Здоровье, здоровый образ 

жизни» находятся на более высоких позициях. Духовные ценности у студентов 

педагогического института находятся на средней позиции, у студентов института 

физической культуры и спорта на предпоследнем месте. 

По данной методике ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, 

здоровый образ жизни», является окончательным показателем. Если такая 

ценность получила у испытуемого первый ранг – отношение к здоровью на 

высоком уровне, если второй – средний уровень; третий  и ниже – низкий уровень.  

Результаты методики приведены в таблице 16.  

Таблица 16 – Результаты констатирующего этапа по методике 

 за 2018-2019 учебный год 

Уровни  

сформированности 

культуры 

здорового образа 

жизни 

группы 

И
то

го
 в

 %
 

К
Г

 1
 

Э
Г

 1
 

К
Г

2
 

Э
Г

 2
 

К
Г

3
 

Э
Г

 3
 

К
Г

4
 

Э
Г

 4
 

К
Г

5
 

Э
Г

 5
 

К
Г

6
 

Э
Г

 6
 

Средний       1 1   1 1 33,3 

Низкий 1 1 1 1 1 1   1 1   66,7 

 

По первой методике на высокий уровень сформированности культуры 

здорового образа жизни не соответствует ни одна из испытуемых групп, на средний 

уровень четыре группы, на низкий уровень восемь групп. 

Далее приводим сравнительные данные за пять лет (рис. 10). 
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  Рисунок 10 – Динамика результатов по уровням сформированности  

культуры здорового образа жизни за 5лет 

   

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

соответствовала 1 группа, на средний уровень соответствовали 25 групп, на низкий 

уровень – 34 группы. 

Методика «Влияние физической культуры на компоненты культуры 

студентов» М.Я. Виленского.  

Данная методика позволяет оценить степень влияния физической культуры 

на общекультурное развитие личности. Автором предлагаются 11 качеств и 

способностей:  

Перед испытуемыми стоит задача определения уровня влияния физической 

культуры на данные качества и способности по таким признакам: 

А – сильное влияние; 

Б – слабое влияние; 

В –  отрицательное влияние; 

Г – отсутствие какого-либо влияния; 

Д – ответ затруднителен. 
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По результатам ответов выявляются три группы компонентов: абсолютные – 

50-100%, заметные – 20-49%, спорные – до 20%.  

Таблица 17 – Сравнение показателей констатирующего этапа  

за 2018-2019 учебный год 

№ Качества  и 

способности 

Группы 

КГ 

1 

ЭГ 

1 

КГ 

2 

ЭГ 

2 

КГ 

3 

ЭГ 

3 

КГ 

4 

ЭГ 

4 

КГ 

5 

ЭГ 

5 

КГ 

6 

ЭГ 

6 

в   % 

1 Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 44 52 48 44 56 72 72 44 44 72 72 

2 Волевые качества 

 

56 52 52 52 44 52 72 68 48 48 72 72 

3 Телосложение, 

фигура 

52 48 40 48 40 56 48 48 32 40 48 56 

4 Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности (знание 

и соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

44 40 36 40 44 48 48 48 48 44 60 48 

5 Успехи в труде 

 

56 56 60 68 52 48 68 68 52 60 72 64 

6 Общительность 

коммуникабельно

сть 

44 52 44 44 44 48 64 60 72 64 60 56 

7 Уважение со 

стороны 

окружающих 

40 48 48 56 56 56 68 68 64 56 48 52 

8 Уровень общей 

культуры 

40 44 48 52 56 48 72 72 60 48 48 56 

9 Интеллект, 

умственное 

развитие 

36 52 56 60 48 44 64 64 60 52 68 68 

10 Нравственный 

облик (честность, 

порядочность, 

скромность) 

44 48 52 52 52 48 72 72 68 64 68 68 
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11 Общественная 

активность, 

подготовленность 

к избранной 

профессии 

36 52 44 52 48 52 72 72 56 60 48 48 

  

 Как видно из таблицы 17, значимые в нашем исследовании физические 

качества и двигательные способности в трех группах испытуемых не попали в 

абсолютные компоненты культуры. Только у одной группы общеобразовательной 

школы сельской местности данное качество относится к абсолютному компоненту. 

Следующее значимое качество, как всестороннее гармоничное развитие личности 

(знание и соблюдение культуры и традиций народа саха) также находится в числе 

заметных компонентов культуры.  

 Среди обучающихся среднего профессионального образования физические 

качества и способности, по сравнению с данными диагностики школьников у трех 

групп попадают в абсолютные компоненты культуры, однако связи между 

всесторонним гармоничным развитием личности (знание и соблюдение культуры 

и традиций народа саха) и влиянием физической культуры студенты не придают 

должного значения. 

 В отличие от результатов студентов Института физической культуры и 

спорта, студенты Педагогического института физические качества и двигательные 

способности не относят к абсолютным компонентам. А такое качество как 

всестороннее гармоничное развитие личности (знание и соблюдение культуры и 

традиций народа саха) выбрано как абсолютный компонент только у одной группы. 

 По условиям исследования все тесты пропускаем через призму 

сформированности здорового образа жизни. По данной методике М.Я. Виленского 

«Влияние физической культуры на компоненты культуры студентов» значимыми 

качествами и способностями определяем уровень развития физических качеств и 

двигательных способностей и всестороннее гармоничное развитие личности 

(знание и соблюдение культуры и традиций народа саха), на основе данных эти 

качества распределены про трем группам компонентов культуры: абсолютные, 

заметные, спорные. При попадании двух качеств одной тестируемой группы на 
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первую – абсолютную группу компонентов культуры – уровень сформированности 

здорового образа жизни данной группы соответствует высокому уровню. При 

попадании одного качества на абсолютную, другого – на заметную группу 

компонентов культуры уровень сформированности здорового образа жизни данной 

группы соответствует среднему уровню. При попадании двух качеств на заметную 

группу компонентов культуры, уровень сформированности здорового образа 

жизни данной группы соответствует низкому уровню.  

Таблица 18 – Результаты констатирующего этапа 

 за 2018-2019 учебный год 

Уровни  

сформированности 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Группы 

И
то

го
 

гр
у
п

п
 в

 %
 

К
Г

 1
 

Э
Г

 1
 

К
Г

2
 

Э
Г

 2
 

К
Г

3
 

Э
Г

 3
 

К
Г

4
 

Э
Г

 4
 

К
Г

5
 

Э
Г

 5
 

К
Г

6
 

Э
Г

 6
 

Средний   1   1 1 1 1  1 1 58,3 

Низкий 1 1  1 1     1   41,7 

 В результате из 12 тестируемых групп по двум качествам и способностям 

высокий уровень отсутствует, средний уровень показали 7 групп, низкий 5 групп.  

Ниже приводим сравнительные данные за 5 лет (рис. 11). 

  

 

Рисунок 11 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры здорового образа жизни 

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 
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лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На средний уровень 

соответствовали 29 групп, на низкий уровень – 31 группа. 

 Методика «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуша. 

 Данная методика адаптирована для студентов среднего профессионального 

и высшего образования. Целью методики является определение наличия у 

обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового 

образа жизни. Методика включает восемь вопросов и интерпретации ответов. 

(приложение 2) 

Согласно результатов диагностики по вышеперечисленным баллам 

распределены ответы обучающихся на три уровня. 

 

Таблица 19 – Результаты констатирующего этапа   

 за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень Группы 

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 КГ3 ЭГ3 КГ4 ЭГ4 КГ5 ЭГ5 КГ6 ЭГ6 

Количество испытуемых в % 

Высокий       4     4 

Средний 20 24 52 52 44 52 64 72 12 12 72 60 

Низкий 80 76 48 48 56 48 32 28 88 88 28 36 

 

На высокий уровень отношения к своему здоровью отвечают только двое 

испытуемых, на средний уровень – соответствуют 134 обучающихся, на низкий 

уровень – 164 из всего числа диагностируемых.  

По данной таблице следует вывод, что у студентов Педагогического 

института намного низкие показатели, чем у студентов среднего 

профессионального образования в начале эксперимента. 

Согласно исследования уровня сформированности культуры здорового 

образа жизни по данной методике «Гармоничность образа жизни» Н.С. Гаркуша 

диагностировали наличие у обучающихся понимания ценности и значимости 

здоровья, ведения здорового образа жизни. В целях подтверждения достоверности 

результатов сформированности культуры здорового образа жизни всей группы 

использован метод математической обработки результатов. За каждый ответ, 
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соответствующий высокому уровню насчитывается 2 балла, за средний – 1 балл, за 

низкий – 0 балл, которые умножаются на количество ответов.  Все баллы группы 

суммируются. Общий балл тестируемой группы от 26-50 соответствует высокому 

уровню сформированности культуры здорового образа жизни. От 13 до 25 – 

средний уровень, от 0-12 – низкий уровень.  

 

Таблица 20  – Результаты диагностирования уровней  сформированности 

культуры здорового образа жизни за 2018-2019 учебный год 

Уровни  

сформированно

сти культуры 

здорового 

образа жизни 

Общий балл Кол-во 

групп в 

% 

К
Г

 1
 

Э
Г

 1
 

К
Г

2
 

Э
Г

 2
 

К
Г

3
 

Э
Г

 3
 

К
Г

4
 

Э
Г

 4
 

К
Г

5
 

Э
Г

 5
 

К
Г

6
 

Э
Г

 6
 

Средний   13 13  13 18 18   18 17 58,3 

Низкий 5 6   11    3 3   41,7 

 

Таким образом, результаты диагностирования показали средний уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 7 групп, низкий у 5 групп.  

Ниже приводим сравнительные данные за 5 лет (рис. 12). 

  

 

Рисунок 12 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ 
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  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На средний уровень 

соответствовали 27 групп, на низкий уровень – 33 группы. 

Методика «Оценка уровня жизни» по методике В.П. Петленко, Д.Н. 

Давиденко.  

  Данная методика оценивает образ жизни обучающихся по итогам 16 

вопросов. Ответы оцениваются от 0 до 30 баллов.  

Максимально набранные 400-480 баллов показывают хорошо 

организованный режим работы и эффективного отдыха, что является основой для 

плодотворной работы.  

280-399 баллов указывают на поддержание желаемого баланса между 

работой и организацией отдыха. Однако, имеется место резерва для повышения 

производительности учебы и труда.  

160-279 баллы являются средним показателем. Результат показывает наличие 

у обучающихся вредных гигиенических навыков и привычек. Рекомендуется более 

продуманная организация режима дня.  

Менее 160 баллов – низкий результат. При таком раскладе баллов не 

исключается вредный образ жизни у испытуемого.  Рекомендуется переосмыслить 

образ жизни и обратить внимание на собственное здоровье.  

Ниже приводим результаты диагностики по методике. 

Таблица 21 – Результаты констатирующего этапа за 2018-2019 учебный год 

Баллы Группы 

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 КГ3 ЭГ3 КГ4 ЭГ4 КГ5 ЭГ5 КГ6 ЭГ6 

Количество испытуемых в % 

400-480 

баллов 

      4 4   8 4 

280-399 

баллов 

36 28 28 40 44 28 72 68 28 24 68 72 

160-279 

баллов 

48 44 40 52 40 36 20 28 40 44 16 12 

Менее 

160 

баллов 

16 28 32 8 16 36 4  32 32 8 12 
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 400-480 баллов набрали всего 5 человек. 280-399 баллов у 134 обучающихся, 

160-279 баллов набрали 105 обучающихся, менее 160 баллов набрали 56 

обучающихся из всего числа диагностируемых. 

В целях выявления уровня сформированности культуры здорового образа 

жизни всей группы произведен подсчет результатов. За каждый ответ, 

соответствующий высоким баллам (400-480 баллов) насчитывается 3 балла, за 

средний (280-399 баллов) – 2 балла, за ниже среднего  (160-279) – 1 балл, за низкий  

(менее 160) –  0 баллов, которые умножаются на количество ответов.  Все баллы 

группы суммируются. Общий балл тестируемой группы от 51 до 75 соответствует 

высокому уровню сформированности культуры здорового образа жизни. От 26 до 

50 – средний уровень, от 1 до 25 – низкий уровень.  

Таблица 22 – Результаты констатирующего этапа 

 за 2018-2019 учебный год 

Уровни  

сформирован

ности 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Общий балл Кол-

во 

групп 

в % 

К
Г

 1
 

Э
Г

 1
 

К
Г

2
 

Э
Г

 2
 

К
Г

3
 

Э
Г

 3
 

К
Г

4
 

Э
Г

 4
 

К
Г

5
 

Э
Г

 5
 

К
Г

6
 

Э
Г

 6
 

Средний 30   33 32  41 41   38 39 58,3 

Низкий  25 24   23   24 23   41,7 

 

Таким образом, результаты диагностирования показали средний уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 7 групп, низкий уровень у 

5 групп.  
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Рисунок 13 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ за 2018-2019 учебный год 

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

соответствовала 1 группа, на средний уровень соответствовали 29 групп, на низкий 

уровень – 31 группа. 

  При формировании культуры здорового образа жизни одним из критериев 

является наличие мотивации у обучающихся ведения здорового образа жизни, 

наличие фундаментальных знаний по данной теме исследования, которые 

формируются в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

По данной дисциплине отсутствует региональный компонент в программе 

обучения. Для полноты раскрытия исследуемого процесса проведен опрос, 

выявляющий необходимость введения регионального компонента в учебную 

программу данной дисциплины для студентов высшего учебного заведения. 

Результаты опроса студентов Педагогического и Физкультурного институтов 

СВФУ по годам приведены в таблице 23. 
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Таблица 23 –  Опрос – нужно ли учить этнические особенности народа саха 

в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

 

 Студенты 

Института физической культуры и 

спорта 

Студенты 

Педагогического института 

Годы общее 

число 

ответили 

«Да» в % 

общее 

число 

ответили 

«Да» в % 

2015 60 58,3 60 66,7 

2016 62 69,4 62 59,7 

2017 56 67,9 56 78,6 

2018 54 85,2 54 94,4 

2019 50 92 50 88 
 

Результаты подтвердили гипотезу о том, что и студенты Института 

физической культуры и спорта, и студенты Педагогического института считают 

одинаково целесообразным введение регионального компонента в учебную 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» применительно к задачам 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни на основе 

традиций народа саха. В результате в 2017 году всеми преподавателями Института 

физической культуры и спорта рекомендовано включить в рабочую программу 

изучение регионального компонента в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Опыт внедрения регионального компонента в учебную 

программу позволяет сделать следующие выводы:  

1) малый объем занятий недостаточно в полной мере способствует 

формированию здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа 

саха;  

2) для изучения дисциплины были определены только лекционные занятия, 

соответственно рекомендуется внесение дополнительных практических занятий с 

использованием электронных ресурсов для качественного усвоения учебного 

материала.  

Результат рекомендуем учитывать при организации учебного процесса по 

формированию здорового образа жизни обучающихся в рамках данной 

дисциплины. Именно содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
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с региональным компонентом и применением электронных ресурсов на занятиях 

практической направленности позволит повысить эффективность учебной и 

воспитательной деятельности  в области здорового образа жизни.  

 

Выводы по параграфу 4.1 

 

Таким образом, для обоснования выбора диагностического инструментария 

измерения сформированности культуры здорового образа жизни 

систематизированы подходы в построении диагностики исследуемого феномена, 

разработаны способы оценки достоверности и обоснованности данного 

исследования. 

Выделены взаимообусловленные критерии, позволяющие в единстве 

выполнить достижение поставленной цели: 

1. Мотивационно-целевой.  

2. Содержательный. 

3. Организационно-деятельностный.  

4. Рефлексивно-диагностический.  

  По каждому компоненту, из числа проанализированных методик, для 

диагностики каждого из критериев сформированности культуры здорового образа 

жизни выбраны следующие методики: 

1. По первому компоненту – целевому, использовали методику по 

исследованию жизненных приоритетов и ценностных установок обучающихся по 

вопросам здоровья «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

2. По содержательному компоненту ценностного отношения к здоровому 

образу жизни с целью оценки степени влияния физической культуры на 

общекультурное развитие личности была выбрана методика «Влияние физической 

культуры на компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского.  

 

Организационно-деятельностный компонент требует информативности, 

целостного подхода. Наиболее подходящим для данного критерия посчитали 

методику «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши, целью 
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которой является определение наличия у обучающихся понимания ценности и 

значимости здоровья, ведения здорового образа жизни. 

4. Рефлексивно-диагностический компонент определяет сформированность 

культуры здорового образа жизни по вышеперечисленным методикам для точной 

информативности, мониторинга динамики исследования. Для оценки образа жизни 

обучающимся применена методика «Оценка уровня жизни» по методике                

В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко. Данная методика оценивает образ жизни 

обучающихся. 

  В дополнение к приведенным методикам будем использовать оценку 

выполнения разработанного плана индивидуального освоения обучающимися 

культуры здорового образа жизни. 

В зависимости от степени проявления критериев нами выделяются три 

уровня – низкий, базовый, высокий сформированности культуры здорового образа 

жизни обучающихся.  

  Критерии и система оценки сформированности культуры здорового образа 

жизни обучающихся на основе традиций народа саха апробированы на опытно-

экспериментальной работе, где принимали участие школьники города Якутска и 

школьники из сельской местности, студенты среднего профессионального 

образования из сельской местности и города Якутска, а также студенты двух 

институтов Северо-Восточного федерального университета. 

В период с 2014 по 2019 годы проводилась опытно-экспериментальная 

работа с охватом 1552 обучающихся, из них 498 школьников, 490 студентов 

среднего профессионального образования, 564 студентов высшего учебного 

заведения. Качественные показатели по всем годам в начале эксперимента 

показывают незначительные отличия, находятся примерно в одинаковых уровнях. 

Путем педагогического наблюдения, составления характеристик определены 

контрольные и экспериментальные группы, имеются незначительные расхождения 

в количестве участников в зависимости от года проведения эксперимента. 

Приводим анализ последних показателей экспериментального периода за 

2018-19 учебный год.  
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По первому тесту на высокий уровень сформированности культуры 

здорового образа жизни не соответствует ни одна из испытуемых групп, на средний 

уровень четыре группы, на низкий уровень восемь групп. Уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни на среднем уровне у 

студентов сферы физической культуры. 

 По второму тесту в результате из 12 тестируемых групп по двум качествам и 

способностям высокий уровень отсутствует, средний уровень показали 7 групп, 

низкий 5 групп.  

По третьему тесту результаты диагностирования показали средний уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 7 групп, низкий у 5 групп.  

Результаты диагностирования по четвертому тесту показали средний уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 7 групп, низкий уровень у 

5 групп.  

