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Работа подготовлена для работников народного об
разования и посвящена развитию валеологического
направления в духе природного оздоровления молоде-
жи. В ней отражены современные тенденции и взгляды
на процессы формирования здоровья детей в условиях
дошкольных и школьных учреждений,даны основы воспи-
тания и обучения подрастающего поколения,соот-
ветстуюшие нормам здорового образа жизни.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа объединяет в себе несколько направлений,
которые предусматривают:

- введение специалистов народного образования в валеоло-
гическую практику;

- переподготовку кадров валеологически-философского про-
филя ;

- организацию воспитательно-валеологического процесса в
дошкольных учреждениях;

- введение уроков в&леологии в общеобразовательных шко-

лах.
К учебно-востотйгелькой программе прилагаются а качесздЦ*

дополнительного материала "Концепция школы природного восотгеэ
ния молодежи",рекомендации по отдельным разделам курса ваяео-
лсгии (закаливанию детей,массажу,народной медицине,ofсравнение
учреждений и т.д.).

Ц е л ь валеологичгеской программы - развитие кругозор*?
кости мышления человека, творчества, люОьи и открытости по от-
ношению к природе, обществу, человеку. Формирование чувсздй|
ответственности за природу, общество, семью, будущее. Формиро-
вание у ребенка,, ученика, студента и учителя духовно-энергети-
ческого потенциала,развитие самостоятельности в решении задач
как у педагогов,так и у учеников.

З а д а ч и :
1. Саморегуляция человека.

2. Углубление профессиональных валеологических знаний.
3. Усиление гуманитарной подготовки.
4. Воспитание'эндоэкологических и экологических умений и

знаний.
Эта программа является развитием общего валеологического

направления, отраженного в "Концепции непрерывного валеологи-
ческого просвещения Украины" в русле природной оздоровительной
практики.

От л и ч и е в подготовке специалиста природного оздо-

ровления - валеолога:
1. Личная постоянно развивающаяся программа самосовершенствова-

ния в духе и теле. Учитель должен быть способен откликаться
на потребности ученика.

социальной экологии

органи-

2. Практик-педагог.
3. Освоение учения П.К.Иванова.
4. Освоение эволюционного природоведения,

и эндоэкологии.
5. Способность к проведению педагогической работы как

затора социальной жизни - переструктуратора.
Ф у н д а м е н т а л ь н о с т ь подготовки специалиста -

развитие философии природного мышления-, усиление естественно-
научной подготовки,развитие природного и эволюционного оздо-
ровления тела человека, постоянная научно-исследовательская
работа (в т.ч. проведение тестов на себе) и изложение своих
взглядов в виде сообщений и докладов на соответствующих семи-
нарах, диспутах и конференциях. Специалист будет способен не
пугать, своих учеников сложностями, а помочь подготовиться к
жизни, понять, что такое жизнь, учить себе подобного, понять,
что человек должен сам отвечать за свою жизнь. Подготовка но-
вого человека,специалиста-человека,который смог бы войти в лю-
бую социальную среду (детский сад,школу, ВУЗ,производственную
организацию и т.п.) и вести работу с оздоровительно-педагоги-
ческой направленностью, а также по формированию общественного
здоровья.

Ф и л о с о ф с к о - в а л е о л о г и ч е с к о е
обоснование программы.

Социальные функции образования до недавнего времени сво-
дились , главным образом, к обслуживание потребностей
ного производства. Школа готовила "рабетаике" м
в вывыпускнике сложившиеся формы культуры.В HacTOJEs.ee время
процесс духовного производства и природной,экологической гра
мотой практики выходит на первое место г процессе историческо-
го развития человека и общества, Приобретает осовев чначеетз
"взращивание" собственно человеческого природного в человеке,
отвечающего своей динамикой законам эволюции Вселенной,целост-
ного понимания мира.

П е д а г о г и ч е с к о е обоснование программы природ-
ного образования.

Здоровье - своеобразное зеркало социально-экономического
экологического, демографического, санитарно-гигиенического
состояния страны. Здоровье населения является одним из важней-
тих социальных индикаторов прогресса.

Социальное многообразование современного общества, нали-
чие различных представлений о путях его развития не может не
проявиться в многообразии, альтернативности педагогических
систем. Место в географии педагогического мира по праву при-
надлежит и школе природного воспитания.Ученик раньше всего
нуждается в непосредственном освоении жизни, а не в книжном
знании. Школа в ближайшие годы должна выпускать детей проевет^-
ленной души, а не детей затмения разума и духа. Роль здоровой
школы в жизни общества переоценить невозможно. Ученик должен
радоваться узнаванию нового, а не перегружаться памятными па-
раметрами знаний.

Программа эволюционной природной валеологии предусматрива-
ет открытие перед слушателями идеи и реальные пути вхождения
человека и общества в новые потоки эволюционного процесса,в
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котором формируется кругозоркое мышление, здоровье и динами-
ческое равновесное природное состояние. Данная задача расширя-
ется в условиях изменяющегося общества. В программе обосновы-
вается сумма работ, обеспечивающих движение человека и общест-
ва по "золотым ступеням" эволюции (самосовершенствования).

В основу оригинального курса предложенной программы поло-
жена идея резонансного отношения человека с окружающей средой
и сформулированные Учителем П.К.Ивановым следующие принципы
жизни:
- принцип эволюционной природной жизни;
- принцип эволюционного воспитания и учения в природе;
- принцип взаимоотношений в общественной среде;
- практика "золотых ступеней" эволюционного развития;
- природное мышление как фактор позитивного творчества и его
духовно-материальных результатов;

- принцип бессмертного существования живой природы;
- принцип реализации независимого состояния в природе;
- энергетические принципы развития живой природы.

В программе валеологии имеется пять разделов, а именно:
- Физическая среда. Энергостроение и динамика.
- Биоэнергетика. Физико-химические и биологические процессы.
- Общественные отношения и общность. Социальная среда.
- Сознание, его уровни и формы.
- Воплощение идеи природного мышления в практику и педагогичес-
кий процесс.

I СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

ПРОГРАММЫ

Общая схема

ВРЕМЯ - ЭНЕРГИЯ

ВОЗДУХ

ВОДА

ОБЩЕСТВО

СЕМЬЯ

ЗЕМЛЯ ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ
СТИХИИ

БИОЭНЕРГЕТИКА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

ЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
СРЕДА

ЭНЕРГОСТРОЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИОН-
НЫЙ

ЧЕЛОВЕК

СОЗНАНИЕ
ЕГО УРОВНИ *

ФОРШ

ВОПЛОЩЕНИЕ
ИДЕИ ПРИРОДНОГО

МЫШЛЕНИЯ в
И ПЕЙАГОГИЧВСЖЙЙ

ПРОНВСС

РОЖДЕНИЕ

НАКОПЛЕНИЕ

Курс представляет собой самостоятельную дисциплину. Авторы
программы сознательно объединили в единое целое основы валео-
логии как для младшего дошкольного возраста, школьного юно-
леского возраста, так и для будущих специалистов - валеоло-
гов,прошедших подготовку в высшей школе и в системе последип-
ломной переподготовки.Это дает возможность более преемственно
осуществлять учебно-воспитательный процесс и таким образом
поддерживать непрерывность валеологического образования.

При подготовке программы был использован передовой опыт



ведущих педагогических коллективов стран Содружества,в част-
ности, опыт валеологическогс образования в Самарском госу-
дарственном педагогическом университете,валеология Санкт-Пе-
тербургского государственного университета педагогического
мастерства, программа Запорожского государственного унивзрси-
тета, Липецкого государственного педагогического института и
некоторых других.

Основное направление валеояогии указанное в "Концепции
непрерывного валеологического образования в Украине"-а это
формирование просвещенной, творческой личности, становление ее
физического и морального здоровья и обеспечение приоритетного
развития человека, полностью отражается в данной работе.

Отличительными чертами учебно-воспитательной програм-
мы, которая формировалась не столько на теоретическок,сколько
на практитическом опыте, являются выводы о том, это здоровье
человека категория скорее более нравственная,нежели чисто фи-
зическая. Именно в этом ключе построены разделы програм-
мы, предложены различные дополнения в качестве приложений.
Большая роль отводится уровню и качеству взаимоотношения педа-
гогов и учеников, ведь не секрет,что здоровье детей во многом
определяется и педагогическими технологиями, и уровнем здо-
ровья самих воспитателей к учителей, и, главное,их биоэнерге-
тической и нравственной открытостью друг? к другу.

