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этого будет недостаточно, преподаватель (адми
нистрация) может применить радикальные сред
ства: при оказании помощи студентам все сред
ства хороши, ибо поддерживать иллюзию обуче
ния небезопасно.

Если преподаватель допустил грубую ошибку, 
он должен отправиться "на покаяние" в детскую 
позицию. Но чтобы ошибок было меньше, необ
ходимо не только искусство общения, но и зна
ние того, как это делается.

1. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. — СПб.: Братство, 1992. — 224 с.
2. Дьяченко М. И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. пособие. — Минск: БГУ, 1981. — 
383 с.
3. Ермолович Д.В. Трансактный анализ в исследовании взаимоотношений преподавателя и студента 
/ /  На шляхах да нацыянальнай астэмы дашкольнага выхавання: Матэрыялы навукова-практыч- 
най канферэнцьи. Навуковае выданне /  Адк. рэдактар А.А.Грымаць. — Мшск: Ратапрынт МДП11мя 
А.М.Горкага, 1992. -  С. 20-22.
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- С .  319-358.

Т.С.Федорук, аспирантка Белорусского государ
ственного педагогического университета 
им. М. Танка

Проблемы готовности студентов к 
валеолотическому воспитанию 

школьников *

роблема готовности — интегративное 
понятие, и оно рассматривается в кон
тексте психологии, педагогики, социоло

гии, частных методик. Поэтому в литературе пред
ставлены разные подходы к определению данно
го понятия. В свое время К.Линней писал: "Кто 
не знает названий, тот теряет и познание вещей".

С точки зрения этимологии русского языка 
готовность понимается "как состояние, при ко
тором все сделано, все  ̂готово для чего-нибудь" 
[1. с. 142]. В психологии она рассматривается как 
"активно-действенное состояние личности, ус
тановка на определенное поведение, мобилизо
ванность для выполнения задачи. Для готовности

* Рекомендовано к печати доктором педагогичес
ких наук, профессором Н.К.Степаненковым.

к действию нужны знания, умения, навыки, 
настроенность и решимость совершать эти дей
ствия" [2, с. 59].

Впервые понятие "психологическая готов
ность" было использовано в психологии спорта 
50-х гг. [3, е.25], затем в психофизиологическом 
аспекте дошкольной педагогики как готовность 
детей дошкольного возраста к школьному обу
чению [4; 5]. В современной психологии труда её 
связывают с "психологической диспозицией", 
профпригодностью, способностью к труду, его 
эффективностью, сопротивляемостью усталости, 
эмоциональной устойчивостью [6; 7].

В нашем исследовании профессиональная го
товность к валеологическому воспитанию школь
ников рассматривается в системе философских 
категорий общего, особенного и единичного, где
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каждый выделенный элемент соответствует оп р е 
деленным уровням  анализа . Н а первом из них — 
как п р оф есси он альн ая  готовность, на втором — 
как готовность к педагогической деятельности  и 
на третьем уровне — как  готовность к валеологи
ческому воспитанию школьников.

П роф есси ональная  готовность студента — р е 
шающее условие бы строй адаптации к условиям 
труда, их соверш ен ствовани ю  и повы ш ению  к в а 
лиф икации. О на является  слож ны м  п си хологи
ческим образован ием  и вклю чает  в себя следую 
щие компоненты:

• мот ивационный  (полож ительное отнош ен и е  
; проф ессии, интерес к ней и другие достаточно 
устойчивые профессиональные мотивы);

• ориентационный  (знания и представления об 
особенностях и условиях проф ессиональной  д ея 
тельности, ее требованиях к личности);

• операционный (владение способами и п р и 
емами п роф есси о н ал ьн о й  д еятельности , необхо
димыми зн а н и я м и ,  навы к ам и , процессам и ана- 
ш за . синтеза, ср авн ен и я ,  обобщ ения  и др.);

• волевой (самоконтроль, умение управлять дей- 
.твиями, из которы х складывается  вы полнен ие  
груд о вых обязанностей);

• оценочный (самооценка своей профессиональ- 
-юй подготовленности  и соответствия процесса 
эешения п р о ф есси он альн ы х  задач опти м альн ы м  
■рудовым образцам) [8, с. 337].

