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Аннотация. В настоящее время одной из наиболее важных проблем, стоящих пред чело-
вечеством, является проблема сохранения здоровья. В нашей стране существует богатая тра-
диция успешной разработки различных ее аспектов и осуществления эффективной оздоро-
вительной деятельности. Однако с течением времени вопросы здоровьесбережения требуют 
к себе все большего внимания, отражая вызовы современности в условиях развивающегося 
социума. В данной ситуации представляется продуктивным использовать элементы методо-
логии диахронического подхода и обратиться к некоторым имеющимся в прошлом попыт-
кам оздоровления общества. Речь пойдет о валеологии.

Сейчас спровоцированный развитием валеологии всплеск интереса к индивидуальному 
здоровью человека представляется весьма значимым. Идея целостности человека в аспекте 
его физического, психического, духовно-нравственного здоровья продолжает развиваться 
в проблематике физической культуры, педагогики, психологии, медицины и др., что показы-
вает инвариантность стратегической линии развития знания о человеке. Не менее важны за-
слуги валеологии в повышении значимости педагогики здоровья, укреплении методологии 
системного подхода в представлениях о физкультурно-оздоровительной деятельности, обос-
новании важности потребностно-мотивационной сферы как центральной точки приложе-
ния педагогических усилий при формировании здоровьесберегающего поведения. В настоя-
щее время четко осознается, что оздоровительный кластер должен быть органично вписан 
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в индивидуальную систему физической культуры личности каждого, и это возможно реали-
зовать только в ходе реальной, правильно организованной практической деятельности, на-
пример на официально регламентированных занятиях по физической культуре или в про-
цессе спортивной тренировки.

Следует также отметить, что в последнее время в практической деятельности все же на-
блюдается размытие границ при определении сфер ответственности за педагогический аспект 
решения проблемы здоровьесбережения и отсутствие должного уровня междисциплинарно-
го сотрудничества в рассматриваемом вопросе. Возможно, в ближайшее время мы будем сви-
детелями очередного витка спирали восхождения научного знания, что откроет новые на-
правления в развитии представлений о «человеке здоровом».

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, валеология, мотивация оздоровитель-
ной деятельности, педагогика здоровья

Аbstract. Currently, one of the most important problems facing humanity is the problem of 
maintaining health. In our country there is a rich tradition of successful development of its various 
aspects and the implementation of effective wellness activities. However, over time, the issues of 
health care require more and more attention, reflecting the challenges of modernity in a developing 
society. In this situation, it seems productive to use the elements of the methodology of the diachronic 
approach and turn to some attempts to improve society that have been in the past. It will be about 
valeology.

Now the surge of interest in individual human health provoked by the development of valeology 
seems to be very significant. The idea of the integrity of a person in the aspect of his physical, mental, 
spiritual and moral health continues to develop in the problems of physical culture, pedagogy, 
psychology, medicine, etc., which shows the invariance of the strategic line of the development 
of knowledge about a person. No less important are the merits of valeology in increasing the 
importance of health pedagogy, strengthening the methodology of a systematic approach in the 
concepts of physical culture and wellness activities, substantiating the importance of the need-
motivational sphere as the central point of pedagogical efforts in the formation of health-saving 
behavior. Currently, it is clearly realized that the wellness cluster should be organically integrated 
into the individual system of physical culture of the individual, and this can be realized only in the 
course of real, properly organized practical activities, for example, in officially regulated physical 
culture classes or in the process of sports training.

It should also be noted that in recent years, in practice, there has been a blurring of boundaries 
in determining the areas of responsibility for the pedagogical aspect of solving the health-saving 
problem and the lack of an adequate level of interdisciplinary cooperation in the issue under 
consideration. Perhaps in the very near future we will witness another round of the spiral of the 
ascent of scientific knowledge, which will open up new directions in the development of ideas about 
the “healthy person”.

Keywords: health, healthy lifestyle, valeology, motivation of wellness activities, pedagogy of 
health

В настоящее время одной из наиболее 
важных проблем, стоящих пред челове-
чеством, является проблема сохранения 

здоровья. В нашей стране существует богатая 
традиция успешной разработки различных ее 
аспектов и осуществления эффективной оздо-
ровительной деятельности. Однако с течением 

времени вопросы здоровьесбережения требу-
ют к себе все большего внимания, отражая вы-
зовы современности в условиях развивающе-
гося социума (Воронцов, 2020), (Кохан, 2022), 
(Лигута, 2022), (Лопатина, 2021), (Макунина. 
2022), (Минигалеева, 2022), (Михальчи, 2022), 
(Селюкин, 2022). В данной ситуации представ-
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ляется продуктивным использовать элементы 
методологии диахронического подхода и об-
ратиться к некоторым имеющимся в прошлом 
попыткам оздоровления общества. Речь пой-
дет о валеологии.

Традиционно проблема здоровья при-
надлежала медицине, а медицина, по словам 
И. И. Брехмана, всегда оставалась больше «ле-
чебной, узкоспециализированной, госпиталь-
ной» и по своей сути являлась наукой о болез-
нях и меньше всего о здоровье (Брехман, 1990: 
6–7). Изменить положение вещей была призва-
на валеология — наука об индивидуальном здо-
ровье человека. Рассуждая в этом ключе, очень 
важно осознавать посыл, направленный на раз-
деление валеологии на педагогическую и ме-
дицинскую. Медицинская валеология изучала 
состояние здоровья человека, средства и ме-
тоды диагностики, мероприятия по его улуч-
шению у лиц с какими-либо заболеваниями. 
В ведение педагогической валеологии вменя-
лось изучение здорового образа жизни с точ-
ки зрения комплексного подхода, поиск эффек-
тивных способов построения оздоровительной 
деятельности. Это представлялось важным, так 
как было очевидно, что для решения проблемы 
здорового образа жизни современного челове-
ка одних лишь физических упражнений, осо-
бенно понимаемых утилитарно в абсолютиза-
ции двигательного компонента, без личностной 
включенности субъекта деятельности, недоста-
точно, так же как нельзя добиться успеха ис-
ключительно с помощью методов медицины 
в псевдотрадиционном ее понимании.