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали, что по 

всем проведенным методикам отсутствуют группы с высоким уровнем 

сформированности культуры здорового образа жизни, что является основанием для 

проведения формирующего этапа экспериментальной работы. 

 

4.2. Реализация концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся в Республике Саха (Якутия) 

 

Реализация концепции этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся осуществлялась на формирующем этапе эксперимента 

и была направлена на устранение проблем формирования здорового образа жизни 

обучающихся, выявленных на этапе констатирующего эксперимента и 

представленных в параграфе 4.1., с целью формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха.  

Педагогический потенциал этнических особенностей, традиций, являясь 

основой содержания обучения и воспитания обучающихся, оказывает влияние на 
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развитие личности обучающихся, в частности, в формировании здорового образа 

жизни.  

Сегодня ученые интегрированно стали обращаться к педагогической, 

антропологической, социологической наукам в условиях глобализации при 

решении проблем образования подрастающего поколения. Поэтому проблема 

феномена «педагогический потенциал» является предметом активного обсуждения 

и научной дискуссии ученых (В.И. Слободчиков [297], А.Б. Панькин [244], М.С. 

Якушкина [365], Т.Н. Петрова [249], З.С. Жиркова [119], Т.В. Третьякова [316]). 

Под педагогическим потенциалом этнокультурных традиций Севера, 

вышеперечисленные специалисты, определяют ресурсы развития, воспитания, 

социализации личности обучающихся, которые являются способностями как 

отдельного человека, так и общества, проявляющиеся в определенных условиях и 

обладают свойством преобразовываться. Специалисты считают, что существенная 

роль, в развитии личности обучающихся принадлежит этнокультурному 

компоненту образования, который дает представление о жизнеспособности, 

состоятельности национальной культуры, передачи будущим поколениям истории, 

образа жизни народа, его язык, прогрессивные духовные и нравственные ценности, 

традиции, обычаи предков, которые в процессе воспитания ведет к формированию 

у них любви к Родине, природе, народу, почитанию предков.  

Согласимся с утверждением Ю.К. Бабанского [23], о формировании 

толерантности, как компонента целенаправленного образовательного процесса, 

который формируется под воздействием факторов ценностного отношения к 

здоровому образу жизни: создание условий, близких к естественной среде 

жизнедеятельности у обучающихся, организация диалога с использованием 

потенциала информационной среды и участие в нем, создание условий для 

системного общения, оптимальный отбор содержания этого общения.  

Нормативная база реализуемой концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей основывается на ряде нормативных документов и Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 г.  
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Рассмотрим поэтапную реализацию концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха:  

1. Подготовительный этап. На данном этапе обоснованы актуальность, 

своевременность реализации концепции в результате анализа состояния системы 

воспитания в современных условиях в Республике Саха (Якутия), разработаны и 

обоснованы организационно-педагогические условия на практике в рамках 

реализации концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха, 

осуществлённой согласно гипотезы исследования, в процессе протекания 

эмпирического исследования. Для подтверждения на практике, определенной в 

нашем исследовании гипотезы, научно обосновали и выделили  принципы и 

закономерности, способствующих, на наш взгляд,  эффективной реализации 

разработанных и научно обоснованных организационно-педагогических условий 

развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей народа саха, на практическом уровне, которой 

осуществлена верификация модели воспитания  здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха, проанализированы 

и обобщены итоги данной верификации. 

2. Внедрение концепции в образовательное пространство. 

3. Заключительный этап, на данном этапе проводился анализ, 

верификация концепции. 

Выборка участников реализации концепции выглядит следующим образом: 

в опытно-экспериментальной работе принимали участие школьники города 

Якутска и школьники из сельской местности, студенты среднего 

профессионального образования из города Якутска и из сельской местности, а 

также студенты двух институтов университета: 

– Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29» (с углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа «город Якутск»; 
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– Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Майинская 

средняя общеобразовательная школа им. Ф.Г. Охлопкова»; 

 – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Намский педагогический колледж им.      

И. Е. Винокурова»; 

– Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское училище (колледж) 

Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева»;  

– Институт физической культуры и спорта и Педагогический институт 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». 

Для полного представления об участниках проекта остановимся на 

особенностях контингента участников проекта.  

Поликультурность образовательной среды – особенность, которая 

определяется включенностью в неё обучающихся-носителей разных культур, что 

проявляется:  

1. В билингвальной среде общения. 

2. Во взаимодействии представители разных культур в едином 

образовательном пространстве. 

3. В особенностях национальной психологии. 

Исходя из этого, реализация концепции потребовала создания объективных 

возможностей для организации целенаправленного и поэтапного процесса 

формирования культуры здорового образа жизни на основе традиций народа саха, 

ориентации обучающихся на этнокультурно-ориентированную деятельность, 

приобщения и закрепления толерантности в поведенческо-действенном 

проявлении.  

Возьмем к примеру национальный контингент обучающихся Северо-. 

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, где обучение 

проходят более 18 тысяч студентов из 42 субъектов РФ и 38 зарубежных стран 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%A5%D0%90%20%20%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%20%20%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%96%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%95.%20%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90
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(Киргизия, Китай, Корея, Таджикистан, Узбекистан, Южная Африка и др.). Разные 

политические, социальные, личностные реалии, анализ контингента студентов, 

обучающихся позволяет подтвердить поликультурность образовательной среды 

вуза, которая представлена палитрой различных национальных особенностей. 

Процесс апробации и внедрения результатов исследования при организации 

и проведения эмпирического исследования осуществлялось с 2014-го по 2019 год 

на  базе Института физической культуры и спорта и Педагогического института 

СВФУ имени М.К. Аммосова, Намского педагогического колледжа, училища 

Олимпийского резерва, общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) и 

спортивных организациях Министерства по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия), обладающих, на наш взгляд, определенным 

потенциалом для развития системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

Экспериментальное исследование проведено с учетом нормативно-правовых 

актов, Распоряжений и мероприятий, принятых Министерством образования и 

науки РС(Я), Министерством по физической культуре и спорту РС(Я), Северо-

Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова, а также 

организациями дополнительного профессионального образования. 

В эксперименте участвовали 1552 обучающихся из 6 образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в контексте методологии 

психолого-педагогических исследований с учетом специфики образовательного 

пространства  на основе этнических особенностей в сфере воспитания здорового 

образа жизни обучающихся и включала три основных этапа. 

На подготовительном этапе экспериментального исследования определили 

имеющиеся противоречия и проблемы и их динамику в этнопедагогической 

системе воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей 

народа саха, на примере  школ, СПО и  СВФУ им. М.К. Аммосова, готовность к 

изменениям обучающихся и их стремление к формированию культуры здорового 

образа жизни; оценили уровень ее развития среди обучающихся сельских и 
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городских школ, профильных СПО (педагогический колледж и училище 

Олимпийского резерва); сформировали творческую группу из числа 

преподавателей СПО и СВФУ и сельских и городских учителей научно-

исследовательского коллектива временного характера; работали над мотивацией 

обучающихся и всей команды по реализации проекта и по достижению результатов 

деятельности; создали для этого необходимые условия. 

 Задачей констатирующего этапа организационной работы эксперимента 

являлась  диагностическая работа с целью выявления состояния изучаемой 

проблемы во всех учебных заведениях-участниках проекта, определены наличие 

мотивации, готовности обучающихся вышеуказанных образовательных 

организаций к предстоящей деятельности,  стремление к личностному 

саморазвитию, самообучению и управлению процессом по формированию 

культуры здорового образа жизни на основе традиций народа саха; 

диагностированы показатели и индикаторы критериев такие как мотивационно-

целевой, содержательный, организационно-деятельностный и рефлексивно-

диагностический. 

По формирующему эксперименту в учебных заведениях 

(экспериментальных организациях) проведена апробация разработанных согласно 

с гипотезой исследования организационно-педагогических условий формирования 

культуры здорового образа жизни у обучающихся на основе этнических 

особенностей народа саха, организационного, учебно-методического и 

информационного обеспечения и сопровождения с учетом цифровизации.  

На контрольном этапе эксперимента по итогам реализации организационно-

педагогических условий, обеспечивающих данную верификацию, проведена 

диагностика и сравнение показателей и данных, индикаторов результативности в 

учебных заведениях-участниках проекта. 

В планировании данного этапа экспериментального исследования, 

предполагалась работа не только по анализу, мониторингу и обобщению 

результатов верификации, но и деятельность по проверке гипотезы на основе 

итогов эмпирического исследования. 
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Целью методов SWOT-анализа, экспертной оценки служит выявление 

недостатков в деятельности учебных заведений-участников проекта, на основе 

данных проведенных работ были организованы круглые столы «Актуальные 

проблемы этнопедагогической воспитательной системы по формированию 

здорового образа жизни обучающихся», «Потенциал этнических особенностей как 

эффективное средство формирования здорового образа жизни», методические 

семинары-практикумы «Роль повышения квалификации педагогов в 

совершенствовании системы воспитания в региональном образовательном 

пространстве», «Этнические особенности народа саха – воспитательный 

потенциал», «Актуальные вопросы воспитания здорового образа жизни и 

обучающихся в современных условиях региона», Дополнительное 

профессиональное образование руководителей и специалистов образовательных 

организаций»,  «Этнокультурная компетентность педагогов: проблемы и 

перспективы развития в системе  регионального образования», «Перспективы 

сетевого взаимодействия», «Перспективы региональной системы воспитания в 

условиях цифровизации образования», «Этноориентированная деятельность 

образовательных организаций как фактор развития  системы воспитания в 

регионе», беседы с педагогами, мастер-классы, тематические совещания с 

руководителями организаций, институтов, заседания кафедр.  

Вопросы реализации концепции обсуждались на различных международных, 

всероссийских, региональных, внутриинститутских научных и научно-

практических конференциях. В результате данных мероприятий и комплексного 

анализа и обсуждения выявлены и обоснованы актуальные проблемы и 

перспективы развития этнопедагогической системы воспитания здорового образа 

жизни и проблемы развития конкретных учебных заведений-участников 

эксперимента.  

В целях коррекции существующих проблем по формированию культуры 

здорового образа жизни в общеобразовательных, средних профессиональных и 

высших учебных заведениях дана рекомендация по корректировке 

организационной структуры и необходимости создания сетевого взаимодействия с 



  

242 

 

привлечением организаций-участников; разработана и реализована 

индивидуальная авторская программа, определены результаты по ее реализации, 

выявлены положительная динамика и оптимальные условия развития, 

составляющие программу развития системы воспитания здорового образа жизни в 

СВФУ имени М.К. Аммосова на период 2014-2021 годы.  

  Охарактеризуем каждый из выделенных нами видов организационно-

педагогических условий:  

1. Актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа 

жизни обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия). 

2. Вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации 

индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей в рамках реализации концепции. 

3. Организация системы физического воспитания обучающихся как 

основы здорового образа жизни. 

Организационно-педагогические условия, проецируясь на управленческую 

деятельность, представляет собой, особым образом организованный вид 

деятельности, по выполнению функций управления в образовательных и 

спортивных организациях, задачи в аспекте по формированию ценностного 

отношения к здоровому образу жизни у обучающихся, которая включает в себя 

задачи разработки организационно-управленческой структуры. 

Исходим из того, что процесс обогащения содержания воспитательной 

деятельности по формированию культуры здорового образа жизни на основе 

традиций народа саха реализуется тактиками, выводящими обучающихся на 

ценностные отношения к своему здоровью. В результате происходит обогащение 

его личностного ресурса, который используется для повышения уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни на основе ценностного 

отношения к традициям народа саха. 

Остановимся на третьем организационно-педагогическом условии – 

организация системы физического воспитания обучающихся как основы здорового 

образа жизни. 
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Данное условие предусматривает приумножение теоретических знаний, 

практических умений, организация системы физического воспитания 

обучающихся как основы здорового образа жизни – реализуется тактиками, 

придающими данному процессу индивидуальный и нелинейный характер. В 

результате у обучающегося расширяется индивидуальный уровень, появляется 

собственная идея для решения одной из актуальных задач здорового образа жизни. 

Не все личностные характеристики, в том числе умение внедрять культуру 

здорового образа жизни, формируются мгновенно. Это свойство личности 

происходит постепенно. Личностная характеристика, которую можно 

охарактеризовать как культуру здорового образа жизни, в первую очередь 

формируется в семье, которой необходимо помочь с помощью рекомендаций и 

информационной поддержки. 

По второму этапу реализации концепции рассмотрим содержание 

проведенной работы в следующих направлениях: 

1. Организация методического оснащения организаций и участников 

проекта по реализации концепции. 

2. Сетевое взаимодействие организаций по реализации концепции. 

3. Цифровая образовательная среда, как эффективное средство 

сопровождения реализации концепции. 

4. Использование этнопедагогического потенциала в учебно-

воспитательном процессе.  

По первому направлению в процессе реализации концепции разработаны и 

организованы курсы повышения квалификации работников образования, 

физической культуры и спорта. Автором диссертации с сентября 2011 года по 

настоящее время осуществляется руководство дополнительными 

образовательными услугами ИФКиС, согласно которому в течение десяти лет 

систематично проводит  курсы  профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области образования, здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности для учителей,  педагогов и 

тренеров Республики Саха (Якутия) и других регионов России, с учетом внедрения 
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этнокультурных особенностей и традиций в учебный, воспитательный и 

тренировочный процесс обучающихся. Данные курсы дали возможность 

методически оснащать слушателей, позволили мотивировать не только к 

саморазвитию, но и определению траектории развития деятельности по 

повышению уровня сформированности у обучающихся культуры здорового образа 

жизни. Важная роль в этом процессе принадлежат этнотрадициям народа саха, 

наряду с использованием современных дистанционных технологий обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. В целом данная система 

сетевого взаимодействия способствует повышению мотивационно-ценностной 

культуры всех участников эксперимента, обеспечивая гармоничное развитие 

ценностного отношения к культуре здорового образа жизни у обучающихся, при 

этом создавая условия и корректируя, имеющиеся проблемы развития 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха.  

Данная программа пересматривалась и корректировалась в соответствии с 

целью концепции в 2017 году центром дополнительных образовательных услуг 

ИФКиС СВФУ. 

Центр дополнительных образовательных услуг ИФКиС как сообщество 

слушателей курсов объединил работников организаций сетевого взаимодействия. 

Согласно разработанным программам применялись разные формы работы при их 

реализации: лекции, дискуссии с презентациями, беседы, семинары, круглые 

столы как теоретического характера, так и практической направленности. 

Практическую значимость имели занятия, направленные на включение 

обучающихся и слушателей в образовательную деятельность, формирующую 

способы работы в рамках здоровьесохраняющей народной педагогики. 

 Следует отметить о проведенных методических семинарах по организации 

диагностической работы для работников-организаций участников сетевого 

взаимодействия на платформе диагностического инструментария для выявления 

критериев по основным компонентам здорового образа жизни на основе 
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этнических особенностей: мотивационно-целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный, рефлексивно-диагностический.  

Для повышения эффективности профилактической работы и методической 

помощи участникам эксперимента распространены раздаточные материалы в 

бумажном и электронном формате: плакаты, информационные буклеты, 

методические сборники, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Второе направление рассматривает организованную деятельность в виде 

сетевого взаимодействия. Создание сетевого взаимодействия участников проекта – 

организации по формированию культуры здорового образа жизни на основе 

традиций народа саха вошел в программу стратегического развития ИФКиС СВФУ 

имени М.К. Аммосова. 

В исследовании использованы идеи углубления кооперации 

образовательных организаций по вопросам формирования здорового образа жизни 

и здоровьесбережения студентов на основе культорологического и 

этнопедагогического подходов. Рассмотрен комплексный подход к проведению 

профилактических работ, в которых создаются объективные условия к диалогу 

культур и ценностному отношению к воспитательным традициям этносов с учетом 

их этнокультурных особенностей в образовательной деятельности. 

Результативность данного процесса в рамках этнокультурного воспитания зависит 

от возможностей и потенциала цифровой воспитательной образовательной среды в 

проведении плановых мероприятий с носителями разных культур. Актуализация 

создания цифровой воспитательной среды также предусматривает воспитание и 

осознание обучающимися позиции толерантности к феномену культурного 

многообразия, что способствует изменению отношения к разным народам, миру в 

целом, формирует толерантное отношение к традициям и сохранение культуры и 

мировоззрение субъекта образовательного процесса. Исследование обоснованно 

свидетельствует о необходимости учета особенностей образовательной среды к 

ценностному отношению здоровому образу жизни и здоровьесбережению в 

образовательных организациях. Результаты исследования представляют интерес 

для широкого круга специалистов в сфере образования, расширяют представления 
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о формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

здоровьесбережения на основе этнокультурных традиций воспитания народа саха. 

Выделение ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

здоровьесбережению, осознание ценностного отношения, ее значимости для 

современного человека, жизнедеятельность которого предполагает воспитание 

здорового образа жизни и здоровьесбережения в образовательной среде опирается 

на использование идеи углубления кооперации образовательных организаций по 

вопросам формирования здорового образа жизни и здоровьесбережения студентов 

на основе культорологического и этнопедагогичского подходов. Рассмотрен 

комплексный подход к проведению профилактических работ, в которых создаются 

объективные условия к диалогу культур и ценностному отношению к 

воспитательным традициям этносов с учетом их этнокультурных особенностей в 

образовательной деятельности.  

Разработка и реализация этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни на основе этнических особенностей в условиях тотальной 

информатизации всех процессов жизнедеятельности современного человека 

обосновывает необходимость использования информационного образовательного 

ресурса в информационной среде, позволяющего оказывать влияние 

информационного образовательного ресурса на воспитание здорового образа 

жизни обучающегося (информационный подход), погружать обучающихся в 

деятельность с использованием функциональных возможностей информационного 

образовательного ресурса (деятельностный подход), с учетом личностного опыта 

такой деятельности, индивидуализируя содержание информационного 

образовательного ресурса (личностный подход). В результате происходит 

обогащение личностного ресурса обучающегося, который используется для 

повышения ценности здорового образа жизни на основе ценностного отношения к 

традициям народа саха. 

Соответственно, при формировании цифровой образовательной среды 

необходимо учесть интересы всех участников, в связи с этим структура системы 

включает в себя три больших блока:  
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– создание цифровой платформы для воспитания здорового образа жизни с 

привлечением мотивированных организаций-участников и обучающихся для 

организации разных онлайн-мероприятий и консультаций специалистов;  

– разработка информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса по воспитанию здорового образа жизни и реализация образовательных 

программ в MOODLE, формирование образовательных модулей и индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся в дистанционном и традиционном 

форматах;  

– построение схем взаимодействия всех участников посредством разных 

цифровых платформ с целью определения имеющейся востребованности ресурсов 

и постоянного повышения квалификации участников образовательного процесса. 