К .М .Д у р а й -Н о в а к о в а  вы деляет  два  подхода 
; проблеме готовн ости  как  ф орм е  и результату 
человеческой д еятельности : ф у н к ц и о н а л ь н ы й  и 
1ичностный. В первом случае готовность рассмат- 
зивается как  п си хи ческ ая  ф у н к ц и я ,  ф о р м и р о 
вание которой  считается  необходи м ы м  для д о с 
ижен ия высоких результатов педагогической де- 
ггельности, во втором — с точки  зр ен и я  л и ч н о -  
:тных предпосылок, обеспечиваю щ их эф ф ек ти в-  
ю сть  последней. В и сследован и и  ученого пред- 
тринята п о п ы тк а  р е а л и з а ц и и  л и ч н о с т н о -д е я -  
ельностного подхода, где проф ессиональная  го- 
овность к педагоги ческой  деятельн ости  п о н и 
жается как  "со сто ян и е  л и ч н о сти  учителя, кото- 
>ая акти ви зи рует  его деятел ьн о сть  и даёт в о з 
можность принимать самостоятельные решения". 
Выш еуказанная готовн ость  проявляется  в спо-  
обности к п родукти вн ой  р еал и зац и и  д ей стви й , 
>пирающихся на н а к о п л е н н ы е  з н а н и я ,  ум ения , 
)пыт [9].

А .Ф .Л и н ен к о  определяет  готовность как осо- 
ioe психическое состояние, характеризую щее и з
бирательную прогнозирую щ ую  активность лич-  
юсти на стадии её подготовки и вклю чени я  в 
[еятельность. В качестве её ком п онентов  учёный 
ключает:

• эмоционально заинтересованное положитель
ное отнош ение к субъекту (ученику), объекту (пе
дагогическому процессу) и способу деятельности 
(воспитанию и обучению);

• зн ан и я  о структуре ли чности , её возрастных
изм ен ен иях , целях и способах  педагогического 
воздействия в процессе её ф орм ирования  и разви 
тия; .♦

• педагогические умения по организации и осу
щ ествлению  обучающего и воспитываю щ его воз
действия на формирую щ ую ся личность;

• стрем ление  общ аться  с детьми, передавать 
им свой опыт, зн ан и я  в соответствии с содерж а
нием  и способам и  дости ж ен и я  соци альн о  зн а 
чимых целей [10].

П р о ф есси о н ал ьн ая  готовность студентов п е 
дагогических вузов, по м н ен и ю  Н .И .Я куш евой , 
представляется как интегральное проявление р аз
личного  уровня свойств личн ости  будущего у ч и 
теля, вы являю щ ееся  в п р о ф есси о н ал ьн о й  д е я 
т е л ь н о с т и ,  п е д а г о ги ч е с к о й  культуре , у м е н и и  
творчески  подойти к своей  работе, характере п е 
дагогического  м ы ш л ен и я ,  а такж е в стремлении 
к сам ообразовани ю  и сам о во сп и тан и ю  [11].

Е .Н .Ермакова под готовностью педагога к осу
щ ествлению валеологического образования детей 
пон им ает  как  целостное образован ие  личности , 
и н те гр и р у ю щ е е  м н о г о ф а к т о р н ы е  с о ц и ал ь н ы е  
воздействия учебно-воспи тательной  деятельн ос
ти [12].

В работе М .Т .К о л есн и к о во й  ф орм и рован и е  
проф ессиональной  готовности к валеологической 
деятельности  обеспечивается  на осн ован и и  изу
чения цен ностн о-м оти вац ионн ого , когнитивного 
и исполнительского составляющих. П ри этом она 
выделяет валеологический и педагогический ко м 
поненты. В первый входит стан овлен ие  валеоло- 
гически о босн ован н ого  индивидуального  сп о со 
ба ж и знедеятельности , во второй — становление 
готовности к деятельности  валеолога [13].

В наш ем исследовании проблем а готовности 
с т у д е н т о в  к в а л е о л о г и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  
ш к о л ьн и к о в  рассм атривается  с двух сторон: как 
носителя  валеологических  качеств и как  учите
ля-восп итателя . Их н евозм ож н о  разделить, т.к. 
качества личн ости  и п р о ф есси о н ал ьн ая  деятель
ность едины. Здесь находят отраж ения  п р и ч и н 
но-следственн ы е связи.