Поэтому валеология включала в себя, кро-
ме спортивной медицины, лечебной физиче-
ской культуры, физиологии, биохимии и дру-
гих медико-биологических наук, психологию 
и педагогику как важные системные элемен-
ты. Разработать определенные рекоменда-
ции по оздоровлению в какой-то мере не так 
уж трудно, тогда как создать устойчивую мо-
тивацию к занятиям по улучшению своего здо-
ровья, вооружить релевантной информацией, 
воспитать необходимые привычки является 
наиболее важной и, несомненно, более слож-
ной задачей.

Процесс формирования здровьесберегаю-
щего поведения в парадигме валеологии дол-

жен был строиться в соответствии с индиви-
дуальными особенностями психики человека, 
его взглядами, чувствами, настроениями, ин-
тересами, стремлениями. В результате дол-
жна сложиться намеченная система соответ-
ствующих ценностей, гармонично вписанная 
в общую персональную картину мира обуча-
ющегося.

Для  большинства людей свое здоровье 
продолжает оставаться абстракцией, но до тех 
пор, пока оно не нарушено, хотя всем извест-
но, что болезнь легче предотвратить, чем ле-
чить. Необходимо создать установку заняться 
своим здоровьем именно сейчас, немедленно, 
а не потом, когда-либо. В этой связи трудно пе-
реоценить значение целостного педагогическо-
го процесса в условиях официально регламен-
тированных, систематических занятий и роль 
педагога в становлении здорового образа жиз-
ни обучающегося.

Большое значение в решении проблемы 
здорового образа жизни играет создание про-
дуктивного и позитивного отношения к себе. 
Основной вектор усилий должен быть направ-
лен на самоактуализацию личности. В педаго-
гической валеологии человек рассматривался 
как субъект своего здоровья, поэтому про-
сто не оставалось альтернативы, кроме как, 
признавая этот факт, подходить к решению 
проблемы с  помощью личностно-ориенти-
рованного подхода: учитывать самобытность 
личности, субъективный опыт каждого, при-
знавать человека как основную действующую 
фигуру процесса получения валеологических 
знаний и индивидуального формирования здо-
рового образа жизни.

Вскрытое во время развития валеологии 
значение педагогических методов в воспита-
нии здравосберегающего поведения ставило 
соответствующие задачи перед системой физи-
ческого воспитания, всегда находящейся на пе-
реднем крае в борьбе за здоровье населения. 
Причем такое положение вещей требовало осо-
бого инструментария, обладающего способно-
стью влиять на глубинные пласты личности, 
фокусироваться на индивидуальности, лич-
ности, инициировать субъектность, творче-
ство. Данное обстоятельство способствовало 
развитию общей индивидуально-личностной, 
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гуманистической парадигмы, личностно-ори-
ентированного, личностно-деятельностного 
подходов в контексте построения оздорови-
тельной деятельности, активизировало поиск 
путей практической реализации таких педаго-
гических приемов, как обеспечение ситуации 
успеха, целенаправленное построение субъ-
ект-субъектных отношений, инициирование 
рефлексии и т. д.

В свете доминирования научных тенден-
ций прошлого десятилетия казалось, что по-
явление валеологии — это очередная попытка, 
пусть не совсем удачная, комплексно подойти 
к проблеме здоровья. Несмотря на то что ва-
леология не была внесена в реестр наук, при-
знавались ее успехи, касающиеся, главным об-
разом, популяризации частных практических 
методик оздоровления и некоторых теорети-
ческих аспектов его реализации.

Сейчас спровоцированный развитием ва-
леологии всплеск интереса к индивидуальному 
здоровью человека представляется весьма зна-
чимым. Идея целостности человека в аспекте 
его физического, психического, духовно-нрав-
ственного здоровья продолжает развиваться 
в проблематике физической культуры, педа-
гогики, психологии, медицины и др., что пока-
зывает инвариантность стратегической линии 
развития знания о человеке. Не менее важ-

ны заслуги валеологии в повышении значимо-
сти педагогики здоровья, укреплении методо-
логии системного подхода в представлениях 
о физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти, обосновании важности потребностно-мо-
тивационной сферы как центральной точки 
приложения педагогических усилий при фор-
мировании здоровьесберегающего поведения. 
В настоящее время четко осознается, что оздо-
ровительный кластер должен быть органич-
но вписан в  индивидуальную систему фи-
зической культуры личности каждого, и это 
возможно реализовать только в ходе реаль-
ной, правильно организованной практической 
деятельности, например на официально регла-
ментированных занятиях по физической куль-
туре или в процессе спортивной тренировки.

Следует также отметить, что в последнее 
время в практической деятельности все же на-
блюдается размытие границ при определении 
сфер ответственности за педагогический ас-
пект решения проблемы здоровьесбережения 
и отсутствие должного уровня междисципли-
нарного сотрудничества в рассмотренном во-
просе. Возможно, в ближайшее время мы ста-
нем свидетелями очередного витка спирали 
восхождения научного знания, что откроет 
новые направления в развитии представлений 
о «человеке здоровом».
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