Накопленный опы; природного оздоровления во многих кол-
лективах, семьях к у отдельных лшчнесеей, дал возможкосчй»
обобщите» и сформировать ецтювизу учвбно-васпита'еельной р
г педагогических учреждениях, значительно повысить- ё
кость оздоровление молодежи и во многом упростишь, сак
процесс,отказаться <УД> мкожнгасленнкх зарубежных методик, ьш-
веста* на первый, план народно-мсторйраеекнй огаге украинского W
русского народа, опыт вкдавщихск янчкася-ей нашего £р«*н№&:
дать толчок к поиску раскрытия личности каждш*. человеком са-
мостоятельно .

В системе ВУЗов предлагается проведение ъ течение 3-х лет
обучение на факультах физической культуры, философии,начально-
го обучения и других в объеме 850 часов (из них 570 - аудитор-
ных) . Дисциплина включает лекционные и лабораторные занятия, а
также самостоятельную работу. Наибольшая эффективность, обуче-
ния может быть достигнута при открытии специальных факульте-
тов, как например, факультет "Философия жизни"(в Самарском
государственном педагогическом университете), включающий ка-
федры валеологии и философии.

Успешность усвоения материала студентами оценивается:
- системой контрольных заданий;
- написанием докладов, 2х курсовых работ;
- сдачей Зх зачетов и 2х экзаменов;
- защитой дипломной работы на выпускном курсе.

Программа предмета валеологии для общеобразовательной шко-
лы всех ступеней включает в себя как теоретическое обучение,
так и практические занятия. Соотношение теории и практики 1 к
3. Общее число часов 1720, в том числе практических занятий
1188 часов с первого по одиннадцатый класс (по 108 часов каж-
дый год). •

Освоение материала школьниками оценивается системой конт-
рольных заданий, а в старших классах сдачей зачетов.

В дошкольных учреждениях валеологическое направление име-
ет в основном воспитательную роль. Учебно-воспитательный про-
цесс построен по типу сквозных линий и включает практические
занятия по оздоровлению.

Все знания и умения в валеологии, которые приобретаются в
учебно-воспитательном процессе соответствуют единой модели
эволюционного круговорота, в центре которой находится чело-
век. Построение такого мировосприятия дает возможность человеку
в любой конкретный момент жизни осознать и реализовать в себе
и в обществе принципы природной инициативы, накопления,защиты
и рождения, которые являются основой независимого здорового
эволюционно-развиваящегося природного человека.

РАЗВИТИЕ ВАЛЕЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Нам надо научиться как нужно жить, что-
бы уметь профилактически предотвращать-
ся от простуд и заболевания. Самое пре-
красное есть жизнь, и все хорошее, кра-
сивое в человеке не мыслимо без здоро-
вья человека.

Учитель Иванов

Валеология сегодня - это облаем, яаужних ЕЙЙИЙЙ С $оршг
ровании, сохранении и укреплении здорова ? учн'нкков я учи-гелей,-
воспитанников и воспитателей.Три перечисленные т>алеологкч:ёски:г
приннципа (формирование, сохранение *>•'- укрепление егдорэвы*
рассматриваются не только гео&йед^с»й*вй*й

:
'о во времен.?-\ Н© ч 3

ряде случаев синхронно. Для реализация:- зткх принципог необхо-
димы определенные условия. Это к оптимальная биологическая, и
социальная среда, рациональный образ жизни,специфическая про-
филактика, но главное - наличие природных,экологически-чистых
условий. Экологические условия могут существенно влиять на об-
менные процессы в организме, обуславливающие рост и развитие
ребенка,а принимая экстремальный характер, могут способство-
вать значительным изменениям в здоровье человека.

Валеология - наука сравнительно молодая,если рассматри-
вать ее как предмет в системе образования, • однако это и самая
древняя из наук, ведь умение быть здоровым было необходимо
всем:и воинам, и царям, богам и смертным. Развитие ее в
последние годы шло многопланово и разнообразно.'Необходимо от-
метить, что каждый из сторонников развивал свою специфику
и,все-таки,сложился основополагающий стержень - создание бла-
гоприятных условий для укрепления здоровья,умение управлять
своим физическим и психологическим состоянием,коррекция откло-
нений в организме с помощью различных оздоровительных систем.

К сожалению,часто валеологию рассматривают чисто меди-
цински .Учебные пособия и сами предметы перенасыщены меди-
цинскими понятиями, специфическими терминами, трудно усваивае-
мыми даже самими педагогами. Вносится много и психологических
терминов. Это приводит к тому, что теряется радость изучения



самой науки,и напоминает подобный подход болезненное состоя-
ние, более того расматривая "от противного" т.е. от болез-
ни, само понятие здоровья педагог буквально"притягивает
мыслью"саму болезнь,а не здоровье. Негативное мышление форми-
рует и персонажи,которыми часто- оперирует горе педагоги. Нап-
ример, "Мойдодыр" и"Айболит" - типичные представители больного
мышления. Что значит "мыть до дыр"? Или постоянно твердить "Аи
болит"? Неужели в нашей истории нет симпатичнее чего-нибудь?

Привношеыие в валеологию различных чужеземных медитаций,
стояний на голове, диетологии на основе заморских деликатесов
и курсов наподобие пожарного дела или правил дорожного движе-
ния, не делают ей доброй услуги. Поэтому мы предлагаем более
разумный, проверенный нашей народной практикой подход - форми-
рование более естественных для укрепления здоровья условий,
соответствующих духу нашего народа, изучение состояния челове-
ка с позиций нравственно-душевных, духовных ценностей, в боль-
шей степени влияющих на здоровье, чем просто накачивание мышц.

Мы считаем,что наступило время внести в научные круги и
в педагогику понятие эводюционно-разаивающегося человека,
именно оно может дать ответ на понимание фактора здоровья.Как
правило, под формулой здоровья понимают устоявшийся стереотип
удовлетворенного и сытого человека, не имеющего явных болез-
ней, работоспособного, имевшего достаточный интеллектуальный
потенциал. Но на этом и заканчивается представления о здо-
ровье. Однако уже не секрет, что человек имеет много и других
качеств, уже принято говорить о,так называемых, латентных т.е.
скрытых до поры возможностей его организма. Раскрытие этих ка-
честв показывает,что человек еще только только стал осознавать
и донимать себя как частицу великой Природы, в которой эволю-
ция (в переводе это означает"развертывание

п
)не имеет конца

своего развития.

И вот,если рассматривать здоровье как изменение состоя-
ния своего развития от более "тяжелого" к более "легкому",ди-
намически равновесному, в котором душевное состояние достигает
покоя, а хаос мыслей превращается в светлый кругозоркий поток
духовного мышления, то сравнение будет не в пользу упитанных
розовощеких здоровяков. Известно, что люди вышедшие на опреде-
ленную ступень эволюции, физически-духовную, нравственную,
имеют качественно иное мировоззрение, в котором материаль-
но-бытовая сторона не приоритетная,во всяком случае,стремление
к ней приводит к потере приобретенных духовных качеств, а это
считается инволюцией.

Достижение уравновешенности в мышлении,снижение эмоцио-
нального разброса напрямую связано с физическим состоянием ор-
ганизма, в частности, с его кислотно-щелочным равновесием, ко-
торое как известно определяет уровень здоровья или возникнове-
ние заболеваний из-за отсутствия такого. Это в свою очередь
влияет на самоорганизацию,самозащиту организма,независимость
от неблагоприятных факторов.Не случайно же наиболее одухотво-
ренные .личности, помимо хорошего здоровья, имеют и довольно
долгую продолжительность жизни { народные подвижники,целите-
ли, философы, композиторы, писатели).

Валеологическая наука не имеет права оказывать на чело-
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века давления в определении выбора действий по сохранению сво-
его здоровья, но обязана дать знания по основным современным
направлениям оздоровления, проверенным на практике и подтверж-
денным народно-историческим опытом.

Одной из главных задач в педагогическом процессе курса
валеологки должна быть ориентация ребенка на самосовершенство-
вание, саморазвитие. Нужно дать детям возможность увидеть цель
- для чего совершенствоваться и показать пути к такому рази-
тик>. Причем учитель сам должен придерживаиться этих принципов.
Дать представление о том, что гордость нации, народа не в дог-
мах, богатстве вещей, а в достоинстве человеческих качеств лю-
дей, людей - творцов, здоровых, красивых.