Применение в реализации концепции в образовательном и воспитательном 

процессах потенциала дистанционной образовательной технологии (ДОТ) 

повысило эффективность и результативность сетевого взаимодействия участников 

эксперимента. Выбор системной платформы для реализации деятельности по 

концепции зависел от особенностей контингента участников эксперимента. Для 

студентов высшего учебного заведения наиболее оптимальным вариантом 

выбрали системную платформу MOODLE (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда). Преимущество данной платформы состоит в 

свободном доступе без дополнительных финансовых затрат в виде набора 

компонентов с открытым исходным кодом по лицензии, данная платформа 

функционирует в образовательном процессе СВФУ. Данная платформа MOODLE 

является европейской версией дистанционного обучения для организации 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Для студентов среднего профессионального образования и школьников 

использован в качестве платформы электронный ресурс в виде сайта, гугл-тестов, 

zoom, skype – проприетарных программ видеоконференций.  

По результатам освоения каждого модуля проводился контроль в виде 

тестирования, мониторинга результатов, а по итогам всей программы обучения и 

воспитания проводилась итоговая аттестация в форме зачета. По мере выполнения 
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индивидуальной программы обучающимися, на основе их отзывов, мониторинга 

их результатов прослушаны отчетные выступления кураторами групп участников 

эксперимента. Состоялась дискуссия с участниками эксперимента с подведением 

итогов, в ходе которой определена эффективность и результативность работы по 

данной программе по воспитанию здорового образа жизни.  

Участниками и организаторами эксперимента отмечена оперативность, мобильность 

использования гугл-тестов при организации и проведении контролирующих опросов 

по итогам каждого модуля и итоговая диагностика после прохождения всей 

программы. По результатам прохождения модулей программы, обучающийся   мог 

вносить коррективы в содержание индивидуальной программы. Использование 

электронных ресурсов позволило оптимизировать процесс реализации концепции 

в плане сохранения и архивации данных (даты сообщений, сроки сдачи заданий, 

фиксация результатов и т.п.) и прослеживания динамики развития уровня 

сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся.  Интеграция 

электронных ресурсов с электронной почтой позволяла также в полной мере 

мобилизировать, расширять функциональность реализации концепции, обеспечивая 

удобство деятельности сетевого взаимодействия по формированию культуры 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха. 

Для визуализации разработанной модели воспитания здорового образа жизни 

на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) был разработан 

электронный ресурс, включающий в себя все рассмотренные компоненты. Ресурс 

опубликован в свободном доступе в сети Интернет по адресу 

https://zazozhykt.wixsite.com/my-site и является платформой которая объединяет в 

себе следующие разделы: 

– нормативно-правовые акты; 

– этнопедагогика народа саха; 

– структура учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа 

жизни; 

– методические материалы; 
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– компоненты здорового образа жизни; 

– национальные виды спорта; 

– соревновательная деятельность. 

Все эти разделы распределены по компонентам таким образом: 

– в нормативно-регулятивный компонент входят нормативно-правовые акты, 

в том числе Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте», «Об основах  охраны здоровья граждан в РФ» и др., и структура 

учреждений, занимающихся популяризацией здорового образа жизни, раздел о 

выполняемой работе и проводимых мероприятиях Министерством по молодежной 

политике и социальным коммуникациям РС (Я), Министерством здравоохранения 

РС (Я), Министерством культуры и духовного развития РС (Я), Министерством по 

физической культуре и спорту РС (Я) и Министерством образования и науки          

РС (Я); 

– в функционально-процессуальный включаются разделы «Национальные 

виды спорта» и «Соревнования», посвященные основным национальным видам 

спорта: борьбе хапсагай, мас-рестлингу, якутским прыжкам, национальному и 

северному многоборью, а также информации о проводимых в России и других 

странах мира соревнованиях по мас-рестлингу и национальным видам спорта; 

– в технико-методический компонент входят принципы этнопедагогики 

народа саха, содержащие статьи о этнопедагогике и её влиянии на формирование 

этнических особенностей современного поколения; методические материалы, 

раздел содержащий материалы, обобщающие опыт педагогов по использованию 

эффективных форм, методов, средств, технологий обучения и воспитания и 

компоненты здорового образа жизни, раздел, содержащий информацию о главных 

компонентах здорового образа жизни, а именно, оптимальной двигательной 

активности, правильному питанию, гигиене и самоконтролю. 

Сосредоточившись на цифровой генерации, мы должны, в соответствии с 

текущими интересами обучающихся, погружением в информационную среду 

предоставить им материал, соответствующий их восприятию. 
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Влияние этнопедагогики на формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и здоровьесбережению с учетом этнокультурных 

традиций этносов – важнейшая проблема современной информационной 

образовательной среды. 

Разработанная нами цифровая образовательная экосистема позволила 

улучшить эффективность и результативность реализации концепции по 

воспитанию здорового образа жизни на основе этнических особенностей в плане 

мобильности, оперативности, доступности, достоверности, информативности 

данных проведения и получения результатов диагностики, сбора и передачи 

информации, проведения текущих мероприятий, отслеживания динамики, 

оказания методической поддержки в условиях сетевого взаимодействия региона.  

Отдельными, важными направлениями работы по воспитанию здорового 

образа жизни являются:  

– профилактика девиантного поведения и употребления психоактивных 

веществ; 

– использование этнопедагогического потенциала народа саха в 

формировании культуры здорового образа жизни обучающихся. 

 При разработке планирования учебно-воспитательной деятельности 

опирались на результаты комплексного изучения уровней сформированности 

культуры здорового образа жизни у обучающихся по итогам диагностического 

исследования, приведенного в параграфе 4.1. 

Использовалась система методик по комплексному диагностированию 

(приложение 2), включающая такие методы оценивания, как анкетирование, 

интервьюирование,                         рейтинговые оценки, тестовую диагностику, 

самооценку: 

1. Модифицированная методика «Индекс отношения к здоровью»                 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

2. Методика по выявлению у обучающихся влияния физической культуры на 

компоненты культуры М.Я.  Виленского. 
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3. Методика «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши по 

выявлению взаимодействия субъектов воспитательной деятельности по 

формированию культуры здорового образа жизни представлена на основе 

методики.  

4. Методика «Оценка уровня жизни» В.П. Петленко и Д.Н. Давиденко по 

раскрытию критериев и уровней сформированности культуры здорового образа 

жизни, а также создание условий для регулирования этого процесса, способность к 

самоанализу, саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, стремление 

к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной критике своих 

достижений определены на основе модифицированного теста.  

Компонентами разработанного комплексного инструментария диагностики 

результатов по реализации организационно-педагогических условий 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся являются данные 

показателей и индикаторы результатов критериев по сформированности данного 

показателя на определенном этапе (см. гл. 4, пар. 4.1); анкеты, тесты, опросники, 

материалы диагностики для экспертов, инструкция по организации 

диагностического инструментария, интерпретации результатов диагностики, 

самооценки и тестирования обучающихся; технологии анализа результатов опроса, 

экспертных выводов и ключи к методикам эмпирического исследования 

результативности представлены в приложении 2, которые позволяют выявить 

уровень сформированности исследуемой проблемы по итогам комплексного 

измерения результатов и выделенных показателей результативности. На этапе 

констатирующего эксперимента проведена следующая работа:  

– диагностика критериев по компонентам сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся участников-организаций (Школа-СПО-

ВУЗ) в образовательных организациях                       экспериментальной и контрольной групп.  

На основе проведенного теоретического анализа исследований, диагностики 

уровня сформированности по данной теме, посвященных воспитанию 

обучающихся в региональной образовательной среде, разработанной модели 

воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей в  
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Республике Саха (Якутия), представляющих проектируемый процесс посредством 

целевого, теоретико-методического, содержательного, организационно-

деятельностного и рефлексивно-диагностического компонентов выявлены и 

научно обоснованы совокупность педагогических условий и факторов, 

определяющих меры воспитательного воздействия на обучающихся и 

определяющие поэтапно-поступательное формирование у обучающихся ценности 

здорового образа жизни, ориентированные на общечеловеческие ценности и 

этнические особенности, выработка ценностного отношения обучающихся к 

здоровому образу жизни посредством интеграции возможностей отдельных 

педагогических систем (дошкольное образование, начальное и 

общеобразовательное образование, высшая школа) и коллективов субъектов 

воспитания здорового образа жизни обучающихся в Якутии (детско-юношеские 

спортивные школы, общественные организации и др.). 

Следует отметить то, что более глубокое постижение вопроса о внедрении 

образовательной экосистемы в современном обществе, оценке роли и поиске места 

этнопедагогики в нем, имеет более глубокие корни, которые еще нуждаются в 

своем оправдании и защите. Надеемся, что наши совместные исследовательские 

проекты в данной области не только обогатят научный анализ, но и будут 

способствовать лучшему пониманию общества в информационный период его 

развития. Необходимо приложить усилия для скорейшего перехода от 

образовательной среды к образовательной экосистеме, которая диктуется 

закономерным развитием человеческого сообщества. Эти инновационные 

направления ни в коем случае не идут в разрез с народными способами и 

механизмами воспитания и образования. Вот поэтому следует не 

противопоставлять, а взаимообогащать, не противоборствовать, а 

взаимодействовать.  

Положительный результат по формированию культуры здорового образа 

жизни в учебно-воспитательном процессе достигается при наличии 

индивидуальной программы у обучающихся. Вовлечение обучающихся в процесс 

разработки и реализации индивидуальной программы воспитания здорового образа 
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жизни на основе этнических особенностей связано с приобщением к нормативной, 

внешне регулируемой деятельности – организованно-управленческой и 

информационно-методической и педагогической деятельности по решению 

разного рода задач и проблем, произведенный особыми методами или средствами, 

позволяющее определить содержание процесса воспитания с учетом специфики 

непрерывной системы регионального образования.  

Индивидуальные программы разрабатываются согласно плану 

воспитательной деятельности общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), в которых действуют следующие программы: «Вместе мы сильнее» 

(МБОУ «Арктическая гимназия»), образовательные программы «Я – 

пятиклассник», «Преодоление школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста», «Я – в мире.. Мир – во мне…», «Индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа по работе с детьми, испытывающими 

трудности в поведении», «Программа психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска», программа обучения детей 7-12 лет конструктивным 

способам преодоления отрицательных переживаний,  программа патриотического 

воспитания «Дуораан», «Тропинка к своему «я», «Тренинг активации внутренних 

ресурсов», «Мы – против психоактивных веществ», программа психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей в школе, программа ОВЗ, 

коррекционно-развивающая программа «Жизненные навыки» (МБОУ «Быковская 

СОШ»), образовательная программа «Программа формирования  здорового и 

безопасного образа жизни», программа формирования здорового жизненного 

стиля. Информационная составляющая, формирующая толерантные знания, 

представлена блоками образовательных программ: «Я – в мире. Мир – во мне…», 

«Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по работе с детьми, 

испытывающими трудности в поведении», «Патриотического воспитания 

«Дуораан», «Тропинка к своему «я», «Тренинг активации внутренних ресурсов», 

«Мы – против психоактивных веществ», «Жизненные навыки», «Мы здоровыми 

растем», «Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления психоактивных 

веществ». 



  

254 

 

Первый блок «Профилактика девиантного поведения и употребления 

психоактивных веществ».  

В целях предупреждения употребления несовершеннолетними алкогольной 

и иной одурманивающей продукции  организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

– активизация родительской общественности в вопросах контроля отпуска 

алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, а также 

никотиносодержащих продукций; 

– организация детских волонтерских отрядов, популяризующих здоровый 

образ жизни (стимулирование детских клубов, школьное самоуправление); 

– внедрение в план работы по формированию ЗОЖ новых интерактивных 

форм работы со всеми участниками образовательного процесса (дискуссии, 

деловые игры, ролевые игры, упражнения на выработку навыков приемов отказа, 

уверенного поведения); 

– привлечение социальных партнеров и общественных организаций в 

образовательную среду по работе с родителями;  

– освещение в средствах массовой информации позитивного опыта 

профилактики употребления психоактивных веществ в детско-молодежной среде в 

муниципальных образованиях. 

В рамках исследуемой проблемы в учебных заведениях высшего, среднего 

профессионального образования, общеобразовательных школ с обучающимися 

проведена системная работа по профилактике аддиктивного и девиантного 

поведения, комплексная просветительская работа, использованы разнообразные 

формы профилактической работы. 

С целью раннего выявления потребления наркотических средств и 

психотропных веществ проведены работы по антинаркотической профилактике в 

образовательных организациях.  

Получены следующие результаты: на период 2020 года на профилактическом 

учёте постов формирования здорового образа жизни по республике состоит 1297 

обучающихся (по данным 31.12.2019 г.:1846) наблюдается снижение количества 
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обучающихся на 549 человек; отмечается снижение вновь принятых на учёт на 410 

обучающихся (31.12.2020 г. – 445 студентов; 31.12.2019 г. – 855 студентов); снято 

с профилактического учета за отчётный период на 75 обучающихся меньше, чем в 

2019 году (на 31.12.2020 г. года снято 522;  на 31.12.2019 – 597 обучающихся). 

Студенты СВФУ активно принимают участие в реализации вышеназванных 

программ и проектов. В таблице 24 отражены охват обучающихся, родителей и 

педагогов профилактической работой. 

Таблица 24 – Охват обучающихся, родителей и педагогов профилактической 

работой 

№ Содержание  2019 2020 

1. Количество образовательных организаций 610 602 

2. Количество постов ЗОЖ 601 593 

3. Количество учащихся 145235 145702 

4. Количество учащихся, охваченных 

индивидуальной профилактической работой 

15266 17675 

5. Количество учащихся, прошедших консультацию 

врача-нарколога 

2512 1481 

6. Количество учащихся, прошедших консультацию 

психолога 

15625 13257 

7. Проведено встреч с родителями 8461 6156 

8. Проведено тематических мероприятий с 

учащимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

9122 10746 

9. Количество школьников, принявших участие 

в мероприятиях по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

118589 110396 

10. Проведено семинаров, занятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ с 

педагогами 

1277 1322 

 

В целях выявления наличия программ по первому блоку Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия), согласно плану организации 

ведомственного контроля деятельности проверены следующие образовательные 

организации: МУ «Анабарское улусное управление образования», Булунский улус 

(район) МКУ «Управление образования», МУО МР «Нижнеколымский район»,  

МУ «Управление образования Эвено-Бытантайского национального улуса 

(района)», ГБОУ РС(Я) с углубленным изучением отдельных предметов 
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«Верхневилюйский лицей-интернат им. М.А. Алексеева», ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС(Я) «Олекминский 

техникум». 

По итогам мониторинга выявили следующее: в образовательных 

организациях республики действуют программы и проекты по профилактике 

аддиктивного поведения, такие как:  комплексные программы «Программа 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», 

«Программа спортивных мероприятий» (МБОУ «Саскылахская СОШ»), 

программа по профилактике аддиктивного поведения у детей и подростков «Умей 

сказать «НЕТ»»,  «Воспитание ответственностью», «Знай и соблюдай» (МБОУ 

«Анабарская улусная гимназия»), «Социальная поддержка учащихся, 

профилактика правонарушений и безнадзорности» (МБОУ «Юрюнг-Хаинская 

СОШ»), программа по профилактике психоактивных веществ «Вместе мы 

сильнее» (МБОУ «Арктическая гимназия»), образовательные программы «Я – 

пятиклассник», «Преодоление школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста», «Я – в мире.. Мир – во мне…», «Индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа по работе с детьми, испытывающими 

трудности в поведении», «Программа психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска», программа обучения детей 7-12 лет конструктивным 

способам преодоления отрицательных переживаний,  программа патриотического 

воспитания «Дуораан», «Тропинка к своему «я», «Тренинг активации внутренних 

ресурсов», «Мы – против психоактивных веществ», программа психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей в школе, программа ОВЗ, 

коррекционно-развивающая программа «Жизненные навыки» (МБОУ «Быковская 

СОШ»), образовательная программа «Программа формирования  здорового и 

безопасного образа жизни», программа формирования здорового жизненного стиля 

«Мы здоровыми растем», «Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления 

психоактивных веществ» (МБОУ «Кюсюрская СОШ»), индивидуальная программа 

развития ребенка «Путь к успеху» (МБОУ «Таймылырская СОШ» и МБОУ 

«Тиксинская СОШ №1»), программа элективного курса  по профилактике  
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употребления психоактивных веществ «Культура здоровья» (МБОУ «Хара-

Улахская СОШ»), профилактики аутоагрессивного, аддиктивного поведения 

несовершеннолетних в (МКОУ «Андрюшкинская национальная СОШ»), рабочая 

программа «Профилактика деструктивного поведения» (МКОУ «Черская СОШ»), 

программа профилактики аутоагрессивного и аддиктивного поведения детей и 

подростков «Вместе мы сильнее»» (МБОУ «Саккырырская СОШ им.                       

Р.И. Шадрина»), «Программа профилактики аутоагрессивного поведения 

учащихся Верхневилюйского республиканского лицея – интерната им.                  

М.А. Алексеева». 

Второй блок «Использование этнопедагогического потенциала народа саха  в 

формировании культуры здорового образа жизни обучающихся». 

На основе анализа работ региональных авторов (У.А. Винокуровой,               

З.С. Жирковой, А.В. Мордовской, Н.Д. Неустроева) выделяем следующие 

компоненты этнокультурного воспитания личности обучающихся (дошкольников, 

школьников, студентов): знание традиций народной культуры, социальных норм 

поведения в обществе и среде, духовно-нравственных ценностей, дружеского 

отношения к людям разных национальностей. 

 Актуальными для современного образования в условиях глобализации 

считается    социокультурная адаптация детей, формированию у него национальной 

идентичности, инициативности, независимости, ведение здорового образа жизни.  

По этому блоку проведено исследование, которое включало два этапа. 

Первый этап посвящен вопросам исследования того, какие конкретные 

образовательные действия и мероприятия способствуют формированию и 

развитию знаний о национальной культуре народов, сохранению этноса.  

Ответы обучающихся общеобразовательных школ: национальная 

принадлежность выражается в возможности  говорить на родном языке – ответили 

98% учащихся; в  участии проведения  национальных праздников –  88,1%, в  

предпочтении  национальной  кухни – 95%, в  одежде – 92,7% . На вопрос   в языке 

выражаются особенности культуры  народа дали положительный ответ только 

78,2% учащихся.  Информацию получают  о культуре  своего народа  на  родном 
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языке  65,6% учащихся;  на  русском   59,6%; о  культуре  разных  народов 

республики на  русском 59,6%, других  7,9 %. Эти данные говорят о положении 

родных языков современного коренного населения. 