У читы вая, что дан н ая  готовность появляется  
не сп он тан н о ,  а в результате специ ально  орга 
ни зованного  п роц есса  подготовки , правом ерно 
использовать  два термина: "подготовка” как  п р о 
цесс и "готовность" как его результат. Готовность 
с т у д е н т о в  к в а л е о л о г и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  
ш кольн и ков  можно представить на схеме (с.34).
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Чтобы определить, какие  качества необходи
мо сф орм и ровать  у вы п уск н и ков  педагогических 
учебных заведений, мы исходим из п р о ф е с с и о 
нальных ф у н к ц и й , которы м и они долж ны  об ла 
дать. Подготовка и готовность педагогических кад
ров к валеологическом у воспи тани ю  ш к о л ь н и 
ков мы рассм атриваем  как  еди ны й процесс, а 
студентов — как  целостную личность , вклю чаю 
щий качества педагогов-валеологов и с п е ц и а л и 
стов в п роф есси о н ал ьн о -вал ео л о ги ческ о й  д ея 
тельности.

В педагогической литературе существует два 
подхода к определению педагогических функций. 
Педагоги рассматривают их как  постоянны е виды 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д еятел ьн о сти ,  а пси хологи  
склонны  считать их проф ессиональны м и способ
ностями. У кажем л и ш ь  на те ф у н кц и и  учителя- 
воспитателя, которые получили наибольш ее р ас 
пространение. Так, в работах Н .В .К узьм и ной н а 
зываются осн овн ы е  из них: гностическая, п р о 
ектировочная , ко н стр у к ти в н ая ,о р ган и зато р ская  
и ко м м ун икативн ая . В исследованиях А .И .Щ е р 
бакова и др. вводятся  д ополнительно: о р и ен та
ци он н ая ,  м о б и л и зац и о н н ая ,  и н ф о р м а ц и о н н а я ,  
исследовательская, развиваю щ ая ф ункц ии . С  н а
шей точки зрени я , их м ож но сгруппировать в 
основные и вспомогательные.

В трудах по педагогике Н .К .С тепаненкова  они 
выглядят следующим образом: основн ы е (и н ф о р 
м а ц и о н н а я ,  о р ган и зато р ская ,  р азв и в аю щ ая)  и 
вспомогательные (ориентаци онная , м о би ли зац и 
о нн ая , кон структи вная , ко м м у н и кати вн ая ,  и с 
следовательская). М ы согласны  с м нени ем  авто 
ра, что последние "имею т п о д чи н ен н ое  зн а ч е 
ние и вы п олн яю т  связую щ ую  роль между глав
ными. Н апри м ер , продолж ением  и н ф о р м а ц и о н 
ной ф ункц ии  является  о р и ен тац и он н ая  и м о б и 

л и зац и о н н ая .  При этом  м о би л и зац и о н н ая  п р и 
мыкает непосредственно к организационной ф у н 
кции. В свою очередь, составными звеньями орга
н и зацион ной  ф ун кц и и  являю тся  конструктивная 
и к о м м у н и к а т и в н а я ,  а р а зв и в а ю щ а я  ф у н к ц и я  
находит своим  и с то чн и к о м  исследовательскую  
(гностическую )" [14].

С точки зрени я  валеологического воспитания 
ш ко л ьн и ко в  у к азан н ы е  ф у н к ц и и  м ож н о н а п о л 
нить валеологическим  содерж анием . Н апри м ер , 
и н ф о р м а ц и о н н а я  является  одн ой  из главных в 
проф есси и  учителя-воспи тателя . О на  требует не 
только  глубоких и прочны х з н а н и й  по п р о ф и л и 
рую щ ему предмету, валеологи ческой  проблем а
тике и основам  педагогической  валеологии, но 
и способности донести до сознан ия  учащихся и н 
ф орм ац и ю  о необходимости беречь здоровье своё 
и окружающих. Поэтому учитель-воспитатель дол
ж ен  уметь кратко и убедительно передавать з н а 
ния ш кольн и кам , учитывая при  этом уровень их 
осведом ленн ости  и восп и тан н ости ,  возрастны е 
и индивидуальны е особен ности .