Педагогический коллектив может стать по-настоящему школой
- в которой подобные качества объединят детей и взрослых в
единую семью, родной дом. Постановка таких задач позволит пе-
дагогам уйти от стремления удовлетворить свою амбициоз-
ность , стремления навязать свои знания. Интеллектуального,ду-
шевного потенциала наших педагогов достаточно для самоопреде-
ления, составления собственных перспекетявных планов, вырабаты-
ваемых согласно интересам ребят и своему жизненному опыту. На
первом месте должна стать реальная жизнь коллектива школы - и
взрослых и ребят в содружестве. Мотивированность подачи мате-
риала, лабораторные, практические работы позволят уходить от
развития чисто памятных параметров,на их место выйдут мгновен-
ная реакция и чистая здоровая природная мысль.

Обязанности и права педагога-валеолога

Педагог-валеолог является штатным работником школы,On
обязан:

- планировать мероприятия по валеологическому и гигиени-
ческому воспитанию учащихся,

- вести учебную работу по одному или нескольким курсам
вадеологии как единой учебной дисциплины;

- проводить исследования, контроль и коррекцию формирова-
ния здорового образа жизни учащихся и педагогов, участвовать в
методической работе школы;

-обеспечивать психолого-педагогическую защищенность ре-
бенка, подростка в микросоциуме (группа, класс, школа, семья).

Ведущий педагог-валеолог, заместитель директора школы по
валеологической работе, кроме того, обязан:

- возглавлять валеологическую службу и координировать де-
ятельность администрации, учителей школы по вопросам охраны
здоровья учащихся;

- разрабатывать организационно-педагогические рекоменда-
ции, обеспечивающие условия здорового образа жизни учащихся и
учителей;

- быть организатором консультативной сети по формированию
и пропаганде здорового образа жизни для учащихся, родите-
лей, воспитателей и учителей;

- совместно с администрацией школы осуществлять подбор и
профилизацию кадров по учебным курсам и по направлениям валео-
логической работы.



Педагог-валеолог имеет право:
- посещать уроки,внеклассные и внешкольные мероприя-

тия, занятия групп продленного дня для наблюдений за деятель-
ностью учащихся, динамикой работоспособности;

- выступать с обобщением опыта своей работ» в научных и
научно-популярных изданиях, по радио и телевидению;

- обращаться с запросами в медицинские и дефектологи-
ческие учреждения;

- участвовать в работе медико-педагогических комиссий и
комиссий по делам несовершеннолетних;

- обращаться в научно-методические центры по вопросам на-
учного обеспечения службы;

- ставить перед органами народного образования вопросы,
связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса
в школе и улучшением медицинского обеспечения учащихся;

- обращаться в юридические инстанции по делам защиты
достоинства и прав детей и подростков.

Квалификационная характеристика педагога-валеолога
Педагог-валеолог должен знать:
- вопросы управления деятельностью ученического и педаго-

гического коллектива по проблемам здорового образа жизни;
- методологию к методику исследовательской и огап-

но~ экспериментальной работы;
- основы возрастной физиояогаш, школьной и социальной та-

гиены, профилактики соматически}; к психических заболеваний.,
медицинской реабилитации, доврачебной помощи при несчастные
случаях;

- основы воврасетой., .дифференциальной я социальной псяхо
логия;

- разделы возрастной, сраанна'бльыой, социальной, лечебно*-
педагогики, этнопедаг-оинки., педагогической этики/

- педагогические и валеологические технологии;
- основы теории и методики физической культуры;
- правовые основы охраны здоровья детей и подростков с

элементами охраны труда.
Педагог-валеолог должен владеть:
- валеологическими технологиями обучения и воспита-

ния, способствующими выявлению и активизации резервных возмож-
ностей человека, формированию личностно-иктеллектуальной дея-
тельности (суггестопедия, ритмопедия, релаксопедия и др.);

- методами научно-исследовательской и опытно-эксперимен-
тальной работы;

- методами оценки санитарно-гигиенических условий в учеб-
ных заведениях.

Педагог-валеолог должен уметь:
- организовывать оздоровительную работу в учебном заведе-

нии;
- проводить анализ и оценку учебно-твоспитательного про-

цесса, физического развития и состояния здоровья учащихся и
учителей;

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах и
несчастных -случаях.
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Приложение N 1

ПРИРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

История развития человека всегда оыла связана с природны-
ми процессами, происходящими на Земле. Уже имеется достаточно
доказательств, что Вселенная, Земля и Человек имеют единые ка-
чества, они схожи между собой во многих отношениях.Любое отк-
лонение от природного ритма вызывает напряжение, борьба в при-
роде порождает конфликты и приближает к смерти.

Постепенно человек отошел от естественного хода своей
эволюции, ушел в "теплое и хорошее", тем самым нарушил диалек-
тику своей природы. Особенно это стало заметно в последнее
время. И очень жаль, что страдать от этого стали, в первую
очередь,дети. Природное воспитание ребенка, который рождается
матерью для жизни,заключается в том, чтобы он сохранил и раз-
вил в себе те естественные качества, заложенные природой, ко-
торые есть в неумираемой эволюции Земли к Вселенной.

Как бы ни казалось, что природный образ жизни человека
яаляется логичным и само собой разумеющимся, все равно перед
родителями и обществом встает вопрос - каким воспитать ребен-
ка, чтобы он не болел, разумно развивался, был счастливым? И в
этом многому надо учиться, •во многом пересмотреть взгляды на
жизнь. И если'на память придут личные воспоминания детства,ра-
дость купания в прудах, речках, обжкгаетцая роса и свежий ветер
которого заложили то, чем сейчас как багажом живем - есть на-
дежда, что в это войдут и наши дети*

Возврат к природе, о котором так много говорят, дает ̂ а
бенку новые качества, его мышление становится более разумным и
гибким. Учиться в природе гррраздо важнее, чем в школе, пио-
нерском лагере или компьютерном центре. Здесь закладываются
основы здоровья человека. Природа тут же дает ответ на любо.й
вопрос, важно найти с ней общий язык. Природа - это мысль че-
ловека. Когда на первое место выйдет не приспособление к "пло-
хому" и борьба с ним, а разумное влияние собой, своими мысля-
ми, чувствами и поступками на людей, на природу, который при
этом не будут страдать, тогда многое изменится в нашей жизни.
Это будет сознательное бытие. Девиз: "Свое поставить и никому
не помешать" возродит в людях новое отношение друг к другу, к
природе,откроется душа и'сердце каждого человека, он будет де-
лать меньше ошибок, следовательно, и меньше б-элеть, сумеет
продолжить жизнь в новом, а может быть, и в небывалом эволюци-
онном возрождении.

Первые "золотые ступени" вхождения в природу мы и предла-
гаем в этой работе. Дальнейшее развитие природного оздоровле-
ния человека будет определяться коллективным и личным опытом
каждого, кто станет на этот путь. Начало природной практике
положил Порфирий Корнеевич Иванов, система, разработанная им
получает широкое распространение в нашей стране и за рубежом.

На протяжении многих лет система П.К.Иванова не была сво-
евременно хорошо изучена, а он часто сам необосновано пресле-
довался. В то же время в его методике закалки тела и духа, ко-
торая коротко изложена в 12ти правилах "Детки",заложен весь

11



смысл здорового образа жизни, новое мировоззрение.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА

Единственным и самым эффективны» средством тренировки и
совершенствования защитных механизмов человеческого организма,
повышения его устойчивости к холоду язляется захаякв&шге.Вз
поздно закалять свой организм в любом возрасте, но лучше начи-
нать с самого раннего возраста. У многих людей отношение к хо-
лоду неверное в принципе. Необходимо устранить психологический
барьер исторически программируемого, страха перед холодом,
снять негативный настрой против него. Этому способствует зака-
ливание, оно не только повышает устойчивость к холоду, но и
является могучим средством, обеспечивающим нормальное протека-
ние развития ребенка. Поэтому оно может занять прочное место в
ритме жизни всех детей и подростков.Особенно велика роль зака-
ливания в профилактике простудных заболеваний, причина которых
в основном - страх: смелые закаленные люди, как правило, не
простужаются.

Что же такое закаливание? Закаливание холодными воз-
действиями характеризуется следующими положениями.