Ответы обучающихся городской общеобразовательной школы – 

национальной принадлежности  выражается в возможности  говорить на родном 

языке, ответили 21,9% учащихся;   в  участии проведения  национальных 

праздников 11,9%, в  предпочтении  национальной  кухни 25,2%, в одежде 11,9% . 

На вопрос в языке выражаются особенности культуры народа дали положительный 

ответ только 75,2% учащихся.  Информацию получают о культуре своего народа 

на родном языке 14,9% учащихся;  на  русском  95%; о  культуре  разных  народов 

республики на  русском 75,2% , других  5%. Эти данные говорят о положении 

родных языков современного коренного населения. 

На втором этапе исследования изучен вопрос о внедрении 

этноориентированных видов деятельности в рамках образовательного и 

воспитательного процессов. Были выделены две группы испытуемых 

(обучающиеся городской и сельской местностей, участники опытно-

экспериментальной работы данного исследования) и набор признаков (всего 18). 

Для изучения того, насколько является одинаковым (или разным) мнение 

обучающихся городской и сельской местностей по данному вопросу был 

использован метод ранговой корреляции. Этот метод позволяет определить 

тесноту и направление корреляционной связи между двумя иерархиями 

(профилями) признаков.  

Данный метод достаточно широко используется при проведении психолого-

педагогических исследований.  

Данные были получены по 10-балльной шкале и усреднены по всем 

принявшим участие в анкетировании обучающимся.  Всего было опрошено 498 

обучающихся городской и сельской местностей. Полученные средние 

проранжированы. В таблице 24 представлены усредненные значения, полученные 

для каждого из видов этноориентированной деятельности в выборке 

опрашиваемых ранговые показатели, полученные в общеобразовательных 



  

259 

 

организациях городской и сельской местностей. При проведении эксперимента 

проверялось совпадение ранговых последовательностей видов 

этноориентированной деятельности. Были сформулированы гипотезы: 

H0: Корреляция между упорядоченными перечнями видов 

этноориентированной деятельности в общеобразовательных организациях 

городской и сельской местностей не отличаются от 0. 

H1: Корреляция между упорядоченными перечнями видов 

этноориентированной деятельности в выборке общеобразовательных организациях 

городской и сельской местностей статистически значимо отличается от нуля. 

В таблице 25 представлены данные за пять лет, необходимые для вычисления 

рангового коэффициента корреляции Спирмена, при сопоставлении 

упорядоченных перечней видов деятельности в выборках в общеобразовательных 

организациях городской и сельской местностей. 

 

Таблица 25 – Сопоставление упорядоченных перечней видов деятельности в 

выборках общеобразовательных организациях городской и сельской местностей 

№ Виды этноориентированной 

деятельности 

Ранг в 

выборке 

школы 

сельской 

местности 

Ранг в 

выборке 

школы 

городской 

местности 

d 

1 Получение информации о культуре 

народа саха через чтение 

художественной и научной литературы 

1 1 0 

2 Интегрированные уроки родного языка 

с другими дисциплинами 

2 3 -1 

3 Чтение эпоса олонхо 7 14 -7 

4 Создание площадок для общения на 

родном языке 

18 17 -1 

5 Организация национальных праздников 10 18 -8 

6 Получение информации о культуре 

через чтение художественной и научной 

литературы народов мира 

11 10 1 

7 Приобщение к родному языку с целью 

изучения культуры своего народа 

12 11 1 
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8 Посещение обучающимися  библиотек  

(включая цифровые), проведение 

библиотечных занятий по  этнокультуре 

народа саха 

3 5 -2 

9 Сбор информации о культуре народа 

саха на местном телевидении и радио 

17 13 4 

10 Проектная деятельность обучающихся 

по этнокультуре народа саха 

9 12 -3 

11 Изучение национальной кухни народа 

саха 

16 16 0 

12 Учебно-исследовательская деятельность 

по  этнокультуре народа саха 

8 2 6 

13 Дискуссии, круглые столы, 

конференции и мероприятия по  

этнокультуре народа саха 

4 4 0 

14 Изучение национальной одежды 14 15 -1 

15 Экскурсии по  этнокультуре народа саха 13 6 7 

16 Организация и посещение выставок (в 

том числе виртуальных) по  

этнокультуре народа саха 

15 8 7 

17 Конкурсы по  этнокультуре народа саха 6 7 -1 

18 Организация экскурсий в 

этнографических музеях (включая 

виртуальные музеи) 

5 9 -4 

 

Для определения эмпирического значения коэффициента корреляции между 

значимостью различных видов этноориентированной деятельности в 

общеобразовательных организациях городской и сельской местностей 

использовался критерий Спирмена. Для определения значения rsэмп использована 

формула  

rs эмп = 1 - 
6∗∑(𝑑2)

𝑛(𝑛2−1)
 

                       

где d – разности между рангами по каждой из переменных, в данном случае по 

каждой  из выборок; 

n – количество переменных, образующих иерархию, в данном случае количество 

видов этноориентированной деятельности. 

Критические значения  rs  определены по таблице критических значений 

выборочного коэффициента корреляции рангов (по В.Ю. Урбаху, 1964). 
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Учитывая, что в исследовании было 18 видов этноориентированной 

деятельности (n = 18), имеем: 

𝑟𝑠 кр = {
0,47 (𝜌 ≤ 0.05)

0,60 (𝜌 ≤ 0.01)
                                                                                      

𝑟𝑠 эмп >  𝑟𝑠 кр 

 

rs эмп = 1 - 
6∗(02+(−1)2 +(−7)2+(−1)2+(−8)2+12+12+(−2)2+42+(−3)2+02+62+02+(−1)2+72+72+(−1)2+(−4)2) 

18∗(324 − 1)
  

= 1 - 
1776

5814
 = 1 – 0,306 = 0,694, где d – разность между рангами 

 

rs кр ={
0,47 при 𝑝 ≤ 0,05
0,60 при 𝑝 ≤ 0,01

} 

 

rs эмп > rs кр, следовательно принимаем H1 

 

Корреляция между упорядоченными перечнями этноориентированной 

деятельности в выборке в общеобразовательных организациях городской и 

сельской местностей достигает уровня статистической значимости и является 

положительной. По таблице 25 можно определить, что расхождения как при 5%, 

так и при 1% уровне значимости приходятся на виды деятельности «Чтение эпоса 

олонхо», «Организация и посещение выставок (в том числе виртуальных) по 

этнокультуре народа саха» и «Экскурсии по этнокультуре народа саха». Ранги 

остальных показателей достаточно близки. Получены результаты: мнения 

совпадают в значительной степени, но существуют расхождения только по трем 

признакам. Соответственно, обучающиеся сельской школы ориентированы на 

этноориентированную деятельность, а городские менее ориентированы.  

Аналогичные исследования были проведены при сопоставлении 

упорядоченных перечней видов этноориентированной деятельности в выборках 

среднего профессионального и высшего образования:  

– эмпирическое значение коэффициента корреляции между значимостью 

различных видов этноориентированной деятельности в средних 

профессиональных образовательных организациях: 
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rs эмп = 1 - 
6∗(02+(−1)2 +(−7)2+12+(−7)2+12+12+(−2)2+42+(−5)2+02+62+02+12+92+52+52+32) 

18∗(324 − 1)
 = 

1 - 
1944

5814
 = 1 – 0,334 = 0,666, где d – разность между рангами 

 

rs кр ={
0,47 при 𝑝 ≤ 0,05
0,60 при 𝑝 ≤ 0,01

} 

 

rs эмп > rs кр, следовательно принимаем H1 

– эмпирическое значение коэффициента корреляции между значимостью 

различных видов этноориентированной деятельности в высшем учебном 

заведении: 

rs эмп = 1 –  
6∗((−1)2+(−7)2 +(−3)2+(−4)2+(−5)2+(−3)2+12+(−8)2+42+(−6)2+02+72+12+(−2)2+72+42+(−1)2+(−3)2) 

18∗(324 − 1)
  

 

= 1 - 
2130

5814
 = 1 – 0,366 = 0,634, где d – разность между рангами 

 

rs кр ={
0,47 при 𝑝 ≤ 0,05
0,60 при 𝑝 ≤ 0,01

} 

rs эмп > rs кр, следовательно принимаем H1 

Результаты исследования могут быть использованы для того, чтобы сделать 

выводы для дальнейшей планомерной работы над ошибками, которые были 

допущены и выявлены, в котором участвовали образовательные организации 

Республики Саха (Якутия). Использовать полученную информацию для внедрения 

новых стратегий, новых методик и образовательных технологий, новых 

инструментов и новых образовательных решений. Полученный результат показал, 

что педагогическим коллективам нужно искать способы развития на основе новых, 

в том числе цифровых технологий. Для обеспечения этого развития и 

руководителям образовательных организаций, и преподавателям, и обучающимся 

необходимо научиться новой образовательной деятельности по вопросам учета 

специфики регионального образования по реализации в учебно-воспитательной 

деятельности этнокультурного потенциала традиций народа саха в условиях новой 

образовательной среды обучения, в том числе и цифровой. 
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Значимым для нашего исследования является событийный подход, который 

определил основу выбора способов и форм реализации модели определения 

влияние педагогического потенциала этнокультурных традиций народов Севера на 

формирование личности обучающихся. Создание событийных сетей в 

образовательном процессе характеризуется взаимодействием разновозрастных 

сообществ: учащихся, учителей, родителей, старшего поколения, молодежи и 

изменением отношений и роли родителей в воспитании детей, школьников, 

передачи этнокультурных традиций, родного языка, культуры и будет 

способствовать развитию субъектности, диалогичности, интегрированности 

образования. Данный подход предполагает создание разновозрастных сообществ 

детей, учителей, родителей на основе событийного принципа.   

Анкетирование по определению влияния  педагогического потенциала 

этнокультурных особенностей  народов  Севера  на развитие личности 

обучающихся было проведено в средней общеобразовательной школе № 29                  

г. Якутска для определения влияния  педагогического потенциала этнокультурных 

традиций народа саха на личность обучающихся: знания учащихся о культуре 

разных народов на уроках, национальных праздниках,  соблюдении в семье 

национальных  традиций  своего  народа,   на каком языке получают  учащиеся 

информации   о культуре  своего народа,  а также о об  этнокультурных традиций  

народов Севера. 

Знания о культуре разных народов учащиеся получают: на уроках  русского 

языка  и литературы 8 (21,6 %); якутского языка и литературы 3 (8,1 %); истории    

7 (18,9 %); географии 4 (10,8 %);  обществознании 4 (10,8 %); национальной 

культуры Якутии  – 32 (86,4 %), физкультуры  2 (5,4 %). 

Национальные праздники своего народа: знают  и  принимают  участие            

21  ученик  (56,7%);  знают, но  не  принимают  участие 11 (29,7 %); не  знают, но  

хотели  бы  узнать и  принимать  участие  4 (10,8 %);  затрудняется ответить 1        

(2,7 %). 
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Соблюдаются ли в вашей семье традиции своего народа:  

–  в национальных праздниках ответили: «да» 14 учащихся (37,8 %), в 

основном 7 (18,9 %); иногда 3 (8,1 %); затрудняются ответить 5 (13,5 %);   

– в приготовлении национальных блюд «да» 20 (54,05 %); в основном – 5 

(13,5 %); иногда – 3 (8,1 %); затрудняется 2 (5,4 %);  

– в национальной одежде «да» 7 (18,9 %); в основном 1 (2,7 %), в иногда – 8 

(21,6 %), затрудняется ответить 10 (27,03 %);   

– в национальных играх «да» 5 (13,5 %), в основном 3 (8,1 %); иногда 9 

(24,3%), затрудняюсь ответить 7 (18,9 %).  

 В соблюдения национальных традиций своего народа примером являются: 

родители 16 (43,2 %), учителя 7 (18,9 %); бабушка и дедушка 13 (35,1 %); 

родственники 5 (13,5 %);  другие  2 (5,4 %).  

Национальные праздники: знают ысыах (якутский) – 26 (70,2 %), масленица 

(русский) 23 (62,1 %), эвинэк (эвенский) – 3 учащихся (1 %,); бакалдын 

(эвенкийский) –1 (0,1 %). 

Национальность выбору друзей не влияют: «да» –  32 (86,4 %); иногда – 2 уч. 

(5,4 %), затрудняются – 3 (8,1 %). 

Личность национальной принадлежности выражается в возможности 

говорить на своем языке 26 (70,2 %); в участии проведении национальных 

праздников 3 (8,1 %), в предпочтении национальной кухни 10 (27,03 %), во 

внутреннем  ощущении ответили 4  (10,8 %);  в  одежде 1 (2,7 %). 

В  языке  выражаются  особенности культуры  народа: «да» – 20 (54,05 %); в 

«основном» (10,8 %), «иногда»  – 4 (10,8 %); затрудняются  – 7 (18,9 %); 

Информацию получают о культуре своего народа: на родном языке – 12      

(32,4 %); на русском – 22 (59,4 %); о культуре разных народов республики на  

русском – 22 (59,4 %); других – 8,1 % 

Как вы можете представлять этнокультурные традиции своего народа: 

участием в НПК, олимпиадах, конкурсах – 9 (10.3 %); в эколого-географических, 

этнографических походах –  8 (9,6 %), в кочевой школе –  58 (67 %);  в 
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национальных праздниках –  44 (51 %); в спортивных соревнованиях по северному 

многоборью –  6 (7,1 %).  

Таким образом, обработка результатов исследования педагогического 

потенциала этнокультурных традиций показала соответствие важнейшим 

принципам событийности, культуросообразности и природосообразности процесса 

современного воспитания в условиях глобализации. Педагогические практики 

подтвердили существенное влияние их и значимости   этнокультурных 

особенностей и традиций на развитие личности обучающихся. 

Внимательное изучение и анализ данных результатов анкетирования 

предоставляет возможность выявить новые проблемы исследования и 

проектирования, более совершенных методов и форм развития личности 

обучающихся, образовательных организаций через сетевое взаимодействие всех 

субъектов социокультурной, информационной, цифровой и образовательной 

деятельности региона. 

В нашем исследовании анализ ответов анкетирования учащихся показывает, 

что личность национальной принадлежности выражается в возможности говорить 

на своем языке, ответили – 70,2 % учащихся; в  участии проведения  национальных 

праздников – 8,1 %, в  предпочтении  национальной  кухни – 27,03 %, во  

внутреннем  ощущении ответили – 10,8 %;  в  одежде – 2,7 % . Особенно волнует 

ответ о внутреннем ощущении учащихся, это говорит о том, что проводится 

недостаточная работа по национальной идентификации ребенка со своим народом.  

На вопрос «В языке выражаются особенности культуры народа?» дали 

положительный ответ только 54,05 % учащихся.  Информацию получают о 

культуре своего народа на родном языке – 32,4 % учащихся; на русском –  59,4 %; 

о  культуре  разных  народов республики на  русском – 59,4 % , других – 8,1 %. Эти 

данные говорят о положении родных языков современного коренного населения. 

В данном исследовании рассмотрены проблемы ценностно – смыслового 

содержания педагогического потенциала этнокультурных традиций северных 

народов на развитие личности школьников и их социализации в условиях 

глобализации. Показаны результаты   анкетирования по определению влияния  
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педагогического потенциала этнокультурных традиций  народов  Севера  на 

развитие личности обучающихся, возможности ценностного содержания 

этнических традиций, которые обеспечивают воспитание и образование личности, 

существуют в её средствах, формах и реализуются в разновозрастном событийном 

сообществе, в  определенных условиях (суровых, экстремальных условиях, 

кочевой образ жизни, традиционного производства) для достижения 

педагогических целей.  

 

Выводы по параграфу 4.2 

 

При реализации разработанной концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся в Республике Саха (Якутия) 

экспериментальная работа была направлена на устранение проблем формирования 

культуры здорового образа жизни обучающихся, выявленных на этапе 

констатирующего эксперимента, с целью формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

Для визуализации разработанной модели воспитания здорового образа жизни 

на основе этнических особенностей в Республике Саха (Якутия) был разработан     

электронный ресурс, включающий в себя все рассмотренные компоненты.  Ресурс 

опубликован в свободном доступе в сети интернет по адресу 

https://zazozhykt.wixsite.com/my-site и является платформой, которая объединяет в 

себе следующие разделы: 

– нормативно-правовые акты; 

– этнопедагогика народа саха; 

– структура организаций, занимающихся популяризацией здорового образа 

жизни; 

– методические материалы; 

– компоненты здорового образа жизни; 

– национальные виды спорта; 

– соревновательная деятельность. 
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Экспериментальное исследование проведено с учетом нормативно-правовых 

актов, Распоряжений и мероприятий, принятых Министерством образования и 

науки РС(Я), Министерством по физической культуре и спорту РС(Я), Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, а также 

организаций дополнительного профессионального образования. 

  Апробация и внедрение результатов исследования посредством организации 

и проведения эмпирического исследования осуществлялось с 2014 по 2021 год. 

В формировании цифровой образовательной среды необходимо учесть 

интересы всех участников, в связи с этим структура системы включает в себя три 

больших блока:  

– создание цифровой платформы для привлечения мотивированных 

организаций-участников и обучающихся, включающей систему онлайн 

мероприятий и консультации специалистов;  

– обеспечение образовательного процесса и реализацию профессиональных 

образовательных программ в MOODLE, формирование образовательных модулей 

и индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в дистанционном и 

традиционном форматах;  

– построение схем взаимодействия всех участников посредством разных 

цифровых платформ, с целью определения имеющейся востребованности ресурсов 

и постоянного повышения квалификации. 

 

4.3. Анализ результатов воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

 

С целью проверки и подтверждения результативности разработанной модели 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей, подтверждения гипотезы проведена диагностика 

сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся после 

формирующего этапа эксперимента.  
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В рамках опытно-экспериментальной работы результаты показателей 

формирующего этапа за пять лет примерно одинаковы. В данном параграфе 

приводим последние качественные показатели за 2018-2019 учебный год и 

сравнительные показатели за пять лет. 