Организаторская ф ункц ия , которая тесно свя 
зана  с ком м у н и кати вн о й , проявляется  в ф о р м и 
р о в а н и и  о б щ еств ен н о го  м н е н и я  учен и ческого  
коллектива, о к азан и и  н еобходи м ой  п ом ощ и д е 
тям и родителям по валеологическим  проблемам, 
в орган и зац и и  разл и ч н ы х  ф о р м  учебной и в н е 
классной  работы  с оздорови тельн ой  н ап р авл ен 
ностью.

Р азвиваю щ ая ф у н кц и я  н ап равлена  на р азв и 
тие способности  в о сп ри н и м ать ,  осм ы сливать и 
при м ен ять  полученны е з н а н и я  в оздоровлении 
собственного организма.

О чень важ ной ф у н к ц и е й  в валеологической 
деятельности учителя-воспитателя является ф о р 
м и ровани е  у учащ ихся цен н остн ы х  ориен таци й

Готовность студентов к валеологическому воспитанию школьников
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и полож ительного о тн ош ен и я к своему здоровью  
и здоровью окружаю щ их. О на требует особых уме- 
ний и н авы ко в , с в я зан н ы х  с ф о р м и р о в ан и ем  
взглядов, и н тересов, убеж ден ий, побуж даю щ их 
учащ ихся вести здоровы й образ ж изни .

М об и ли зац и он н ая  ф у н кц и я  связан а с пере
носом зн ан и й  и ум ений  в области валеологии  в 
действенно-волевую  сферу учащ ихся. П оэтом у от 
неё зависи т ум ение учителя-воспи тателя возбуж 
дать ин ици ати ву  и акти вн ость  к  р еш ен и ю  валео- 
л о ги ч ески х зад ач .

К онструктивн ая ф ун кц и я  зави си т от отбора 
и подбора учебного м атериала, проекти рован и я  
учебно-воспитательного  процесса, плани рования 
своей деятельности, построения и проведения м е
ропри ятий  оздоровительн ого  характера. О днако 
при её вы п олн ен и и  необходим о учиты вать уро
вень развития каж дого учен и ка и класса в целом. 
П оэтому педагогу следует обладать эм п ати й н ы - 
ми, п ер ц еп ти вн ы м и , креати вн ы м и  с п о с о б н о с 
тями.

К ом м уникативная ф ункция предполагает доб 
рож елательное отн ош ен и е к детям . В заи м оп он и 
мание между учен икам и  и учителем  создаю т зд о 

ровы й пси хологи чески й  кли м ат и оказы ваю т п о 
лож и тельн ое вли ян и е на здоровье ш кольни ков .

Д и агн о сти ч еск ая  ф у н кц и я  вклю чает в себя 
м ероп ри яти я  по вы явлен и ю  уровня здоровья д е 
тей , п р о ф и л акти ч ески е  работы , которы е осущ е
ств л яю тся  для п р ед у п р еж д ен и я  за б о л е в а н и й , 
ф ункц иональн ы х наруш ений , вредны х привы чек, 
негативны х последствий  й аруш ен и я реж и м а уче
бы , труда и отдыха.

В коррекц и он н ую  ф ун кц и ю  входят и н д и в и 
дуальны е ф орм ы  взаим одействия с ребен ком , п о 
зволяю щ ие учитывать парам етры  его ф изического 
и пси хического  разви ти я  и и н ы е особен н ости , 
степ ень восп ри и м чи вости  к воздействию  ф ак то 
ров  вн еш н ей  среды  и др.

К он сультати вн ая ф у н кц и я  предполагает вес
ти работу по н ескольки м  нап равлен и ям  одн овре
м ен н о  -  с у чащ и м и ся , учи телям и , родителям и . 
О на н ап равлен а на о казан и е  пом ощ и по валео- 
логи чески м  вопросам  в кон кретн ы х  ситуациях, 
систем атическое ин ф орм и рован и е о необходим о
сти соблю ден ия правил  предосторож ности  и б е
реж ного о тн о ш ен и я  к своем у здоровью .
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