Во-первых, закаливание - это система закаливающих момен-
тов в ритме дня, а не только какая-либо одна закаливающая про-
цедура. Это процесс

г
 Закладывавшийся на всю жизнь, определяю-

щий формирование мышления и деятельности.
Во-вторых, закаливание - это активный процесс.Он предпо-

лагает намеренное использование естественных Холодовых воз-
действий с целью тренировки всех защитных механизмов организма
и, в частности,тренировку физиологических механизмов терморе-
гуляции, обеспечивающих поддержание температуры тела на от-
носительно постоянном уровне независимо от внешней среды {воя-
духа и воды).

В-третьих, закаливание холодом вызывает в организме два
вида эффектов: специфический и яеспецифический. Специфический
эффект заключается в повышении устойчивости организма именно к
холоду, т.е. к тому воздействию, которое использовалось в про-
цессе закаливания.Неспецифический эффект заключается в однов-
ременном повышении устойчивости и к некоторым другим воз-
действиям, например, к недостатку кисолорода. Помимо естест-
венного равновесия с природой идет устойчивость к действиям и
против нее, противоестественных (это техническое, химическое и
прочее искусственное искажение самой природы)•

В-четвертых, специальное закаливающее действие,.например,
обтирание только груди холодной водой, вырабатывает специфи-
ческую устойчивость к охлаждению. В данном случае устойчивость
к холоду проявляется в полной мере при охлаждении груди: при
охлаждении других участков тела ее проявление будет менее зна-
чительно.

В настоящее время наука - физиология, гигиена, медицина,
педагогика - располагает достаточно объективным материа-
лом, свидетельствующим .о необходимости закаливания детей с са-
мого раннего возраста. Однако нужно сказать, что закаливание -
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не самоцель. Оно служит ценным средством сохранения и укрепле-
ния здоровья детей, способствует их всестороннему развитию.

При охлаждении тела или частей тела, например, рук, жела-
тельно знать определенные стадии в реакции кожи.Первая из них
- побеление, связанное с сокращением просвета кожных сосудов,
образование "гусиной кожи" и появление так называемого первич-
ного озноба. Это уровень нашей готовности, так сказать, свобо-
ды в природе.

Дальнейшее охлаждение сопровождается расширением кожных
сосудов, покраснением кожи. Она становится теплой.Это вторая
стадия. При умеренных охлаждениях открытые чести тела (лицо,
руки) могут пребывать во второй стадии длительное время. Чело-
век при этом не ощущает действия холода.

Продолжение охлаждений вызывает появление третьей стадии
- вторичного озноба. Симптомы его следуггйие: кожа снова блед-
неет, приобретает синюшный оттенок. Ее сосуды расширены, на-
полнены кровью, способность их сокращаться ослаблена. Зыработ-
ка тепла химической терморегуляцией оказывается недостаточной.
Губы синеют. При вторичном ознобе может произойти переохлажде-
ние организма и развиться заболевание.

У незакаленных и ослабленных взрослых и особенно у детей
вторая стадия может не появиться,• а сразу наступить третья
переохлаждение со всеми вытекающими из этого негативными
последствиями. Что касается растирания кожи и выполнения физи-
ческих упражнений (после воздействия холодной водой), гео необ-
ходимо сказать, *к?о они повышают температуру кожк

;
 сокращаю?

время действия охлаждения и растягивают "процесс становление
закаливания. Следовательно, использование растирания кожи до
ее потепления, интенсивного самомассажа и выраженных по теп-
лопродукции физических упражнений после охлаждающих процедур
должно быть ограничено. Их применение может йдаь рациональным
в начальном периоде закаливания при появлении первичного Озно-
ба, "гусиной кожи", а при наличии устойчивости к холоду - при
возникновении вторичного озноба, т.е. для срочного прекращения
охлаждения.

Установлено, что в большей мере главной причиной возник-
новения простудных заболеваний является не сильное, резкое
действие холода, а замедление, слабое охлаждение части коджной
поверхности, короткие, но резкие перепады температур (10-15
град.) приводят к быстрому восстановлению температуры охлажда-
емого участка. Чем быстрее осуществляются материальные траты
органа, системы или организма при деятельности, тем скорее
протекают восстановительные процессы в них.

Для воспитания оптимальной устойчивости организма к раз-
личным охлаждениям тренировку желательно производить к возмож-
но более широкому диапазону перепадов температур по времени и
силе воздействия.

Недостаточная интенсивность и непродолжительное время
воздействия холода не приводят к выработке устойчивости к ох-
лаждениям у человека. Психологически это должен быть барьер,
который нужно преодолеть. Появление волнения перед воздействи-
ем уже хорошо. Если появляется момент перехода одного состоя-
ния в другое, то, согласно психологической диалектике, задача
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решена.
Зн&я все вышеуказанные закономерности формирования про-

цессов закаленности в организме, становится понятно, почему не
срабатывали много лет предлагаемые "методики" закаливания де-
тей с постепенным снижением температуры воды на 1 град.С в те-
чение одной недели.

Влияние холода и состояние гипотермии затрагивает практи-
чески все системы организма, у обнаженного человека в покое
прирост обменных процессов при понижении внешней температуры
на 1 град.С составляет 10%, а при интенсивном охлаждении они
могут возрасти в 3-4 раза в сравнении с уровнем основного об-
мена.

Академик В.В.Ларин, изучая организмы местных термических
воздействий на работу сердца человека установил, что вода тем-
пературой 6-8 град.С, в которую опускали кисть или стопу, уве-
личивала минутный объем сердца на 25-30%, и это увеличение
сохранялось в течение часа, постепенно снижаясь. Оно происхо-
дило только за счет возрастания ударного объема, т.к. сердеч-
ный ритм во время опыта не меняется.

Физическая тренировка приводит к повышению холодовой
чувствительности. Эти изменения противоположны тем, которые
наблюдаются при вхождении в холодную природную атмосферу. Поэ-
тому физические нагрузки с выраженной тетаюрегуляцией, каждое
последующее охлаждение, осуществляемое при повышающейся по
сравнению с исходной температурой тела, не сопровождается уси-
лением устойчивости к холоду. Учитывая эти закономерности, не
следует при закаливающих процедурах выполнять физические уп-
ражнения со значительными физическими нагрузками.

• Регулярное закаливание охлаждениями благоприятно сказыва-
ется не только на холодовой устойчивости, но и на состоянии
положительных неспецифических иммунных реакций организма. Про-
исходит увеличение секреции гормонов коры и мозгового слоя
надпочечников, а также гормонов щитовидной железы с одновре-
менным повышением утилизации этих гормонов тканями. Более
высокая активность гормонов успешно позволяет бороться орга-
низму с различными инфекционными заболеваниями. Это в равной
степени и паралельно относится к психологическим инфекциям:
агрессии, ложной идее, обману и т.п.

Часто у многих возникает боязнь, что обливание всего тела
холодной водой приведет к переохлаждению всего организма. Од-
нако еще И.П.Павлов писал,что организм человека можно предста-
вить себе состоящим из "сердцевины" с постоянной температурой
и "оболочки", меняющей свою температуру в зависимости от тем-
пературных условий внешней среды. Достоянная температура
"сердцевины" (ее колебания 36,5-37,5 град.С) поддерживается
химической терморегуляцией. Увеличение тепла в 3 раза может
происходить за счет непроизвольных мышечных сокращений (дро-
жи) . У закаленного человека увеличение теплообразования к хо-
лоду больше, чем у незакаленного. Поэтому кратковременное об-
ливание холодной водой и последующая регуляция временного ин-
тервала пребывания на воздухе в обнаженном виде до появления
заметной дрожи не может приводить к переохлаждению "сердцеви-
ны". В то же время появляющаяся в этой фазе еле заметна микро-
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вибрация мышц, согласно открытию Аринчина о "периферических
сердцах", является тем физиологическим механизмом, который
влияет на перераспределение крови в сосудистой системе, веду-
щей к увеличению венозного притока крови к сердцу и увеличению
его минутного объема на 25-30%.

Если рассмотреть процесс глубже, то возникает генерирую-
щий эффект, происходит увеличение электрической активности,
Организм из потребителя энергии становится ее генератором.
Рождается не только чисто физическая энергия - идет рождение
творчества, идейной, поэтической, мыслительной деятельности.