Результаты контрольной диагностики по методике «Индекс отношения 

к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

Таблица 26 – Результаты диагностирования по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина обучающихся 

общеобразовательных школ за 2018-2019 учебный год 

Ценности КГ 1 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 1 в % 

Р
ан

г 

КГ2 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 2 в % 

р
ан

г 

 Наи 

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

На

име

нее 

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ жизни 

60 28 2 68 32 2 52 36 3 64 32 3 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

36 48 5 28 44 4 64 36 1 68 24 1-2 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающи

ми людьми 

56 44 3 76 24 1 60 36 2 68 20 1-2 

Материаль-

ное благо-

получие 

48 52 6 36 44 4-5 32 52 6-7 28 56 5-6 

Общение с 

природой 

0 60 7 8 64 7 4 44 4 4 64 7 

Труд 

(профессия, 

учёба, 

интересная 

работа) 

72 28 1 32 48 6 52 48 5 52 48 4 

Духовные 

ценности 

народа саха 

28 40 4 52 44 3 36 52 6-7 16 56 5-6 
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Таблица 27 – Результаты диагностирования по методике 

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина обучающихся 

среднего профессионального образования за 2018-2019 учебный год 

Ценности КГ 3 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 3 в % 

Р
ан

г 

КГ4 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 4 в % 

р
ан

г 

 На

ибо

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мене

е 

важн

ые 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

60 40 2-3 68 32 2 80 20 1 100 0 1 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

60 40 2-3 72 28 1 64 36 2 52 32 2 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающ

ими 

людьми 

72 28 1 48 28 4 44 56 3 40 28 3 

Матери-

альное 

благо-

получие 

20 56 7 64 24 3 24 36 4 24 64 6 

Общение с 

природой 

12 44 4-5 4 56 5 24 48 6 28 56 5 

Труд 

(профессия

, учёба, 

интересная 

работа) 

44 44 4-5 24 68 7 36 64 7 28 52 4 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

32 48 6 20 64 6 28 40 5 28 68 7 
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Таблица 28 – Результаты диагностирования по методике 

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина  

обучающихся высшего образования за 2018-2019 учебный год 

Ценности КГ 5 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 5 в % 

Р
ан

г 

КГ6 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 6 в % 

Р
ан

г 

 Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мене

е 

важн

ые 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мене

е 

важн

ые 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Наи

бол

ее 

важ

ные 

Наи

мен

ее 

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

80 8 2 80 20 1 68 32 1 92 8 1 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

88 12 1 64 32 2 64 36 2 56 44 2

-

3 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающ

ими 

людьми 

32 48 5 56 44 3 40 36 4 40 40 4 

Матери-

альное 

благопо-

лучие 

16 68 6 16 64 7 32 44 5 56 44 2

-

3 

Общение с 

природой 

12 84 7 8 56 5-6 20 52 7 8 64 7 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересная 

работа) 

52 36 3 44 56 5-6 48 52 3 20 48 5 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

20 44 4 32 28 4 28 48 6 28 52 6 
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Из результатов видно, что ценность «Здоровье, здоровый образ жизни» как 

ценность стала доминировать над другими ценностями. В девяти группах этим 

ценностям присвоены ранги с высокой доминантностью. У троих групп – среднее 

доминантное отношение к своему здоровью. 

Результаты диагностирования по методике «Индекс отношения к здоровью» 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина обучающихся за 2018-2019 учебный год показал 

следующие результаты: 

 
 

Рисунок 14 – Уровни сформированности культуры здорового образа жизни 

за 2018-2019 учебный год 

 

Как видно из результатов, по сравнению с констатирующим этапом 

эксперимента, количество групп на низком уровне сократилось от восьми до трех, 

на среднем уровне количество групп без изменений – 4, на высокий уровень 

поднялись 5 групп. По первому тесту на высокий уровень сформированности 

культуры здорового образа жизни соответствуют пять групп, на средний уровень 

три группы, на низкий уровень четыре группы.  

Из числа экспериментальных групп четыре группы повысили уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни. Две группы, находясь на 

прежнем уровне, повысили ранги по ценности «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Так, ЭГ1 с 5-6 ранга перешел на 3 ранг, ЭГ2 с 4-5 ранга перешел на 3 ранг. Значит, 

0

1

2

3

4

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 КГ3 ЭГ3 КГ4 ЭГ4 КГ5 ЭГ5 КГ6 ЭГ6

Констатирующий этап

Контрольный этап
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у обучающихся данных групп здоровье и здоровый образ жизни, как ценность 

стали доминантными.  

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ за период экспериментальной работы за 2018-2019 учебный год 

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

стали соответствовать 15 групп, на средний уровень соответствовали 23 группы, на 

низкий уровень – 22 группы. 

 

Таблица 29 – Расчет φ* критерия методики С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина 

Группы В наиболее 

важных ценностях 

есть ценность 

«Здоровье, 

здоровый образ 

жизни» 

В наиболее 

важных ценностях 

нет ценности 

«Здоровье, 

здоровый образ 

жизни» 

Общее количество 

испытуемых 

Количество 

испытуемых 

Количество 

испытуемых 

1 группа 100 (66.7%) 50 (33.3%) 150 (100%) 

2 группа 118 (78.7%) 32 (21.3%) 150 (100%) 
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Сформулированы следующие гипотезы для подтверждения значимости 

различия сформированности ценностных установок и жизненных приоритетов 

обучающихся:  

H0 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной. 

H1 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе 

больше, чем в контрольной. 

 

φ*эмп = (φ1 – φ2) *√
𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (2,181 – 1,910) * √

150∗150

150+150
 = 2,347, где 

φ1 – угол, соответствующий большей доле %;  

φ2 – угол, соответствующий меньшей доле %; 

Ответ: φ*эмп = 2,347 

 

Рисунок 16 – «Ось значимости» 

Полученное значение *
эмп  находится в зоне значимости, что позволяет 

принять гипотезу Н1: доля обучающихся с повысившимся уровнем 

сформированности мотивационно-целевого критерия после формирующего 

эксперимента в экспериментальной группе больше, чем в контрольной. 

Н0 отвергается.  

 Результаты контрольной диагностики по методике «Влияние 

физической культуры на компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского.  

Результаты контрольной диагностики приведены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Сравнение показателей за 2018-2019 учебный год 

№ Качества  и 

способности 

Группы 

КГ 

1 

ЭГ 

1 

КГ 

2 

ЭГ 

2 

КГ 

3 

ЭГ 

3 

КГ 

4 

ЭГ 

4 

КГ 

5 

ЭГ 

5 

КГ 

6 

ЭГ 

6 

в % 

1 Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

52 56 60 56 52 64 80 92 48 48 76 92 

2 Волевые качества 56 64 56 60 48 52 80 92 52 60 80 80 

3 Телосложение, 

фигура 

52 52 40 48 44 56 60 64 32 40 60 64 

4 Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 52 40 44 48 56 56 68 48 52 64 64 

5 Успехи в труде 60 64 68 68 52 52 76 92 60 64 72 80 

6 Общительность, 

коммуникабельнос

ть 

48 60 48 52 48 52 72 84 72 84 64 76 

7 Уважение со 

стороны 

окружающих 

48 56 52 56 64 84 76 80 64 64 60 64 

8 Уровень общей 

культуры 

48 52 52 52 56 56 80 92 60 64 64 68 

9 Интеллект, 

умственное 

развитие 

36 64 64 60 48 52 76 92 60 64 68 80 

10 Нравственный 

облик (честность, 

порядочность, 

скромность) 

48 52 60 52 52 56 80 92 68 80 72 80 

11 Общественная 

активность, 

подготовленность 

к избранной 

профессии 

40 60 48 52 56 84 80 84 64 68 64 64 
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 По значимым качествам – физические качества и двигательные способности 

и всестороннее гармоничное развитие личности (знание и соблюдение культуры и 

традиций народа саха) – видим прирост показателей. Группа ЭГ 1 повысил 

показатели по физическим качествам и двигательным способностям с 44 % на          

56 %, ЭГ 2 с 48 % на 56 %. По качеству – всестороннее гармоничное развитие 

личности (знание и соблюдение культуры и традиций народа саха) – ЭГ 1 повысил 

показатели с 40 % на 52 %, ЭГ 2 с 40 % на 44 %.  

 По значимым качествам – физические качества и двигательные способности  

и всестороннее гармоничное развитие личности (знание и соблюдение культуры и 

традиций народа саха) – видим прирост показателей. Группа ЭГ 3 повысил 

показатели по физическим качествам и двигательным способностям с 56 % на         

64 %, ЭГ4 с 72 % на 92 %. По качеству – всестороннее гармоничное развитие 

личности (знание и соблюдение культуры и традиций народа саха) – ЭГ 3 повысил 

показатели с 48 % на 56 %, ЭГ 4  с 48 % на 68 %.  

  По значимым качествам   физические качества и двигательные способности 

и всестороннее гармоничное развитие личности (знание и соблюдение культуры и 

традиций народа саха) видим прирост показателей. Группа ЭГ 5 повысил 

показатели по физическим качествам и двигательным способностям с 44 % на         

48 %, ЭГ6 с 72 % на 92 %. По качеству всестороннее гармоничное развитие 

личности (знание и соблюдение культуры и традиций народа саха) ЭГ 5 повысил 

показатели с 44 % на 52 %, ЭГ 6  с 48 % на 64 %. 

По второй методике на высокий уровень сформированности культуры 

здорового образа жизни соответствуют шесть групп, на средний уровень пять 

групп, на низкий уровень одна группы. 
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Рисунок 17 – Уровни  сформированности культуры здорового образа жизни 

за 2018-2019 учебный год 

Из числа экспериментальных групп шесть групп повысили уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни. Таким образом, суждения о 

влиянии физической культуры на компоненты культуры обучающихся стали 

относительно последовательными.  

 

Рисунок 18 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ за период экспериментальной работы 
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  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

стали соответствовать 24 групп, на средний уровень соответствовали 27 группы, на 

низкий уровень – 9 групп. 

Таблица 31. Расчет t-критерия Стьюдента методики  

«Влияние физической культуры на компоненты культуры студентов» 

  М.Я. Виленского 

 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 
Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 13 14 -1.65 -2.39 2.7225 5.7121 

2 14 16 -0.65 -0.39 0.4225 0.1521 

3 13 13 -1.65 -3.39 2.7225 11.4921 

4 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

5 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

6 12 15 -2.65 -1.39 7.0225 1.9321 

7 12 14 -2.65 -2.39 7.0225 5.7121 

8 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

9 9 16 -5.65 -0.39 31.9225 0.1521 

10 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

11 10 15 -4.65 -1.39 21.6225 1.9321 

12 15 14 0.35 -2.39 0.1225 5.7121 

13 14 15 -0.65 -1.39 0.4225 1.9321 

14 10 12 -4.65 -4.39 21.6225 19.2721 

15 10 11 -4.65 -5.39 21.6225 29.0521 

16 17 17 2.35 0.61 5.5225 0.3721 

17 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

18 13 14 -1.65 -2.39 2.7225 5.7121 

19 13 13 -1.65 -3.39 2.7225 11.4921 

20 16 15 1.35 -1.39 1.8225 1.9321 

21 15 13 0.35 -3.39 0.1225 11.4921 

22 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

23 13 16 -1.65 -0.39 2.7225 0.1521 

24 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

25 11 14 -3.65 -2.39 13.3225 5.7121 

26 12 14 -2.65 -2.39 7.0225 5.7121 

27 13 13 -1.65 -3.39 2.7225 11.4921 

28 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

29 16 21 1.35 4.61 1.8225 21.2521 

30 14 14 -0.65 -2.39 0.4225 5.7121 
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31 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

32 13 14 -1.65 -2.39 2.7225 5.7121 

33 14 21 -0.65 4.61 0.4225 21.2521 

34 20 23 5.35 6.61 28.6225 43.6921 

35 20 23 5.35 6.61 28.6225 43.6921 

36 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

37 14 17 -0.65 0.61 0.4225 0.3721 

38 19 23 4.35 6.61 18.9225 43.6921 

39 18 21 3.35 4.61 11.2225 21.2521 

40 19 20 4.35 3.61 18.9225 13.0321 

41 20 23 5.35 6.61 28.6225 43.6921 

42 19 23 4.35 6.61 18.9225 43.6921 

43 20 23 5.35 6.61 28.6225 43.6921 

44 20 21 5.35 4.61 28.6225 21.2521 

45 12 12 -2.65 -4.39 7.0225 19.2721 

46 13 15 -1.65 -1.39 2.7225 1.9321 

47 8 10 -6.65 -6.39 44.2225 40.8321 

48 12 13 -2.65 -3.39 7.0225 11.4921 

49 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

50 18 21 3.35 4.61 11.2225 21.2521 

51 16 16 1.35 -0.39 1.8225 0.1521 

52 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

53 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

54 17 20 2.35 3.61 5.5225 13.0321 

55 16 17 1.35 0.61 1.8225 0.3721 

56 19 23 4.35 6.61 18.9225 43.6921 

57 19 20 4.35 3.61 18.9225 13.0321 

58 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

59 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

60 18 20 3.35 3.61 11.2225 13.0321 

61 16 19 1.35 2.61 1.8225 6.8121 

62 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

63 16 17 1.35 0.61 1.8225 0.3721 

64 17 20 2.35 3.61 5.5225 13.0321 

65 18 20 3.35 3.61 11.2225 13.0321 

66 15 16 0.35 -0.39 0.1225 0.1521 

Суммы: 967 1082 0.1 0.26 580.985 813.7586 

Среднее: 14.65 16.39     
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Таблица 32. Расчет t-критерия Стьюдента методики М.Я. Виленского 

tКр 

 

p≤0.05 p≤0.05 

p≤0.01 p≤0.01 

 

Ответ: tЭмп = 3.1 

 

 
Рисунок 19 – «Ось значимости» 

Доля обучающихся с повысившимся уровнем сформированности 

содержательного компонента после формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе больше, чем в контрольной. 

Полученное эмпирическое значение t (3.1) находится в зоне значимости. 

Гипотеза H0 отвергается. 

Результаты контрольной диагностики по методике «Гармоничность 

образа жизни обучающихся» Н.С. Гаркуша.  

Таблица 33 – Результаты методики констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента за 2018-2019 учебный год 

Уровень Количество обучающихся в % 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 0,7 5 

Средний 44,7 52,3 

низкий 54,7 42,7 

 

По результатам экспериментальной работы на высокий уровень отношения к 

своему здоровью отвечают 5 % испытуемых, на средний уровень соответствуют 

52,3 % обучающихся, на низкий уровень 42,7 % из всего числа диагностируемых. 

Если сравнить результаты диагностики констатирующего и контрольного этапов 
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эксперимента, то наблюдается положительная динамика в формировании 

здорового образа жизни у обучающихся. Результаты приведены в таблице 33. 

 

 

Рисунок 20 – Результаты данных  обучающихся за 2018-2019 учебный год 

Таким образом, результаты диагностирования показали высокий уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 2 групп, средний уровень у 

6 групп,  низкий у 4 групп. Все экспериментальные группы в результате 

формирующего этапа повысили общий балл по данному тесту. На низком уровне 

осталась одна группа – ЭГ5 с повышением общих баллов.  
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Рисунок 21 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ за период экспериментальной работы 

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

стали соответствовать 10 групп, на средний уровень соответствовали 27 группы, на 

низкий уровень –23 групп. 

 

Таблица 34 – Расчет φ* критерия методики Н.С. Гаркуши 

 

Группы 

Уровень выше 

среднего 
Низкий уровень 

Общее количество 

испытуемых Количество 

испытуемых 

Количество 

испытуемых 

1 группа 76 (50.7%) 74 (49.3%) 150 (100%) 

2 группа 96 (64%) 54 (36%) 150 (100%) 

 

Сформулированы следующие гипотезы для подтверждения значимости 

различия сформированности понимания ценности и значимости здоровья, ведения 

здорового образа жизни обучающихся:  

H0 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной. 

H1 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе 

больше, чем в контрольной. 

 

φ*эмп = (φ1 – φ2) *√
𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (1,855 – 1,585) * √

150∗150

150+150
 = 2,338, где 

φ1 – угол, соответствующий большей доле %;  

φ2 – угол, соответствующий меньшей доле %; 

Ответ: φ*эмп = 2,338 
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Рисунок 22 – «Ось значимости» 

Полученное значение *
эмп  находится в зоне значимости, что позволяет 

принять гипотезу H1 : доля обучающихся с повысившимся уровнем 

сформированности организационно-деятельностного компонента после 

формирующего эксперимента в экспериментальной группе больше, чем в 

контрольной. 

Полученное эмпирическое значение φ*(2.338) находится в зоне значимости. 

Н0 отвергается. 

 

  Результаты контрольной диагностики по методике «Оценка уровня 

жизни» по методике В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко.  

 

Таблица 35 – Сравнительные данные экспериментальной работы 

за 2018-2019 учебный год 

Баллы Группы 

КГ1 

в % 

ЭГ1 

в % 

КГ2 

в % 

ЭГ2 

в % 

КГ3 

в % 

ЭГ3 

в % 

КГ4 

в % 

ЭГ4 

в % 

КГ5 

в % 

ЭГ5 

в % 

КГ6 

в % 

ЭГ6 

в % 

400-480 

баллов 

   4  4 4 12   8 16 

280-399 

баллов 

48 48 28 60 52 44 76 84 28 40 68 80 

160-279 

баллов 

36 40 44 36 36 24 20 4 40 52 20 4 

Менее 

160 

баллов 

16 12 28  12 28   32 8 4  
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400-480 баллов набрали всего 12 человек. 280-399 баллов у 164 обучающихся, 

160-279 баллов набрали 89 обучающихся, менее 160 баллов набрали 35 

обучающихся из всего числа диагностируемых. 

Если сравнить результаты диагностики диагностирующего и формирующего 

экспериментов, то наблюдается положительная динамика в формировании 

здорового образа жизни у обучающихся. Результаты приведены в таблице 36.  

Таблица 36 – Результаты диагностики диагностирующего и формирующего 

экспериментов 

Баллы Количество обучающихся в % 

Диагностирующий этап Формирующий этап 

400-480 

баллов 

1,7 4 

280-399 

баллов 

44,7 54,7 

160-279 

баллов 

35 29,7 

Менее 160 

баллов 

18,7 11,7 

Сравнение данных групп обучающихся экспериментальных групп 

обучающихся в сфере физической культуры позволяет сделать вывод, что 

результаты у обеих групп примерно одинаковые.  

Сравнение данных групп обучающихся экспериментальных групп 

обучающихся педагогического направления подготовки позволяет сделать вывод, 

что результаты у группы ЭГ5 показатели в среднем выше, чем у группы ЭГ3.  

По данной методике общий балл тестируемой группы от 51 до 75 

соответствует высокому уровню сформированности культуры здорового образа 

жизни. От 26 до 50 – средний уровень, от 1 до 25 – низкий уровень, расчет общих 

баллов группы приведен в диагностирующем этапе. Результаты общих баллов 

приведены на рисунке 23.  
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Рисунок 23 – Результаты общих баллов за 2018-2019 учебный год 

Таким образом, результаты диагностирования показали высокий уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 2 групп, средний уровень у 

8 групп, низкий уровень у 2 групп.  