П.К.Иванов в своей системе оздоровления указывает, что
обливаться холодной водой нужно 2 раза в день, а при заболева-
нии обливаться надо каждые 3-4 часа. Почему"

5

. ~ В природе любой переход из одного состояния в другое соп-
ровождается выделением или поглощением энергии. Если рассмот-
реть это с точки зрения состояния человека,то эмоциональное
переживание, например, переход от страха к радости, от аг-
рессии к спокойствию и т*п., дополнительно дает импульсы и аа-
ряды к жизни и деятельности. В нашем случае этому способствует
холодная вода.

В обычном виде вода на четверть состоит из молекул пара-
вод (у них протоны водорода вращаются в одну сторону) и на три
четверти - молекул ортовод (здесь вращение в разные стороны).
Это состояние воды природное, и наш организм, если вода нахо-
дится в нем именно в таком состояние, чувствуем яейя комфорт-
но. При любом заболевании в первую очередь ."расходуются" моле-
кулы паравод. Американские ученые? даже' разработали т-зоря» "Ш*-
раводная оценка здоровья ч&лоътка" Так вот, щт ойлйеанияу
под действием магнитных импульсов один яэ протонов .водорода в
молекулах ортовод мгновенно изменяет сво* вращение. ск-ановяо-»
молекулой паравод, и при этом мгновенно вняе

-
ш«1

1
ся большое ко-

личество тепла.

В чем состоит оздоровление? Дело а том, что в течение пер-
вых полутора минут при воздействии холода наша система термо-
регуляции как бы еше не работает, а вся защита организма про-
исходит за счет бесплатной, "протонной "энергии". При этом
часть воды у точек раздражения нагревается импульсивно до 42,2
град.С, а эта температура губительна для больных клеток.

Теперь о том, почему вода должна быть как можно холоднее.
Один пример: вода до температуры +-4 град.С почти вся состоит
из молекул паравод. Спустя 3-5 часов после таяния льда в воде
уже 50% молекул паравод, а через 10-12 часов устанавливается
устойчивое состояние (одна четверть и три четверти), о котором
уже говорилось. *

Необходимо сказать еще о двух открытиях в науке: одно
принадлежит канадскому ученому Г.Селье, а второе - советским
ученым Л.Гаркави, Е.Квакиной и М.Уколовой. По Г.Селье ре-
зистентность (сопротивляемость) организма при стрессе оплачи-
вается "дорогой ценой" и может привести к гибели организма. По
данным же советских ученых, при повторении пороговых раздраже-
ний развиваются реакции перестройки, в основе которых лежат
открытые ими стадии "тренировки" нервных регуляций и "реакции
активизации". В этом, видимо, и основа закаливания по методике
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П.К,Иванова,, т. «и мк- совд/ачм я?ако# **<»ха«изм взаимодействия с
природой, что чуткое реагирование на не*- не несет больших
энергетических згчграт и не подвергает организм критическим
капрязэкяягг. Это зюренмр* иЯИЙМШ ̂ ЙИЦВЖ* кратковременных оЛпи--
ааний от методики постепенного и гсрояеот*эгее.льнох';> снижения
п>еааэратур. Кратковременное холодовое воадайсгоке формирует
неспецифические адаптационные реакции организма, с помощью ко-
торых о», реавщу/., сохраняет необходимые для визыи условия
относительного постоянства внутренней среды. Главное при раз-
работке методики закаливания заключается в том, что "реакция
активизации и реакция тренировки - это варианты нормы обычной
жизни организме. Мы лишь искусственно вызываем естественные
явления в живом организме" (Гаркави, 1979). По системе
П.К.Иванова постепенно это становится естественной несбходк-
мс-стью.

Заканчивая физиологическое обоснование системы закалива-
ния по .К.Иванову, мы подчеркиваем, что все вышеприведенные
крупные исследования и открытия в науке осуществлялись парал-
лельно с 50-летней практикой природного оздоровления русского
самородка П.К.Иванова.

Система Иванова. Это не только закаливающие процедуры.
Это новый образ жизни; новое мировоззрение. Ибо в этой простой
системе содержатся ответы на многие вопросы, волнующие челове-
чество .

Здоровье - это те поступки, которые нужно совершать ка>-
здаЙ да*ш-, кажя«й час. смысл их очень понятно и просто изложен б
Дчяже". Ш в привдиш путь к совершенству лежит 8 выполненк»
двенадцати заповедей.

"ДЕТКА"

Детка, ты полон желания при-
нести пользу всему советскому
народу, строящему коэедунизм.
Для этого постарайся Оыть здо-
ровым. Сердечная просьба к т«-
6®,прими от меня нисколько со-
ветов, как укрепить свое здо-
ровье ,

Дв» раза Е день купайся в холодной природной воде, чтобы
тебе было хорошо. Купайся, в чем можешь: в озере, речке, ван-
не, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее ку-
пание заверши холодным.

 :

0

Перед купанием или после него, а если возможно, то и сов-
местно с ним, выйда на природу, встань босыми ногами на землю,
а зимой на снег хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот
несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здо-
ровья.

Не употребляй алкоголя и не кури,

Ы

Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи
и воды в пятницу 18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это твои
заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.

В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и
несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это празд-
ник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нра-
вится. .

^ окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг, не выпле-
вывай из себя ничего. Привыкни к этому: это твое здоровье.

Здоровайся со всеми везде и всюду. Особенно с людьми по-
жилого возраста.Хочешь иметь у себя здоровье - здоровайся со
всеми.

Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному,
обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью, отзовись На
его нужду душою и сердцем.Ты приобретешь в нем друга и помо-
жешь делу мира. '

Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжа-
тельство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не
говори о них несправедлива и не принимай близко к сердцу не-
добрых мнений о них.

Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях,
смерти. Это твоя победа.

Мысль не отделяй от дела. Прочитал хорошо. Но самое глав-
ное -1 ДЕЛАЙ! ' .

Рассказывай и передавай опыт этого дела,но не хвались и
не возвышайся этим. Будь скромен.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

Иванов Порфирий '«'орнеевич.

Что особенно хорошо в системе - она не может никому пов-
редить. В ней только помощь. Правда, сам Порфирий Корнеевич
говорил: "Ты не спеши особенно по моей-то системе..." Стало
быть, во всех этих делах нужна постепенность. И особенно это
касается закаливания.

ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ

В результате применения системы П.К.Иванова и других.ме-
тодов закаливания людьми различного контингента, в том числе и
дошкольниками, сложился ряд принципов зака.'

т
ивания, которые поз-

воляют достичь желаемых результатов.
Принцип первый - р е г у л я р н о с т ь . Лучше всего

ежедневные занятия, которые проходят в одно и то же время су-

27



ток. Замечено: суточные ритмы наиболее эффективны и устойчивы
в машем организме. Им подчиняется деятельность многих органов
и систем.

Принцип второй - п о с т е п е н н о е ! ь. Постепенное
увеличение нагрузки, поэтапный переход к более сильным формам
эгч, гивания „озвеляют, пусть медленнее, но зато уверенье >
достигать желаемого результата.

Принцип здяткй - и н т е н с и в н о е т ь. сила воз-
,?;% • ;ия до •'.•тма б :ть выше привычн»-х температурных норм посто-
янней среды обитания. Чем интенсивнее воздействие, тем ярче
<кеве*ная реакция .рганизма. Зь-алк-ающий эффект будет выше
та»!, г̂ .е применяли более холодную воду меньшее время в сравне-
1_'« с тем, когда использовали воду пстэплее, но долгое время.

Еришсзх четвертый - с о ч е т а е м о с т ь общих и мест-
ных охлаждений. Скажем, при обливании стоп тело остается не
закаленным, а наоборот, обливание до пояса не обеспечивает
устойчивость стоп щ холоду. Опг*э«альная устойчивость организма
при чередовании общих закаливающих процедур с местными, нап-
равленных на наиболее чувствительные к действию холода области
(стопы, носоглотка, поясница)«

Принцип пятый - н е р а с т и р а й с я после обливания.
Растирание до покраснения, массаж ограничивают процесс охлаж-
дения, прерывгя его. Не следует проводить закаливание после
интенсивной физической нагрузки, которая тоже тормозит течение
е
«ермс?восстановжг*Ильного процесса после охлаждения.

Тринцип шестой - м н о г о ф а к т о р н о с т ь природ-
нох'с воздействия, т.е. использование солнца, воздуха, земли,
cwfiV". К тому же, обращаться с ними непосредственно в природе.
Например/ куп&Фься не в бассейне, а в реке, ходить босиком не
тсдаысо по полу, ».о и по мягкой тропинке, по снегу во дворе и
а. h.