Таким образом, по данной методике на контрольном этапе все 

экспериментальные группы повысили общий балл. На высокий уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни соответствуют 2 группы, на 

средний уровень 4 группы.  

 

Рисунок 24 – Динамика результатов по уровням сформированности 

культуры ЗОЖ за период экспериментальной работы 

  Как видно из диаграммы количественные и качественные показатели за пять 

лет опытно-экспериментальной работы примерно одинаковы. На высокий уровень 

стали соответствовать 8 групп, на средний уровень соответствовали 31 группы, на 
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низкий уровень –21 групп. 

Таблица 37 – Расчет φ* критерия методики В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко 

Группы 

Количество 

баллов за тест >= 

280 

Количество 

баллов за тест < 

280 
Общее количество 

испытуемых 
Количество 

испытуемых 

Количество 

испытуемых 

1 группа 78 (52 %) 72 (48 %) 150 (100 %) 

2 группа 98 (65.3 %) 52 (34.7 %) 150 (100 %) 

 

Сформулированы следующие гипотезы для подтверждения значимости 

различия сформированности культуры здорового образа жизни:  

H0 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе не 

больше, чем в контрольной. 

H1 – доля лиц с повысившимся уровнем в экспериментальной группе 

больше, чем в контрольной. 

φ*эмп = (φ1 – φ2) *√
𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (1,882 – 1,610) * √

150∗150

150+150
 = 2,356, где 

φ1 – угол, соответствующий большей доле %;  

φ2 – угол, соответствующий меньшей доле %; 

Ответ: φ*эмп = 2,356 

 

Рисунок 25 – Ось значимости 

Полученное значение *
эмп  находится в зоне значимости, что позволяет 

принять гипотезу H1 : доля обучающихся с повысившимся уровнем 

сформированности рефлексивно-диагностического компонента после 

формирующего эксперимента в экспериментальной группе больше, чем в 

контрольной. 
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Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. 

Н0 отвергается. 

   Результат опытно-экспериментальной работы по формированию культуры 

здорового образа жизни у обучающихся определяется с помощью следующих 

критериев: мотивационно-целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, рефлексивно-диагностический.  

 Итоги опытно-экспериментальной работы по каждому критерию определены 

по уровням: высокий, базовый, низкий. 

С целью демонстрации на диаграмме динамики результатов опытно-

экспериментальной работы по формированию культуры здорового образа жизни у 

обучающихся за пять лет данные уровни преобразовали в баллы с помощью метода 

математической обработки результатов. За каждую группу, соответствующую 

высокому уровню насчитывается 2 балла, за средний – 1 балл, за низкий – 0 балл.  

Все баллы по уровням за экспериментальный период суммируются (рис. 26, 27, 28).  

  

Рисунок 26 –  Результаты контрольного этапа  опытно-экспериментальной работы 

у обучающихся общеобразовательных школ за 5 лет 
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Рисунок 27 – Результаты контрольного этапа  опытно-экспериментальной работы 

у обучающихся среднего профессионального образования за 5 лет 

Рисунок 28 – Результаты контрольного этапа  опытно-экспериментальной работы 

у обучающихся высшего учебного заведения за 5 лет 
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Приведенные данные опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о 

положительной динамике в уровне сформированности здорового образа жизни 

обучающихся, что подтверждается улучшением показателей по всем компонентам: 

по мотивационно-целевому средний показатель прироста за пять лет составляет 

103,9 %, по содержательному 168,9 %, по организационно-деятельностному 80,09 

%, по  рефлексивно-диагностическому 62,9 %. 

 Таким образом, измерения результатов опытно-экспериментальной работы 

по воспитанию здорового образа жизни обучающихся проводились в соответствии 

с выделенными компонентами: мотивационно-целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный и рефлексивно-диагностический и 

обрабатывались с помощью математической статистики. Все результаты 

показывают позитивные изменения компонентов воспитания здорового образа 

жизни. 

 

  Выводы по параграфу 4.3 

 

С целью проверки и подтверждения гипотезы проведена диагностика 

сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся.  

В данном параграфе в таблицах приведены последние показатели по 

формирующему этапу за 2018-2019 учебный год. В рамках эксперимента 

качественные показатели за все годы формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы указывают на положительную динамику и 

достоверность диагностирующего инструментария. Динамика показателей за все 

годы аналогична. 

Приводим анализ последних показателей формирующего эксперимента за 

2018-2019 учебный год. 

По первой методике «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо,               

В.А. Ясвина по сравнению с диагностическим этапом эксперимента, количество 

групп на низком уровне сократилось от восьми до четырех, на среднем уровне от 

четырех до трех, на высокий уровень поднялись 5 групп. По первому тесту на 
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высокий уровень сформированности культуры здорового образа жизни 

соответствуют пять групп, на средний уровень три группы, на низкий уровень 

четыре группы.  

Из числа экспериментальных групп четыре группы повысили уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни. Две группы, находясь на 

прежнем уровне, повысили ранги по ценности здоровье и здоровый образ жизни. 

Так, ЭГ1 с 5-6 ранга перешла на 3 ранг, ЭГ2 с 45 ранга перешла на 3 ранг. Значит, 

у обучающихся данных групп здоровье и здоровый образ жизни, как ценность 

стали доминантными.  

Результаты методики «Влияние физической культуры на компоненты 

культуры студентов» М.Я. Виленского после экспериментальной работы показали 

следующие результаты: на высокий уровень сформированности культуры 

здорового образа жизни соответствуют шесть групп, на средний уровень – пять 

групп, на низкий уровень – одна группы. 

Из числа экспериментальных групп все шесть групп повысили уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни.  

Таким образом, суждения о влиянии физической культуры на компоненты 

культуры обучающихся стали относительно последовательными.  

По методике «Гармоничность образа жизни обучающихся» Н.С. Гаркуша 

приводим следующие результаты: 

По результатам экспериментальной работы на высокий уровень отношения к 

своему здоровью отвечают 15 испытуемых, на средний уровень соответствуют 157 

обучающихся, на низкий уровень 128 из всего числа диагностируемых. Если 

сравнить результаты диагностики диагностирующего и формирующего 

экспериментов, то наблюдается положительная динамика в формировании 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Таким образом, результаты диагностирования показали высокий уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни у 2 групп, средний уровень у 

6 групп,  низкий у 4 групп.  
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Все экспериментальные группы в результате формирующего этапа повысили 

общий балл по данному тесту. На низком уровне осталась одна группа – ЭГ5, с 

повышением общих баллов. 

  Для оценки образа жизни обучающимся на формирующем этапе 

экспериментальной работы предлагалась методика «Оценка уровня жизни»         

В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко. Результаты диагностирования показали высокий 

уровень сформированности культуры здорового образа жизни у 2 групп, средний 

уровень у 8 групп, низкий уровень у 2 групп.  

Таким образом, по данной методике на контрольном этапе все 

экспериментальные группы повысили общий балл. На высокий уровень 

сформированности культуры здорового образа жизни соответствуют 2 группы, на 

средний уровень 4 группы.  

 

Выводы по четвертой главе 

 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию культуры здорового образа жизни у обучающихся позволил 

сделать следующие выводы: 

Использование валидных, модифицированных методик в исследовании, 

включающих методику «Индекс отношения к здоровью», С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина 

по исследованию ценностных установок и жизненных приоритетов обучающихся  

по вопросам здоровья, методику «Влияние физической культуры на компоненты 

культуры студентов» М.Я. Виленского, с целью оценки степени влияния 

физической культуры на общекультурное развитие личности, методику 

«Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши, целью которой является 

определение наличия у обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни, методику «Оценка уровня жизни»  В.П. Петленко, 

Д.Н. Давиденко, определяющий оценку образа жизни обучающихся, позволило 

системно оценивать динамику формирования мотивационно-целевого, 

содержательного, организационно-деятельностного и рефлексивно-
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диагностического компонентов воспитания здорового образа жизни обучающихся. 

2. Распределение на контрольные и экспериментальные группы обучающихся 

разных уровней образования (обучающиеся средних общеобразовательных школ, 

студенты средних профессиональных и высших учебных заведений) позволило 

экспериментально подтвердить гипотезу о роли занятий физической культурой и 

спортом, знании и соблюдении традиций и культуры народа саха благотворного 

влияния на уровень культуры здорового образа жизни. 

3. Динамика изменений данных диагностики уровней сформированности 

культуры здорового образа жизни, в результате анализа показала, что значительное 

повышение уровня сформированности наблюдается у обучающихся, входящих в 

экспериментальную группу. В частности, школьники группы ЭГ 1 различие 

входного и итогового показателя представляется от 5-6 ранга на 2 ранг, что 

указывает на изменение своего отношения к собственному здоровью. Также 

наибольший скачок наблюдается у студентов группы ЭГ 3 СПО педагогического 

направления подготовки. Такой же прирост результатов у студентов группы ЭГ 5 

высшего образования педагогического направления подготовки. 

По второй методике в экспериментальных группах школьников ЭГ1 и ЭГ2, у 

студентов группы ЭГ4, ЭГ6 наблюдается значительный прирост показателей до 

способностей, также у обучающихся ЭГ1, ЭГ4, ЭГ6 наблюдается прирост 

показателей до 20 % по качеству – всестороннее гармоничное развитие личности 

(знание и соблюдение культуры и традиций народа саха).  

По третьей методике «Гармоничность образа жизни обучающихся»                       

Н.С. Гаркуши высокий прирост показателей виден у групп ЭГ1 на 133,3%, у группы 

ЭГ6 на 52,9 %, у группы ЭГ2 на 61,5%, в остальных экспериментальных группах 

отмечается прирост от 0 до 44,4 %. 

По четвертой методике «Оценка уровня жизни» В.П. Петленко,                        

Д.Н. Давиденко приводим следующие данные анализа: высокий прирост отмечаем 

у группы ЭГ1 36%, ЭГ6 35,8%, ЭГ 43,5%, ЭГ3 34,8%, в остальных 

экспериментальных группах от 4,2 до 27.3 %. 



  

292 

 

4. Проведенный анализ результатов диагностики позволяет утверждать, что 

за счет реализации концепции этнопедагогической системы воспитания здорового 

образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа саха 

уровень сформированности культуры здорового образа жизни в 

экспериментальных группах выше, чем в контрольных. 

5.  Статистические расчеты с использованием φ* критерия Фишера (ρ ≤ 0,05) 

и t-критерия Стьюдента доказали значимость различий между контрольными и 

экспериментальными группами обучающихся, что опосредованно подтверждает 

целесообразность внедрения концепции этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты теоретического исследования и практической 

(экспериментальной) работы по теме «Этнопедагогическая система воспитания 

здорового образа жизни обучающихся: концепция, модель и практика (на примере 

Республики Саха (Якутия)», подтвердили справедливость выдвинутой гипотезы, 

позволили подвести итоги исследования и сформировать его основные выводы: 

1. Проблема воспитания обучающихся, в том числе и воспитание здорового 

образа жизни на основе этнических особенностей и принципов народной 

педагогики является актуальной в современной педагогической науке, 

обусловленной новыми социально-экономическими и культурными условиями 

развития цивилизации.  

В мировой и отечественной научной среде в последние годы обращают 

внимание на роль этнических особенностей в развитии человечества. Обращение к 

народным ценностям представляется особенно важным в перспективе как путь 

выхода из цивилизационного кризиса человеческого общества, в применении 

знаний культурного наследия, навыков ведения традиционного образа жизни 

коренных народов Сибири и Дальнего Востока в глобальном стабильном развитии, 

в сохранении и распространении этнических особенностей народа саха в 

образовательной и воспитательной системе наряду с традиционной системой 

образования и воспитания.  

Анализ выдвинутой проблемы показал, что в исследованиях современных 

ученых не в полной мере раскрыт и систематизирован педагогический потенциал 

использования этнических особенностей и ценностей народа саха наряду с 

традициями других народностей в воспитании здорового образа жизни 

обучающихся, содержащий своеобразную уникальную культуру, условия быта, 

традиционного хозяйствования и особенностей традиций. 

В современной педагогической теории недостаточно представлены идеи 

системно-комплексного подхода к организации воспитательного процесса 

посредством интеграции возможностей отдельных педагогических систем и 
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коллективных субъектов воспитания здорового образа жизни с учетом факторов, 

условий и рисков на основе этнических особенностей с использованием идей и 

принципов народной педагогики для противостояния негативным вызовам новых 

условий развития цивилизации, обусловленных процессами глобализации и 

рисками унификации культуры народа саха, изменениями целевых установок и 

ценностных ориентаций молодежи, погруженной в виртуальное пространство. 

2. На основе комплексного анализа исследований в решении ключевых 

вопросов системы воспитания обучающихся (Г.Н. Волков, В.Ф. Афанасьев,           

К.Д. Уткин, Д.А. Данилов, И.С. Портнягин, У.А. Винокурова, Н.Д. Неустроев,          

А.Б. Панькин, А.В. Мордовская, Т.Н. Петрова, М.Г. Харитонов, А.А. Григорьева, 

Л.И. Аманбаева, Н.К. Шамаев, З.С. Жиркова и др.) обоснована целесообразность 

использования потенциала этнопедагогики для разработки этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни обучающихся, опирающейся на 

принципы природосообразности, культуросообразности, связи с жизнью, 

народности, с учетом влияния факторов: использование родного языка, культуры, 

философии, религии, фольклора, обычаев, традиций народа саха, национальных 

видов спорта, народных игр и промыслов, прикладного искусства, 

индивидуального и коллективного труда в открытой этносоциальной среде.  

Теоретико-методологической основой этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни в региональной среде Республики Саха 

(Якутия) на основе этнических особенностей является полипарадигмальный 

подход, включающий в себя непротиворечивое единство системного, 

аксиологического, средового, личностно-ориентированного, деятельностного и 

этнопедагогического подходов, позволяющих учесть национально-

психологические особенности народа саха и его культуру в ее функциональном 

аспекте в системе отношений «человек-общество», определяя ее познавательный, 

нормативный, воспитательный, социальный и коммуникативный потенциал. 

3. Определены семантико-структурные характеристики базовых понятий 

исследования (воспитание, этнические особенности, этнические ценности, 

здоровье, здоровый образ жизни, здоровый образ жизни на основе этнических 
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особенностей и др.), позволившие корректно осуществлять исследование 

проблемы. На основе анализа педагогических, научно-методических, 

культуроведческих исследований даны определения, при которых изученные 

теории и концепции, послужили ориентирами при выявлении и обосновании 

сущности воспитания. 

Обобщая взгляды разных исследователей на понятие воспитание, нами 

синтезировано  понимание этого процесса как целенаправленного влияния на 

личность в условиях социального и природного окружения, создания условий 

освоения личностью норм, отношений и ценностей с целью приобщения 

подрастающего поколения к ценностям, одобряемым большей частью социума.   

Определена специфика компонентов формирования здорового образа жизни 

обучающихся с учетом национально-психологических особенностей народа саха, 

связанная с мотивационной, интеллектуальной, поведенческой, эмоциональной и 

коммуникативной сферами личности.  

4. Обоснована целесообразность формирования этнических особенностей с 

использованием аффективной модели Б. Блума посредством реализации 

когнитивного, эмоционального и поведенческого этапов, определяющих процесс 

формирования ценностных ориентаций в последовательности: ориентация на 

ценность, ценностное поведение, ценностное отношение, показывающая 

соотношение традиционных ценностей (нравственные, научно-познавательные, 

художественные, материальные, ценности физической культуры и гигиены) с 

этническими традициями народа саха, являющаяся важной для построения  

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся, 

опираясь на этнические особенности народа саха.  

 5.  Разработана концепция этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей в 

образовательном пространстве Республики Саха (Якутия), включающая теоретико-

методологический и содержательно-процессуальный компоненты на основе 

полипарадигмального подхода, позволившего решать разные исследовательские 

задачи с использованием системного, аксиологического, средового, личностно-
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ориентированного, деятельностного и этнопедагогического подходов, содержащая 

ядро (закономерности и принципы), педагогические условия, понятийно-

категориальный аппарат, критериально-диагностический модуль. 

Методологическое ядро концепции нами представлено совокупностью 

научно-педагогических принципов (социальной обусловленности и динамического 

обновления, природосообразности, организационно-содержательной 

упорядоченности в едином образовательном пространстве, системности, 

открытости) и дополнено специфическими принципами (преемственности 

культуры здорового образа жизни от старшего поколения  к младшему, 

популяризации национальных видов спорта, игр и физических упражнений, 

этапности в реализации мер по воспитанию здорового образа жизни на основе 

этнических особенностей, непрерывности в актуализации этнических 

особенностей), обусловленными: социальным заказом на модернизацию 

этнопедагогической системы воспитания, ориентированностью на 

общечеловеческие ценности и этнические особенности народа саха, 

направленностью на достижение результативности процесса воспитания, 

структурно-содержательной упорядоченностью механизмов и направлений 

воспитательного процесса, продуктивностью при поэтапной реализации. 

Стратегическими условиями становления и развития этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа 

саха являются ориентирование на здоровый образ жизни обучающихся, 

приумножение связанных с ним теоретических знаний и практических умений на 

основе этнопедагогизации, обогащение опыта воспитательной деятельности. 

Содержательное наполнение концепции нами раскрыто через характеристику 

основных направлений деятельности. 

 6. Разработана и внедрена в педагогической практике образовательных 

организаций универсальная модель этнопедагогической системы воспитания 

здорового образа жизни на основе этнических особенностей народа саха, 

включающая целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 

рефлексивно-диагностический компоненты. 
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 Модель, разработанная нами, дает представление об изучаемом 

педагогическом феномене, организует деятельность по развитию 

этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей народа саха. Данная модель является 

содержательно-смысловым наполнением концепции этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся 

на основе этнических особенностей народа саха. 

 7. Выявлен и научно обоснован комплекс педагогических условий, входящих 

в модель этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей народа саха, способствующих в системном 

единстве и взаимосвязи воспитанию здорового образа жизни обучающихся: 

– актуализация этнических особенностей воспитания здорового образа жизни 

обучающихся в образовательном пространстве Республики Саха (Якутия). Одним 

из эффективных подходов к воспитанию гармоничного, здорового образа жизни 

обучающихся является применение в процессе воспитания этнических 

особенностей народа саха. 

Актуализация этнических особенностей здорового образа жизни, с одной 

стороны, предполагает включение в содержание образования такого контента, 

который предъявлял бы обучающимся этнические особенности, а с другой 

стороны, для их освоения естественно использование активных методов обучения 

и процессуальных образовательных технологий, к которым относятся дискуссии, 

диспуты, дебаты, метод мозгового штурма, кейс-технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей и 

соревнований; 

– вовлечение обучающихся в процесс разработки и реализации программы 

воспитания здорового образа жизни на основе этнических особенностей выступает 

вторым организационно-педагогическим условием.  

В своем исследовании мы придерживаемся методологии деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов. С точки зрения методологии 

деятельностного подхода развитие человека всегда происходит только в 
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деятельности, поэтому вовлечение обучающихся в процесс разработки и 

реализации индивидуальной программы воспитания здорового образа жизни на 

основе этнических особенностей является необходимым организационно-

педагогическим условием. 

Воспитание здорового образа жизни осуществляется в образовательных 

организациях, которые  предоставляют систему условий, возможностей для 

саморазвития личности обучающихся, их способностей, творческих возможностей, 

в том числе и в построении собственной траектории индивидуального развития, 

направленной на формирование и развитие ценности здорового образа жизни, 

постановки задач, их сохранения и укрепления. Совокупность и системное 

единство воспитательной среды учебных организаций создает образовательное 

пространство региона, системообразующим фактором в котором выступает цель 

формирования здорового образа жизни обучающихся на основе учета этнических 

особенностей; 

– организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни выступает третьим организационно-педагогическим 

условием.  

Обоснованность этого условия связана с тем, что одной из важных основ для 

воспитания поколения здоровых людей является оптимальное физическое 

воспитание в семье, в общеобразовательных организациях, а также в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

Организация системы физического воспитания обучающихся как основы 

здорового образа жизни, с нашей точки зрения, имеет следующие важные аспекты: 

принципы этого процесса, реально устоявшаяся практика физического воспитания 

в отдельных образовательных организациях и центрах, уровень материально-

технической базы,  кадрового и научно-методического обеспечения. 

8. Для того чтобы оценить результативность работы этнопедагогической 

системы воспитания здорового образа жизни, критериально-оценочные показатели 

представлены в двух видах: на уровне системы воспитания и на уровне 

формирования здорового образа жизни у обучающихся.  
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На уровне системы воспитания представлены через следующие критерии и 

показатели: структурно-содержательная упорядоченность этнопедагогической 

системы воспитания; интегрированность возможностей в локальных средах, что 

позволяет обеспечить доступ к материально-технической и интеллектуальной базе 

разных образовательных организаций региона; степень соответствия потенциала 

образовательных организаций запросам обучающихся за счет многообразия 

организаций, которые ориентированы на воспитание здорового образа жизни; 

установление комфортного психологического климата в оздоровительной среде 

региона и в отдельных организациях здоровьесохраняющей педагогики.  

На уровне формирования здорового образа жизни у обучающихся разработан 

оценочно-диагностический аппарат для исследования уровня сформированности 

культуры здорового образа жизни обучающихся, представленный через систему 

критериев (мотивационно-целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, рефлексивно-диагностический) методик и уровней, позволяющих 

дать количественную и качественную характеристики исследуемому процессу. 

Применены следующие валидные диагностические методики: «Индекс отношения 

к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, «Влияние физической культуры на 

компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского, «Гармоничность образа жизни 

школьников» Н.С. Гаркуши, «Оценка уровня жизни» по методике В.П. Петленко, 

Д.Н. Давиденко.  

9. Статистические расчеты с использованием φ* критерия Фишера (ρ ≤ 0,05) 

и t-критерия Стьюдента доказали однородность контрольной и экспериментальной 

групп и значимость различий между контрольными и экспериментальными 

группами обучающихся после проведения формирующего эксперимента, что 

подтверждает справедливость выдвинутой гипотезы и целесообразность внедрения 

концепции этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни 

обучающихся на основе этнических особенностей народа саха. 

Результативность формирования здорового образа жизни обучающихся на 

основе этнических особенностей в образовательном пространстве Республики Саха 

(Якутия) оценена в экспериментальной работе по реализации модели и концепции, 
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предложенной нами, в условиях соблюдения принципов репрезентативной 

выборки и воспроизводимости результатов экспериментальной работы для разных 

категорий респондентов. 

10. Разработаны и реализованы методические рекомендации по 

информационно-методическому обеспечению этнопедагогической системы 

воспитания здорового образа жизни обучающихся на основе этнических 

особенностей в региональном образовательном пространстве. 

Результаты исследования обладают универсальностью, теоретические идеи 

могут быть использованы для решения проблемы воспитания здорового образа 

жизни в других регионах, что подтверждается актами внедрения результатов 

данного исследования в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева», ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики». 

Таким образом, теоретическое обоснование решения проблемы воспитания 

здорового образа жизни обучающихся на основе этнических особенностей народа 

саха и опытно-экспериментальная работа в соответствии с выдвинутой гипотезой 

и решаемыми исследовательскими задачами подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу, обозначили возможность выделения научной новизны, теоретической и 

практической значимости нашего исследования. 

Выполненное исследование не исчерпывает всех проблем связанных с 

построением этнопедагогической системы воспитания здорового образа жизни. 

Продолжение исследования  рассматривается нами в расширении многообразия 

средств и форм организации образовательного процесса, а также проведение 

исследования в рамках образования для устойчивого развития, в том числе 

экологического и эстетического воспитания с опорой на идеи этнопедагогики. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВО – высшее образование; 

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения; 

ДОТ – дистанционная образовательная технология; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

КГ – контрольная группа; 

ЛЦЭ – локальная цифровая экосистема; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

РС(Я) – Республика Саха (Якутия); 

СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

УК – универсальная компетенция; 

ЭГ – экспериментальная группа; 

MOODLE – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда; 

SWOT-анализ – универсальный метод исследования некоторого реально 

существующего объекта или процесса для его модернизации с целью повышения 

качественных или количественных свойств; 

S – Strengths (сильные стороны); 

W – Weaknesses (слабые стороны); 

O – Opportunities (возможности); 

T – Threats (угрозы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина. 

Инструкция: обучающиеся определяют степень значимости (важности) для 

них различных составляющих (жизненных ценностей). Для этого выбирают три 

наиболее важные и три наименее важные, с их точки зрения, ценности из 

предлагаемого списка: 

– хорошие вещи, материальное благополучие; 

– общение с природой; 

– общение с друзьями и другими окружающими людьми; 

– любовь и семейная жизнь; 

– здоровье, здоровый образ жизни; 

– труд (профессия, учёба, интересная работа); 

– духовные ценности народа саха. 

Результатом выполнения данной анкеты является ранжирование ценностей 

как наиболее важных и  наименее важных   для обучающегося. 

Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве наиболее 

важных, присваивается первый ранг, второй – второй, третьей – третий. Первой 

ценности из трёх, которые были названы в качестве наименее важных, 

присваивается седьмой ранг, второй – шестой, третьей – пятый. Ценности, не 

вошедшие ни в первую, ни во вторую группу, присваивается четвёртый ранг. 

Ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, здоровый образ жизни», 

является окончательным показателем. Если такая ценность получила у 

испытуемого первый или второй ранг, можно сделать вывод о том, что его 

отношение к здоровью является высоко доминантным (значимым); если третий, 

четвёртый или пятый ранг – она характеризуется средней доминантностью; если 

шестой или седьмой – ему свойственна низкая доминантность отношения к 

здоровью. 
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Методика «Влияние физической культуры на компоненты культуры 

студентов» М.Я. Виленского.  

Данная методика позволяет оценить степень влияния физической культуры 

на общекультурное развитие личности. Автором предлагаются 13 качеств и 

способностей: физические качества и двигательные способности; красота и 

пластика движений; волевые качества; телосложение, фигура; всестороннее 

гармоничное развитие личности (знание и соблюдение культуры и традиций 

народа саха); успехи в труде; общительность коммуникабельность; эстетические 

способности; уважение со стороны окружающих; уровень общей культуры; 

интеллект, умственное развитие; нравственный облик (честность, порядочность, 

скромность); общественная активность, подготовленность к избранной профессии.  

Перед испытуемыми стоит задача определения уровня влияния физической 

культуры на данные качества и способности по таким признакам: 

А – сильное положительное влияние 

Б – слабое положительное влияние 

В – отрицательное влияние 

Г – отсутствие какого-либо влияния 

Д – ответ затруднителен. 

По результатам ответов выявляются три группы компонентов: абсолютные – 

50-100%,  заметные – 20-50%, спорные – до 20%.  

 

 Методика «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуша.  

 Данная методика адаптируется для студентов среднего профессионального 

и высшего образования. Целью методики является определение наличия у 

обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового 

образа жизни. Методика состоит из восьми вопросов и интерпретации ответов.  

Высокий уровень – 110 – 80 баллов – осознанное отношение школьников к 

собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

приумножения здоровья. 
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Средний уровень – 75 – 50 баллов – частичное понимание школьниками 

важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, 

эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и приумножения 

здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников 

понимания ценности и значимости здоровья, ведение образа жизни, 

способствующего развитию болезней. 

Для оценки образа жизни обучающимся предлагается тест «Оценка уровня 

жизни» по методике В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко  

Данный тест оценивает образ жизни обучающихся по итогам 16 вопросов. 

Ответы оцениваются от 0 до 30 баллов.  

Максимально набранные 400-480 баллов показывают хорошо 

организованный режим работы и эффективного отдыха, что является основой для 

плодотворной работы.  

280-400 баллов указывают на поддержание желаемого баланса между 

работой и организацией отдыха. Однако, имеется место резерва для повышения 

производительности учебы и труда.  

160-280 баллы являются средним показателем. Результат показывает наличие 

у обучающихся вредных гигиенических навыков и привычек. Рекомендуется более 

продуманная организация режима дня.  

Менее 160 баллов – низкий результат. При таком раскладе баллов не 

исключается вредный образ жизни у испытуемого.  Рекомендуется переосмыслить 

образ жизни и обратить внимание на собственное здоровье.  
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Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина  

общеобразовательных школ 

Ценности КГ 1 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 1 в % 

Р
ан

г 

КГ2 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 2 в % 

Р
ан

г 
  Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мене

е  

важн

ые 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

На

име

нее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

52 40 3 40 48 5-6 48 36 4 52 40 4 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

40 44 5 68 28 2 60 36 2 76 20 1 

Общение с 

друзьями 

и другими 

окружающ

ими 

людьми 

56 40 2 76 24 1 64 36 1 68 20 2 

Матери-

альное 

благоп-

олучие 

48 52 6 48 44 3 36 52 6-7 28 56 5-

6 

Общение с 

природой 

4 56 7 8 64 7 0 44 5 4 64 7 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересна

я работа)  

72 28 1 32 48 5-6 52 48 3 56 44 3 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

28 40 4 28 44 4 40 52 6-7 16 56 5-

6 
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Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина  

обучающихся СПО 

Ценности КГ 3 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 3 в % 

Р
ан

г 

КГ4 в % 

Р
ан

г 
 

ЭГ 4 в % 

Р
ан

г 
  Наи 

бо 

лее 

важн

ые 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мене

е  

важн

ые 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

На

име

нее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

48 48 3 56 40 4 68 20 2 72 12 2 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

68 32 2 72 28 1 72 28 1 76 24 1 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающ

ими 

людьми 

72 28 1 60 28 3 48 52 3 44 28 3 

Матери-

альное 

благопо-

лучие 

24 56 7 64 20 2 24 36 4 24 60 6 

Общение с 

природой 

12 44 4-5 4 56 5 28 52 6 28 56 5 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересная 

работа)  

44 44 4-5 24 68 7 36 64 7 28 48 4 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

32 48 6 20 60 6 24 48 5 28 72 7 
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Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина  

обучающихся в высшем учебном заведении 

Ценности КГ 5 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 5 в % 

Р
ан

г 

КГ6 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 6 в % 

Р
ан

г 
  Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мене

е  

важн

ые 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

На

име

нее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

64 16 3 60 36 3 60 40 2 68 28 2 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

88 12 1 72 28 1 68 28 1 72 28 1 

Общение с 

друзьями 

и другими 

окружающ

ими 

людьми 

32 48 5 64 36 2 44 36 4 40 40 4 

Матери-

альное 

благопо-

лучие 

16 68 6 20 60 7 32 44 5 56 44 3 

Общение с 

природой 

12 80 7 8 52 5 20 52 7 16 60 7 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересна

я работа)  

68 32 2 44 56 6 48 52 3 20 48 5 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

20 44 4 32 32 4 28 48 6 28 52 6 
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Результаты диагностирующего этапа методики «Влияние физической 

культуры на компоненты культуры студентов» М.Я. Виленского. 

Результаты группы КГ 1 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 56 12 8 20 4 

Волевые качества 56 20 - 16 8 

Телосложение, 

фигура 

52 16 8 20 4 

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

44 40 - 8 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 40 - 12 4 

Общительность 

коммуникабельность 

44 16 - 32 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность) 

44 20 16 20 - 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

40 16 4 36 4 

Уровень общей 

культуры 

40 20 12 20 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

профессии 

36 44 4 12 4 

Интеллект, 

умственное развитие 

36 20 4 40 - 
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Результаты группы ЭГ 1 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 56 24 4 4 12 

Волевые качества 52 20 8 4 16 

Интеллект, 

умственное развитие 
52 28 4 8 8 

Общительность 

коммуникабельность 
52 24 4 8 12 

Заметные 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

48 24 8 8 12 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

48 28 8 8 8 

Телосложение, 

фигура 
48 24 4 8 16 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность) 

48 32 8 4 8 

Уровень общей 

культуры 
44 24 8 8 16 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 24 4 12 16 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

40 28 8 8 16 
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Результаты группы КГ 2 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 60 24 8 - 8 

Интеллект, 

умственное развитие 
56 20 12 4 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 28 4 4 12 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

52 24 8 - 16 

Волевые качества 52 24 12 4 8 

Заметные 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

48 32 4 8 8 

Уровень общей 

культуры 
48 36 8 4 4 

Общительность 

коммуникабельность 
44 36 8 4 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

44 24 12 8 12 

Телосложение, 

фигура 
40 28 12 8 12 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

36 40 4 8 12 
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Результаты группы ЭГ 2 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 68 16 8 4 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
60 20 8 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 28 4 8 4 

Волевые качества 52 28 8 8 4 

Уровень общей 

культуры 
52 36 4 4 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 32 4 - 12 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

52 28 8 4 8 

Заметные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

48 24 8 8 12 

Телосложение, 

фигура 
48 24 12 8 8 

Общительность 

коммуникабельность 
44 40 4 4 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

40 40 4 8 8 

 

 

 



  

377 

 

Результаты группы КГ 3 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 16 8 8 12 

Уровень общей 

культуры 
56 20 8 8 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 24 8 8 8 

Успехи в труде 52 24 8 4 12 

Заметные 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

48 20 8 8 16 

Интеллект, 

умственное развитие 
48 16 8 12 16 

волевые качества 44 24 8 8 16 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 24 4 12 16 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

44 16 16 4 20 

Общительность 

коммуникабельность 
44 24 8 8 16 

Телосложение, 

фигура 
40 28 4 12 16 
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Результаты опросника ЭГ 3 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 20 4 8 12 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

56 12 4 12 16 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

52 20 4 12 12 

Волевые качества 52 20 8 12 8 

Телосложение, 

фигура 
52 16 8 4 20 

Заметные 

Общительность 

коммуникабельность 
48 20 12 4 16 

Уровень общей 

культуры 
48 16 16 8 12 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

48 28 4 8 12 

Успехи в труде 48 24 4 16 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 24 8 4 16 

Интеллект, 

умственное развитие 
44 24 4 16 12 
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Результаты группы КГ4 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уровень общей 

культуры 
72 12 - 8 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

72 12 4 8 4 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

72 16 - 4 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

72 12 4 4 8 

Волевые качества 72 8 - 8 12 

Успехи в труде 68 16 4 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

68 16 4 4 8 

Интеллект, 

умственное развитие 
64 20 - 4 12 

Общительность 

коммуникабельность 
64 16 4 8 8 

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 24 4 8 16 

Телосложение, 

фигура 
48 32 4 8 8 
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Результаты группы ЭГ4 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уровень общей 

культуры 
72 12 - 4 12 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

72 8 4 8 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

72 16 - 8 4 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

72 20 - 4 4 

Волевые качества 68 12 4 4 12 

Успехи в труде 68 12 - 8 12 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

68 16 4 8 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
64 24 - 8 4 

Общительность 

коммуникабельность 
60 24 4 8 4 

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 24 4 8 16 

Телосложение, 

фигура 
48 28 - 8 16 
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Результаты группы КГ5 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Общительность 

коммуникабельность 
72 12 4 4 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

68 12 4 4 12 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

64 20 - 8 8 

Уровень общей 

культуры 
60 16 - 12 12 

Интеллект, 

умственное развитие 
60 32 4 - 4 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

56 20 4 8 12 

Успехи в труде 52 24 4 8 12 

Заметные 

Волевые качества 48 28 8 8 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 20 4 16 12 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 32 4 12 8 

Телосложение, 

фигура 
32 36 4 12 16 
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Результаты группы ЭГ5 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Общительность 

коммуникабельность 
64 16 8 4 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

64 12 4 8 12 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

60 20 4 8 8 

Успехи в труде 60 24 4 8 4 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 8 8 16 12 

Интеллект, 

умственное развитие 
52 32 4 8 4 

Заметные 

Уровень общей 

культуры 
48 28 8 8 8 

Волевые качества 48 16 8 16 12 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

44 28 4 16 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

44 20 12 12 12 

Телосложение, 

фигура 
40 28 4 12 16 
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Результаты опросника КГ6 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

72 12 - 4 12 

Волевые качества 72 16 - 4 8 

Успехи в труде 72 16 4 4 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

68 12 - 8 12 

Интеллект, 

умственное развитие 
68 20 4 - 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

60 16 8 4 12 

Общительность 

коммуникабельность 
60 16 4 12 8 

Заметные 

Уровень общей 

культуры 
48 24 4 8 16 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

48 20 8 8 16 

Телосложение, 

фигура 
48 24 4 12 12 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

48 24 4 8 16 
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Результаты группы ЭГ6 

 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

72 12 4 4 8 

Волевые качества 72 20 - 4 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
68 16 4 4 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

68 12 - 8 12 

Успехи в труде 64 16 8 8 4 

Общительность 

коммуникабельность 
56 20 4 8 12 

Уровень общей 

культуры 
56 16 4 8 16 

Телосложение, 

фигура 
56 28 4 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

52 20 4 8 16 

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 28 4 12 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

48 16 8 12 16 

 

 



  

385 

 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гаркуши 

Цель: выявить наличие у обучающихся понимания ценности и значимости 

здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего образа 

жизни. 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

а) хорошее; б) удовлетворительное; в) плохое; г) затрудняюсь ответить. 