Принцип с̂ дьдаой - к о м п л е к с н о с т ь . Он означает,
чяа процедуры закаливания должны восприниматься шире, нежели
.просто обливание ьодой. ЭТО И прогулки, и бог, и сон на свежем
ъовдуу^, и баш».

Наконец, цзхгщип восьмой - закаливание долпно проходчть
на фоне п о л о ж и т е л ь н ы х эмоций. Конечно,приходится
проявить настойчивость. Однако, как бы велико не было, это
;/стяпе, ощущеькз лроцедуры должно ост^ватьсч на грани приятно-
то- ' Здесь tttBSe» * :жно учитывать индивидуальность ребенка и
состояние его здоровья.

Таким образом, основываясь на системе природного оздоров-
ления П.К.Иванова и, исходя из принципов закаливания, нами в
гкеп^риментальной работе в дошкольных и школьных учреждениях
Ер^гтожена система закаливания, которая ДОЛЕНА формирозать ве-
;у (а не стереотип) в здоровый образ жизни.

Пг'слагаемая нами система состоит и? нескольких, постоян-
но сменяющих друг друга ступеней по оздоровлению. Начинаются
они дома, с пробуждением, продолжаются в течение дня в -детском
саду и школе и заканчиваются вечером перед сном. День у ребят
в дошкольном учреждении начинается с утренней зарядки, которая
регулярно Проводится на свежем воздухе в облегченной одежде, в
школах - на уроках физкультуры и на переменах. В комплекс за-
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ряяю* обязательно вклчтааютоя-несколько упражнений на дыхание.
После зарядки в группе дети моют холодной водой лицо, руки,
шею, ушные раковины, полощут рот и нос. В течение дня в поме-
щении дети находятся в легкой одежде, босиком или разде-
ваются до трусиков. Температура в комнате поддерживается не
выше 22-24 град.С.

Во время прогулок у детей облегченная одежда (преимущест-
венно из хлопчатобумажных тканей), соответствующая погодным
условиям и позволяющая детям активно двигаться и играть в под-
вижные игры.

В детском саду дети спят в одних трусиках в хорошо про-
ветренной спальне. В школе на занятиях учатся босиком за пар-
тами.

Центральным звеном закаливания является целая цепочка
последовательных действий, которые можно выполнять как до, так
и после дневного сна. Они проходят по следующей схеме:

- ходьба босиком и легкий бег по "дорожке здоровья",
- пульсирующий микроклимат,
- выход на землю или снег в трусиках,
- обливание всего тела холодной водой.
Все это выполняется в течение 15 минут быстро,энергично и,

конечно же, в сознательной, с элементами игры, форме. Перед
этим с детьми проводится кратковременная настройка, которая
направлена на создание хорошего эмоционального состояния.

В систему закаливания входят К занятия дома,иначе орга-
низм теряет тренированность сиеттада теолорвгуявцик.

Детям передают свой отаге варослаае: » дошкольных учртяят •
нкях и школах - воспитателя и учм.'к&яя, мш.& - родители.
П.К.Иванов просил передавать свой отав? Делась это мох'ут ге
люди, которые его имеют., сами на себе все почувстеовали. Поэ-
тому важное место в системе закаливания ваяимае* просвещение
родителей,коллектива детского сада и школы и приобщение их к
здоровому образу жизни. С этой целью необходимо информировать
по этому вопросу, давая методические рекомендации и домашние
задания по закаливанию и физическим упражнениям.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Важно отметить, что проводя закаливание, следует постоян-
но помнить об индивидуальном подходе и состоянии здоровья де-
тей. Воспитатель группы ведет дневник закаливания, в котором
ежедневно отмечается самочуствие ребенка и применяемые моменты
закаливания. Если ребенок по какой-либо причине, в том числе и
по болезни, пропустил посещение детского сада, то он по возв-
ращении в первое время получает более слабые холодовые нагруз-
ки. И"2-3 дня поелге болезни с ребенком не проводится интенсив-
ное закаливание.

Закаливание в группе проводит воспитатель, инструктор по
физическому воспитанию или закаливанию, пом. воспитателя в
присутствии медицинской сестра, которая предварительно оцени-
вает состояние здоровья детей.

Проводится закаливание на хорошем эмоциональном фоне,в
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игровой форме, с обязательным подбадриванием детей, радуясь
вместе с ними победам над собой.

Основную роль в организации закаливания должна взять на
себя заведующая дошкольным учреждением. Если руководитель сам
занимается по системе П.К.Иванова, верит в ее пользу и добро,
своим примером и здоровым образом жизни он может увлечь воспи-
тателей и сотрудников детского сада, и, конечно же родителей.
В дошкольном учреждении должна царить атмосфера взаимопонима-
ния, доброжелательности, стремления делать одно общее дело,
нужное всем, и большим и маленьким.

Радость и восторг вызывает у детей момент, когда любимая
воспитательница у них на глазах выливает на себя ведро холод-
ной воды, да *еде на улице зимой! У некоторых детей тут же воз-
ник: ет желание делать то же самое. И нет сомнения, что такой
яркий пример вызовет у детей желание рассказать об этом роди-
телям, которые, возможно, задумаются о своем образе жизни!, а в
сознании ребенка будет посеяна крупица нового мышления.

Закаливая тело и дух, здороваясь со всеми людьми, хотя бы
мысленно, занимая свое место в природе, не нарушая равновесия
в ней, побеждай человеческие пороки, становясь добрым, внима-
тельным, отзывчггвым по отношению к людям,человек достигает не
только физического, но и нравственного здоровья.

И как важно, чтобы такими людьми были работники дошколь-
ных учреждений, которые формируют базу будущей жизненной пози-
ции подрастающего человека. И если педагоги приняли всем серд-
цем и душой систему П.К.Иванова, они сделали шаг к новому об-
разу мысли и жизни, который поможет обрести истинную радость,
счаотье, душевный покой. Это они передадут детям, нашему буду-
щему, помогут сохранить наш прекрасный мир.

ШКОЛА, В КОТОРОЙ БУДУТ УЧИТЬ ЗДОРОВЬЮ.

Концепция новой школы предлагается стс-
ронникам нового образа жизни по Учителю
Иванову

Появление концепции школы природного воспитания молодежи
обуслсалсно необходимостью дать адекватный ответ на происходя-
щее в окружающем мире и обществе.

ГТамАолее тревожные мировые процессы несомненно связаны с
perj :ссом здоровья народа и состояния окружающей среды.

Выход из создавшегося положения видится в том, что опре-
деленная часть общества может взять на себя роль катализатора
нового процесса, основанного на поддержании социально-биологи-
ческого р&Бновесия в природе и направленного на разрешение
эгржионгльио-психологического кризиса, приводящего к распаду
всех KCTspi-альных структур общества.

Ъиг, ла.й хода дальнейших событий неясно для большинства
людей, -̂ стмшация материальных потребностей порождает тупиковую
ситуацию.

В этих условиях нужны новые подходы в определении целей и
задач развития общества. В отличие от многоголосого хора тех,
кто полагает перспективной и устойчивой тенденцию к уменьшению
роли природного фактора, мы исходим из противоположных
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представлений, Гармонические, резонансные отношения с природой
- основа жизни и эволюции человека.

Авторы полагают, что могущественным фактором преодоления
дезорганизации социального мира и природной среды является че-
ловеческое мышление, живущее по природным законам. (Б дальней-
шем мы будем пользоваться термином - природное мышление)

Созданию условий для проявления людей, мыслящих природно,
и должна служить школа, концепция которой предлагается.

В результате деятельности такой школы рождается принципи-
ально новый взгляд на взаимоотношение человека и природы, вза-
имоотношение учителя и ученика, а также пересматривается соот-
ношение образования и воспитания к увеличению доли последнего,
причем на нравственнодухоьной основе.

В дальнейшем мы будем рассматривать термин"природыое мыш-
ление" деятельности Школы природного воспитания молодежи, как
один из узловых. Формирование природного мышления происходит
под влиянием конкретной практики в условиях качественно новых
взаимоотношений между учителем и учеником. При этом роль биоэ-
нергетических процессов резко возрастает, и на первый план вы-
ходят самосовершенствование, и накопление энергетического
состояния организма.Это приводит к более раннему становлению
молодого человека в обществе, определяет независимость в при-
родных условиях, увеличивает уровень здоровья и направленно
формирует его завтрашний день.

Роль Учителя в школе природного ясЮЯДО&ДОИЯ колодеям отли-
чается от общеприня<*ых поаязжй. УЧКФ&ИЬ В первую оч«редь учит?
себя сам.Такой подход изначально снижает д&злени* человека над
ребенком. Здесь важнее физико-еисто1>ическое развизюс- энерх'етк~
ки мышления Учителя, увеличение BVQ открытости в природе, т.«л.
» людях. Слово "Учитель" должно во-приниматься как Учитель се-
бя, как п р о ц е с с своего развития, вл&яющий к& окружаетез
и, в первую очередь, на ребенка.

Что же такое природное мышление? Сам термин трактуется
нами не в формально-логическом, а в эво-

люционном плане. Содержание термина наиболее глубоко раскрыва-
ется в контексте природной оздоровительной практики, при вхож-
дении в неё. Главное в том, чтобы мышление и действия человека
соответствовали природе Земли в целом, не шли в разрез с её
эволюцией.

Природное мышление - это мышление, отражающее здоровое
состояние тела.

В напряженном и искаженном теле нет ясности и гармонии
мышления. Природное мышление - это мышление кругозоркое, охва-
тывающее как восходящие, так и нисходящие энергоинформационные
потоки, постигающее естественное и сверхъестественное одновре-
менно.

Природное мышление - мышление, преодолевающее блокировки
сознания т.е. преодолевающее жесткие эмоционально-диктаторские
установки извне, которые приводят к возникновению ошибочных
мутаций в теле, и, как следствие, к болезни и смерти.

Далее. Природное мышление - это видение событий, исходя-
щее из характера мышления, его формы, энергетики, позитив-
ности, уверенности и т.п.
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Природное мышление - э т о прообраз зозникновенжя абсолютно
здоровых мыслей, что будет совершенно естественны» для людей
будущего.

Вектор природного мышления направлен на человека. Для
ученика выход в вере к Учителю.Процесс энергичного мышления
гораздо важнее конкретных мыслеформ (для у ч е н и к а ) . В ходе та-
кого процесса ученик на своей Case , благодаря ловшению э н е р -
гетики мышления, сформирует цели и задачи. Природное мышление
- равновесное, кругозорхое мышление. Это видение во времени
члсоростя опускания духа в материю, т . е . определение и материа-
лизация мысли в зависимости от характера и силы мьшления, его
зрелости.

Природное мышление - э т о видение человека в полной объек-
тивности {по телу - мысли, по мыслям - г е л о ) , эта природное
э«ркало, отражение в т е л е души человека, а в душе - отражение
действий т е л а . Природное мышление - э т о растворение "неприроч-
ного мышления", создающего оружие уничтожения, контроля за че-
ловеком и т . п .

Природное мыпшение - мышление, способное к обновлению,
сгорании старых программ.

Природное мышление - э т о абсолютная вера в справедливость
и добро, в природу.

Прярсднс-э мявкяекке - э т о з а л о г б^ссмера.'ього существования
живой клетки, т е л а , э т о уход от фиксированных понятий, а соот-
ветственно, и о* грубых точечных накоплений. Это движение,,
эволюция.

Приходное мышление ке имеет оценки на материальной осно-
ве, е г о нельзя -хтадашэть я р я д я форкальнвх понятий • э т о ирс
ц е с с .

Образование и развитие природного лчаалвк-'я % ссигвевсжву-
юв. й ему деятельности учащегося - ядроваз част» концепции
" <о <ч . . .юдаого мггплеяич". Ь^л ЕЛ?ОМ сачо ПОНЯ'А-МЗ ГЖОЛЫ МОЖНО
не огр»нк»г. <вать рёйф&Щ среднего оир«зова*шя, а г<м»ется 8$м№йу
РЧОЛ.1 с J ^ажденил человека да выхода е г о в све™.

Рвжеику этой задач;; призван отвечать умствшный о б р а з
школы в делом, векторы ее д е я т е л ь н о с т и , их содержательная ха-
р с ч т о р к с ш к а , tiexai-iKa взаимодействия, координация и cy6opjir*~
нация.

Решению этой задачи призван одеечаиь у с т а в шкалы, учебный
план, программы учев:тч: дисцмшын.

Чс.л.пенке к с ^ п ц и и предокшах'а г складывание коллектива
/читеяей, . ал<та.ш*х' в основу своей деятельности принципы при-
ходного мышления.

В содержательном отношении школа 1рирсдного воспитания
сочетает в себе подходы, характерные для современной обшеосра-
зова^алойОЙ школм я специфические подходи :югого природного
потока мышления и д е й с т в и я .

ФИЛОСОФСКО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВШИЕ КОНЦЕПЦИИ

Социальные функции образования до недавнего времени с в о -
дились главным образом к обслуживанию потребностей материаль-
ного производства. Школа готовила "работника" и воспроизводила
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в выпускнике сложившегося формы культуры. В настоящее время
процесс духовного производства и природной экологически г р а -
мотной практики выходит на первое место в процессе истори-
ч е с к о г о р а з в и т и я человека и общества. Приобретиэт особое з н а -
чение "взращивание" собственно ч е л о в е ч е с к о г о , щиродного в ч е -
л о в е к е , отвечающего своей динамикой законам эволюции Вселен-
ной.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОТИРОДШЙ ШКОЛЫ

Социальное многообразование современного общества, наличие
различных представлений о путях е г о р а з в и т и я не может не проя-
в и т ь с я в многообразии, альтернативности педагогических систем.
Яесто L географии п е д а г о г и ч е с к о г о мкра по праву принадлежит и
школе природного воспитания.

1 р а з д е л . ЦЕЛЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПРИРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ.

Целью работы "Школы природного воспитания" должно с-гать
воплощение в жизнь идеи природного, независимого, эволвционно
явижуыдоосячеловека. Эта идея практически была осуществлена в
беспримерном полувековом эксперименте Порфирия Корнеевича Ива-
н о в а , ее продолжают реализовывать сотни>его учеников. Реализа-
ция школой э т о й идеи будет способствовать ращению труднейших
экологических, энергетических, экономических, социальных, д у -
ховно -нравственных проблем, перед которыми оказалось ойцество
на порохе XXI века.

Процесс перехода от овац&щ-шьячеш схем в о&раяо&аит с о в -
ременной школы к школ« природного aocmtvuamh осуществляется на
б а з е народного исторического oratsa. По нашему мнение, элементы
природного юшяенис отражены в некоторых народник обычаях, в
литературе, в песенно-музыкальном т в о р ч е с т в е к т . п . , т . е . п р е -
емственность в новой школе имеет, м е с т о .

Дул? .шость человека - э т о ехю u*?epHTocw!» прядроде, лю-
;jj.i.Ha ogLta в з г л я д , именно л&дк природного характера и создали
духовные ценности, благодаря которым еще сохранился генофонд
нации и имежтся сими для е г о дальнейшего р а з в и т и я . Критерии
духовности в потре-йятельскок обществе зюкаженн; вернусь перво-
начальную сущность э т о г о понятия - одна иг задач новой школы.

Опираясь на идеи и практику Учителя Я.К.Иванова, школа
поможет ст iHi вленк» нового потока жизни, новой цивилизации,
появление нового эволюционного ч е л о в е к а .

Шкоиа д а е т возможность овладеть тем стандартом образова-
н и я , который неоЗхояим государству, но главное с в о е назначение
видит во включении в работу механизмов саморазвития, самосо-
вершенствования, самодвижения саоих учащихся, направленных на
эволюцию общества в целом.

П р а з д е л . МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ЛЕДКОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПРИРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ.

Сама идея школы природного воспитания предполагает форми-
рование педколлектива из личностей духовных, развивающих идею
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и практику- Учителя Иванова» Старая концепция развития школы
опирается на иерархию государства (дифференциацию, разделение
и По вертикали, и по горизонтали), на оценочность, на памятные
параметры, на физическую и эмоциональную напряженность (в т.ч.
и в труде),на интеллектуальность в отрыве от духовности, на
другие устаревшие подходы и формы.Эта старая концепция в ре-
зультате ее трансформации должна перерасти в совершенно новый
учебный процесс, где в основе будет лежать не сколько передача
навыков от учителя к ученику, а открытый процесс учебы самого
Учителя, и движение- этого процесса будет определять и мышление
учеников и материализацию окружающей среды. Насилие в любой
форме исключается.