2. Занимаетесь ли Вы национальными видами спорта? 

а) да, занимаюсь; б) нет, не занимаюсь. 

3. Как долго днём бываете на улице, на свежем воздухе? 

а) чаще всего больше 2 часов; б) около часа; в) не более 0,5часа или вообще не 

выхожу на улицу. 

4. Делаете ли утром следующее: 

а) физическую зарядку; б) обливание; в) плотно завтракаю; г) курите по дороге в 

школу. 

5. Обедаете ли в школьной столовой? 

а) да, регулярно; б) иногда; в) нет. 

 В котором часу ложитесь спать? 

а) до 21 часа; б) между 21 и 22 часами; в) после 22 часов. 

7.  Употребляете ли Вы спиртные напитки или курите? 

а) да, активно; б) изредка; в) никогда. 

8.  Как Вы чаще всего проводите свободное время? 

а) занимаюсь в спортивной секции, кружке; б) провожу время с друзьями; 

в) читаю книги; г) помогаю по дому; д) преимущественно смотрю телевизор 

(видео); е) играю в компьютерные игры; ж) другое. 

Интерпретация. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего образа 

жизни. 

Ответы оцениваются по десятибалльной шкале 
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Вопросы Вариант ответа 

а б в г д е ж 

 Как Вы оцениваете 

состояние своего здоровья? 

10 5 0 0    

Занимаетесь ли Вы 

национальными видами 

спорта? 

10 0      

Как долго днём бываете на 

улице, на свежем воздухе? 

10 5 0     

Делаете ли утром 

следующее 

10 10 0 0    

Обедаете ли в школьной 

столовой? 

10 5 0     

В котором часу ложитесь 

спать? 

10 5 0     

7.Употребляете ли Вы 

спиртные напитки, 

наркотические вещества или 

курите? 

0 5 10     

.  Как Вы чаще всего 

проводите свободное время? 

10 5 5 5 0 0 0 

 

Высокий уровень – 110 – 80 баллов – осознанное отношение школьников к 

собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья. 

Средний уровень – 75 – 50 баллов – частичное понимание школьниками 

важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, 

эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и преумножения 

здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников понимания 

ценности и значимости здоровья, ведение образа жизни, способствующего 

развитию болезней 
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Методика «Оценка уровня жизни» В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко 

Данный тест оценивает образ жизни обучающихся по итогам 16 вопросов. 

Ответы оцениваются от 0 – 30 баллов.  

 Инструкция 

Чтобы оценить свой образ жизни, ответьте на несколько вопросов. 

 Текст опросника 

1. Если утром вам надо встать пораньше, вы: 

а) заводите будильник; 

б) доверяете внутреннему голосу; 

в) полагаетесь на случай. 

2. Проснувшись утром, вы: 

а) сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дело; 

б) встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом начинаете 

собираться на работу; 

в) увидев, что у вас в запасе ещё несколько минут, продолжаете нежиться под 

одеялом. 

3. Из чего состоит ваш обычный завтрак: 

а) из кофе или чая с бутербродами; 

б) из второго блюда и кофе или чая; 

в) вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов в 

десять. 

4. Какой вариант рабочего распорядка вы бы предпочли: 

а) необходимость точного прихода на учебу в одно и то же время; 

б) приход в диапазоне ±30 мин; 

в) гибкий график. 

5. Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала 

возможность: 

а) успеть поесть в столовой; 

б) поесть не торопясь и ещё спокойно выпить чашку кофе; 

в) поесть не торопясь и ещё немного отдохнуть. 
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6. Сколь часто в суете служебных дел и обязанностей у вас выдается возможность 

немножко пошутить и посмеяться с коллегами: 

а) каждый день; 

б) иногда; 

в) редко. 

7. Если вы окажетесь вовлеченными в конфликтную ситуацию, как вы 

попытаетесь разрешить ее: 

а) долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию; 

б) флегматичным отстранением от спора; 

в) ясным изложением своей позиции и отказом от дальнейших споров. 

8. Надолго ли вы задерживаетесь после окончания занятий: 

а) не более чем на 20 мин; 

б) до 1 ч; 

в) более 1 ч. 

9. Чему вы обычно посвящаете своё свободное время: 

а) встречам с друзьями, общественной работе; 

б) хобби; 

в) домашним делам. 

10. Что означает для вас встреча с друзьями и прием гостей: 

а) возможность встряхнуться и отвлечься от забот; 

б) потерю времени и денег; 

в) неизбежное зло. 

11. Когда вы ложитесь спать: 

а) всегда примерно в одно и то же время; 

б) по настроению; 

в) по окончанию всех дел. 

12. В свободное время вы: 

а) пассивно отдыхаете; 

б) активно работаете; 

в) чередуете отдых с работой. 
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13. Какое место занимает спорт в вашей жизни: 

а) ограничиваетесь ролью болельщика; 

б) делаете зарядку на свежем воздухе; 

в) находите повседневную физическую нагрузку вполне приемлемой. 

14. За последние 14 дней вы хотя бы раз: 

а) танцевали; 

б) занимались физическим трудом или спортом; 

в) прошли пешком не менее 4 км. 

15. Как вы проводите летние каникулы: 

а) пассивно отдыхаете; 

б) физически трудитесь, например в саду; 

в) гуляете и занимаетесь спортом. 

16. Ваше честолюбие проявляется в том, что вы: 

а) любой ценой стремитесь достичь своего; 

б) надеетесь, что ваше усердие обязательно принесет свои плоды; 

в) намекаете окружающим на вашу истинную ценность, чтобы они делали 

надлежащие выводы. 

Максимально набранные 400-480 баллов показывают хорошо 

организованный режим работы и эффективного отдыха, что является основой для 

плодотворной работы.  

280-400 баллов указывают на поддержание желаемого баланса между 

работой и организацией отдыха. Однако, имеет место резерва для повышения 

производительности учебы и труда.  

160-280 баллы являются средним показателем. Результат показывает наличие 

у обучающихся  вредных гигиенических  навыков и привычек. Рекомендуется 

более продуманная организация режима дня.  

Менее 160 баллов – низкий результат. При таком раскладе баллов не 

исключается вредный образ жизни  у испытуемого.  Рекомендуется переосмыслить 

образ жизни и обратить внимание на собственное здоровье.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты контрольного этапа эксперимента 

Результаты контрольного этапа по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина 

обучающихся общеобразовательных школ 

Ценности КГ 1 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 1 в % 

Р
ан

г 

КГ2 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 2 в % 

р
ан

г 

 Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

На

име

нее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ жизни 

60 28 2 68 32 2 52 36 3 64 32 3 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

36 48 5 52 44 3 64 36 1 68 24 1-2 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающи

ми людьми 

56 44 3 76 24 1 60 36 2 68 20 1-2 

Материаль-

ное благо-

получие 

48 52 6 36 44 4-5 32 52 6-7 28 56 5-6 

Общение с 

природой 

0 60 7 8 64 7 4 44 4 4 64 7 

Труд 

(профессия, 

учёба, 

интересная 

работа)  

72 28 1 32 48 6 52 48 5 52 48 4 

Духовные 

ценности 

народа саха 

28 40 4 28 44 4-5 36 52 6-7 16 56 5-6 
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Результаты контрольного этапа по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина 

обучающихся среднего профессионального образования 

Ценности КГ 3 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 3 в % 

Р
ан

г 

КГ4 в %  

Р
ан

г 

ЭГ 4 в % 

Р
ан

г 

 Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мене

е  

важн

ые 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

60 40 2-3 68 32 2 80 20 1 100 0 1 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

60 40 2-3 72 28 1 64 36 2 52 32 2 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающ

ими 

людьми 

72 28 1 48 28 4 44 56 3 40 28 3 

Матери-

альное 

благо-

получие 

20 56 7 64 24 3 24 36 4 24 64 6 

Общение с 

природой 

12 44 4-5 4 56 5 28 40 5 28 56 5 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересная 

работа)  

44 44 4-5 24 68 7 36 64 7 28 52 4 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

32 48 6 20 64 6 24 48 6 28 68 7 
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Результаты контрольного этапа по методике  

«Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина 

обучающихся высшего учебного заведения 

Ценности КГ 5 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 5 в % 

Р
ан

г 

КГ6 в % 

Р
ан

г 

ЭГ 6 в % 

Р
ан

г 

 Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мене

е  

важн

ые 

Наи 

бо 

лее 

важн

ые 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Наи

бо 

лее 

важ

ные 

Наи

мен

ее  

важ

ные 

Здоровье, 

здоровый 

образ 

жизни 

80 8 2 80 20 1 68 32 1 92 8 1 

Любовь и 

семейная 

жизнь 

88 12 1 64 32 2 64 36 2 56 44 2-

3 

Общение с 

друзьями и 

другими 

окружающ

ими 

людьми 

32 48 5 56 44 3 40 36 4 40 40 4 

Хорошие 

вещи, 

материаль

ное 

благополу

чие 

16 68 6 16 64 7 32 44 5 56 44 2-

3 

Общение с 

природой 

12 84 7 8 56 5-6 20 52 7 8 64 7 

Труд 

(професси

я, учёба, 

интересная 

работа)  

52 36 3 44 56 5-6 48 52 3 20 48 5 

Духовные 

ценности 

народа 

саха 

20 44 4 32 28 4 28 48 6 28 52 6 
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Результаты контрольного этапа по методике  

«Влияние физической культуры на компоненты культуры студентов» 

М.Я. Виленского 

Результаты группы КГ 1 

Качества и способности Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 60 12 8 20 - 

Волевые качества 56 20 - 16 8 

Физические качества и 

двигательные 

способности 

52 40 - 8 - 

Телосложение, фигура 52 16 8 24  

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное развитие 

личности (знание и 

соблюдение культуры и 

традиций народа саха) 

48 40 - 8 4 

Общительность 

коммуникабельность 

48 16 - 32 4 

Уважение со стороны 

окружающих  

48 12 4 36 - 

Уровень общей 

культуры 

48 20 12 20 - 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

48 16 16 20 - 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной профессии 

40 44 0 12 4 

Интеллект, умственное 

развитие 

36 20 4 40 - 

 

 

 



  

394 

 

Результаты группы ЭГ 1 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Волевые качества 64 16 4 - 16 

Успехи в труде 64 24 4 - 8 

Интеллект, 

умственное развитие 
64 20 - 8 8 

Общительность 

коммуникабельность 
60 20 4 8 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

60 16 8 8 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 24 8 4 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

56 20 4 4 16 

Телосложение, 

фигура 
52 20 4 8 16 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

52 24 4 8 12 

Уровень общей 

культуры 
52 24 4 4 16 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 32 8 4 4 

Заметные 

- - - - - - 
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Результаты группы КГ 2 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 68 20 8 - 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
64 20 8 - 8 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

60 28 4 - 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

60 24 8 - 8 

Волевые качества 56 20 12 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

52 32 4 8 4 

Уровень общей 

культуры 
52 32 8 4 4 

Заметные 

Общительность 

коммуникабельность 
48 36 12 - 4 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

48 28 12 4 8 

Телосложение, 

фигура 
40 32 12 8 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

40 40 4 8 8 
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Результаты группы ЭГ 2 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Успехи в труде 68 16 8 4 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
60 20 8 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

56 28 4 8 4 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

56 24 8 4 8 

Волевые качества 60 24 4 8 4 

Уровень общей 

культуры 
52 36 8 4 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 32 4 - 12 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

52 28 8 4 8 

Заметные 

Телосложение, 

фигура 
48 28 12 8 4 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

44 44 4 - 8 

Общительность 

коммуникабельность 
52 32 8 4 4 
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Результаты группы КГ 3 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

64 16 4 8 8 

Уровень общей 

культуры 
56 16 8 8 12 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

52 28 4 8 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

56 16 4 8 16 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

52 20 4 8 16 

Успехи в труде 52 20 8 4 16 

Заметные 

Волевые качества 48 20 8 8 16 

Интеллект, 

умственное развитие 
48 24 4 8 16 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 20 16 4 12 

Общительность 

коммуникабельность 
48 20 8 4 20 

Телосложение, 

фигура 
44 24 8 4 20 
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Результаты группы ЭГ 3 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

64 16 4 8 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

84 8 4 - 4 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

56 20 8 4 12 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

84 8 - 4 4 

Телосложение, 

фигура 
56 26 8 4 16 

Уровень общей 

культуры 
56 12 12 8 12 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

56 28 4 4 8 

Общительность 

коммуникабельность 
52 20 8 4 16 

Волевые качества 52 20 8 8 12 

Успехи в труде 52 20 4 12 12 

Интеллект, 

умственное развитие 
52 24 4 8 12 
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Результаты группы КГ 4 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уровень общей 

культуры 
80 16 - - 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

80 12 - 4 4 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

80 8 - 4 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

80 8 4 - 8 

Волевые качества 80 12 - - 8 

Успехи в труде 76 16 4 - 4 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

76 12 8 - 4 

Интеллект, 

умственное развитие 
76 20 - - 4 

Общительность 

коммуникабельность 
72 16 4 4 4 

Телосложение, 

фигура 
60 28 4 - 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие 

личности(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

56 20 4 8 12 
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Результаты опросника ЭГ 4 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Уровень общей 

культуры 
92 4 - - 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

92 8 - - - 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

92 4 - 4 - 

Волевые качества 92 8 - - - 

Успехи в труде 92 4 4 - - 

Интеллект, 

умственное развитие 
92 4 - - 4 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

84 12 - - 4 

Общительность 

коммуникабельность 
84 8 - 4 4 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

80 12 - 4 4 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

68 20 4 - 8 

Телосложение, 

фигура 
64 20 - 4 12 
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Результаты группы КГ 5 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Общительность 

коммуникабельность 
72 16 4 4 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

68 16 8 - 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

64 16 - 12 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

64 24 4 - 8 

Уровень общей 

культуры 
60 24 - 8 8 

Интеллект, 

умственное развитие 
60 28 8 - 4 

Успехи в труде 60 24 4 8 4 

Волевые качества 52 24 8 8 8 

Заметные 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

48 28 4 12 8 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

48 32 4 8 8 

Телосложение, 

фигура 
32 36 4 12 16 
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Результаты опросника ЭГ 5 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Общительность 

коммуникабельность 
84 12 - - 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

80 16 4 - - 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

68 20 4 4 4 

Успехи в труде 64 20 4 8 4 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

64 12 4 8 12 

Интеллект, 

умственное развитие 
64 28 4 - 4 

Уровень общей 

культуры 
64 20 4 4 8 

Волевые качества 60 20 8 4 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

52 20 8 12 8 

Заметные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

48 28 4 12 8 

Телосложение, 

фигура 
40 32 4 8 16 
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Результаты опросника КГ 6 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Волевые качества 80 12 - 4 4 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

76 8 - 4 12 

Успехи в труде 72 20 4 - 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

72 16 - 4 8 

Интеллект, 

умственное развитие 
68 16 4 4 8 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

64 16 8 4 8 

Общительность 

коммуникабельность 
64 12 4 8 12 

Уровень общей 

культуры 
64 12 4 8 12 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

64 12 8 4 12 

Телосложение, 

фигура 
60 20 4 12 4 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

60 16 4 4 16 
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Результаты опросника ЭГ 6 

Качества и 

способности 

Уровни влияния физической культуры в % 

А Б В Г Д 

Абсолютные 

Физические 

качества и 

двигательные 

способности 

92 4 4 - - 

Волевые качества 80 16 - 4 - 

Интеллект, 

умственное развитие 
80 16 - - 4 

Нравственный облик 

(честность, 

порядочность, 

скромность) 

80 12 - 4 4 

Успехи в труде 80 12 4 - 4 

Общительность 

коммуникабельность 
76 12 4 4 4 

Уровень общей 

культуры 
68 8 4 4 16 

Телосложение, 

фигура 
64 20 4 4 8 

Уважение со 

стороны 

окружающих  

64 12 4 4 16 

Всестороннее 

гармоничное 

развитие личности 

(знание и 

соблюдение 

культуры и 

традиций народа 

саха) 

64 16 4 8 8 

Общественная 

активность, 

подготовленность к 

избранной 

профессии 

64 12 8 4 12 
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Методика «Гармоничность образа жизни обучающихся» Н.С. Гаркуша.  

Результаты контрольной диагностики уровня сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях  

Республики Саха (Якутия) за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень Группы 

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 КГ3 ЭГ3 КГ4 ЭГ4 КГ5 ЭГ5 КГ6 ЭГ6 

Количество испытуемых в % 

Высокий  4  8  4 4 16  4  20 

Средний  28 48 52 68 48 56 72 72 16 20 84 64 

Низкий  72 48 48 24 52 40 24 12 84 76 16 16 

 

Результаты контрольной диагностики по методике «Оценка уровня жизни» по 

методике В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко 

Сравнение данных контрольного этапа данных групп обучающихся в сфере 

физической культуры за 2018-2019 учебный год 

Баллы Группы 

 КГ 4 в % ЭГ 4 в % КГ 6 в % ЭГ 6 в % 

400-480 баллов 4 12 8 16 

280-399 баллов 76 84 68 80 

160-279 баллов 20 4 20 4 

Менее 160 

баллов 

  4  
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Сравнение данных контрольного этапа данных групп обучающихся 

педагогического направления за 2018-2019 учебный год 

Баллы Группы 

КГ 3 в % ЭГ 3 в % КГ 5 в % ЭГ 5 в % 

400-480 баллов  4   

280-399 баллов 52 44 28 40 

160-279 баллов 36 24 40 52 

Менее 160 

баллов 

12 28 32 8 

 

Сравнение данных контрольного этапа данных экспериментальных групп  

за 2018-2019 учебный год 

Уровни  

сформированности 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Общий балл 

Группы  
ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 3 ЭГ 4 ЭГ 5 ЭГ 6 

Д Ф Д Ф Д Ф Д Ф Д Ф Д Ф 

Высокий        51    52 

Средний  32 33 40  27 41   29 39  

Низкий  25    23    23    

 

Результат опытно-экспериментальной работы по формированию культуры 

здорового образа жизни у обучающихся за 5 лет 
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2016-2017 
уч.год
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Компоненты
Мотивационно-целевой на 
констатирующем этапе

Мотивационно-целевой на контрольном 
этапе

Содержательный на констатирующем 
этапе

Содержательный на контрольном этапе

Организационно-деятельностный на 
констатирующем этапе

Организационно-деятельностный на 
контрольном этапе

Рефлексивно-деятельностный на 
констатирующем этапе

Рефлексивно-деятельностный на 
контрольном этапе