Повышение роли ученика будет налицо.Отношение учащегося к
учебе будет определяться принципом: "Не хочешь - не делай, но
знание о своих результатах все равно получишь,т.к. отражение
мышления й поступков в окружающей среде получает резонансное
отражение в собственном теле".

Специфика школы предполагает соответствующую работу пед-
коллектива с родителями учеников и выбор учащихся, стремящихся
к учебе, развернутой по-новому.

Ш раздел. ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ И СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ.

Структура, содержание, методика преподавания дисциплин,
изучаемых в школе природного воспитания, определяются осяоцвь'-
ми принципами и подходами учения П.К.Иванова, и это предщода-

# гает серьезнейшую работу по отбору предметного материала и по
"включению" его в специфически развивающийся учебный Яроадвсс
Это предполагает и использование качественно новой методики
обучения.

1У раздел. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЫЮГО УПРАВЛЕНИЯ

Цели и задачи управления школой природного воспитания вы-
текают из ее концепции.Главная задача управления - максималь-
ная реализация природного потенциала учащегося, пробуждение и
раскрытие его эволюционных возможностей, способностей к гармо-
ничной природной жизни и творчеству.

Эта цель и определяет все функции управления: планирова-
ние,' организацию, контроль, регулирование. Школа осуществляет
переход от управления на основе приказа к управлению на основе
концептуальной идеи и к самоуправлению.

Такой подход предполагает творчество педагогов и уча-
щихся.

Y раздел. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЫ ПРИРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ.

Условий реализации достаточно много, остановимся на важ-
нейших :.
1.Концептуальные положения о школе природного мышления должны
быть закреплены в Уставе школы, в ее учебном плане, учебных
программах, традициях, ритуалах, образе жизни.
2. В значительной мере реализация школы природного воспи-
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тания зарисит от развертывания природной практики педколлекти-
ва, семей учащихся, самих учащихся. Это предполагает необходи-
мую и постоянную информационную, пропагандистскую и теоретиче-
скую работу учителей в сотрудничающих с ними социальных груп-
пах .

3, Учитывая совершенную новизну задач, решаемых школой, для
нее следует увеличить норматив бюджетного финансирования на
этапе становления, имея в виду, что в дальнейшем этот бюджет
может быть стабилизирован и даже минимизирован за счет целево-
го расходования средств и реализации в процессе обучения идеи
минимизации материальных потребностей.

4. Становление школа природного воспитания предполагает ста-
тус творческой, экспериментальной организации, пользующейся
поддержкой государства.

Старший преподаватель кафедры
валеологии Самарского государс-
твенного педагогического уни-
верситета, научный руководитель
лаборатории "Природное развитие
человека" Луганского института
последипломного образования

Ю.Г.Иванов



Структура сквозных линий в дсгашснгьшм учреждении

ранний возраст

В о з р а с т н а я г р у п п а

младший дошкольный
возраст

средний дошкольный
возраст1

старпий дошкольный
'возраст

1.Эволюцион-
ный человек

Понятие о человеке, Знания о человеке как об
о его главной роли умном, добром человеке,
и неприкосноведао- человеке-творце и форми--
сли. рование стремления бы».
Роль природы в поя- таковы*. Природные силы -
влении человека помсщь в таксм стремлении.

2. Физическая
среда, энер-
гопсстрое-
ние и дина-
дека

Равновесное отноше-
ние к любым природ-
ным условиям. Иск-
лючение страха пе-
ред стихиями приро-
ды.
Формирование любви
к холодней воде,
желание бшь разде-
тым на воздухе, *•*
земле в любое вре-
мя года.

Формирование стойкого
ланке дружить с холодной
водой, е ш ь с обнаженным
телом и босыми ногами на
воздухе в любое время го-
да, чтобы бьиь здоров»*,
сильным, на взаимно» ра-
достном восприятии "Д&г-
ки" Учителя со
и датами.

об опредвгошцзй роли
добрых, ташанятивых лвдей в
тем, что есть в окружении, в
создании условий для аизни.
Формирование стремления бьпь
хоровом человеком. Природная
поддержка для добрых и хоро-
ших людей.Знакомство с обра-
зом П.К.Иванова, с "Деткой".

•Формирование радостного бла-
годарного восприятия сил, ко-
торые даот три неумираемые
друга человека: воздух, во-
да, земпя. Формирование же-
лания обливаться, терпеливо
овдоооться к холоду, быль
чавдв на воздухе с обнажен-
ным

Знания об определяпцей роли
Человека на Земле. Человек -
творец! Человек - создатель',
на Земле условии для аизни.
Самое ценное - взаимоотнета-
ния лвдей, которые родили
красоту, растения, дома, му-
зыку, песни, танцы, сказку
делают Сыпью. 'Детка" - со-
вены как быть здоровыми и
красивый!.
Формирование сознательного '
отношения к силам природы,
которые дают жизнь Человеку;
к Земле, воздуху, воде. Фор-
мирование сознательного отно-
шения К просьбе к природе о
тем, чтобы она дала здоровье
и тебе, и твоим близким, дру-
зьям, всем лкиям на Земле.
Красивыа и здоровые лкщи де-
лают жизнь лучше, чем боль-
ные и нездоровые. I

З'.Вгоанерге-
гика. *изи-
ко-химичес-
кие и био-
логические
процессы.
Человек и
физическое
здоровье

куль-
тура

Понятие о возраст-.
ном и поповом раз-
личии лвдей (дядя,
тетя, дедушка, ба-
бушка, мальчик, де-
вочка. . . ) .
Названия частей тг-
ла.

Понятие пела, о ведудос
различиях гредставителей
полов: мужчина- сила,сме~
лосяь, занята; женщина -
женственность, заботли-
в о с т ь . . .
Названия частей тала, их
назначение, функции.

Формирование радо-
стного вослрияаия
занятий физически-
ми упражнениями с
элементами подража-
ния. Массаж.

Формирование интереса к
физически* упражнениям .
на основе стремления
бж> здоровым.
Обучение элементам само-
массажа: попирание рук,

Формирование понятия о взаи- Формирован.» культуры взаимо-
моеяисшениях между мужским отношений между лвдьми разных
ведупдо началом на Земле и возрастов, полое,
женским - ведомым.В конкрет- Создание предпосылок для р а з -
ной обстановке - межпу кон- вшия определяпща начал у ма-
крешными лвдьми (взрослыми и льчиков и девочек,
детьми}. Формировать интерес к совместным

занятиям взрослых и детей
Формирование понятия функ- Формирование понятия о себе,
циЙ частей тела в их взаимс- своем теле как отражении сое-
связи (сердечно-сосудистая тояния личности, строении,
система, дыхательная, мышеч- фумкционированик частей тала,
нал).

Формирование навыков в выпо-
лнении определенных упражне-
ний для развития определен-
ньи частей тела. Бег, ргами-
ка, танцы и т . п .
Т^одапжение освоения с де-

Формировакие интереса к заня-
тиям физической культурой,бе-
гу, рихмике, гимнастике,поня~
тие о видах спорта.
Релаксация. Массаж.Формирова-
ние стойкого интереса к само-



ПИЯ

.Личная
гигиена

ног, головы, лица, ушей,
плечей. Формирование пра-
вильней осанки.
Сауна или баня;

чьми элементов самомассажа: массажу. Овладение техникой
растирание, поглаживание, самомассажа. Формирование
разминание. правильного дыхания, краси-
Форыирование красивой осанки.вой правильной осанки.
Дыхательные упражнения. Легкая одежда.
Сауна или баня.

Создание в группах Природный уголки в группах Фитодизайн в группах или зи- Знакомство с небольшим кали-
уголков с растения- с лекарственньми растения- ькем саду, огороде. чеством лекарственных трав
ми, благотворно вли- ми, знание названий. По Фиточай. «Зяижайшэго окружения и их
якацми на психику мере востребования обращать практическим применением,
человека и обладаю- внимание детей на свойства. Фиточай,
ндеми лечебными Фиточай,
свойствами (столет-
ник, каланхоэ).

Формирование радо-
стного восприятия
чистой одежды, умы-
вания, причесыва-
ния.
Название предметов
личной гигиены

Формирование навыков опря-
тности, самостоятельности
в уходе за волосами, чис-
тотой рук, опрятности при
приеме пиши.

Знант о названиях предметов
личного белья (нательного,
постельного), предметов лим-
ней гигиены и ойцаго пользо-
вания.
Выполнение элементарных на-
выков опрятности по предло-
нию взрослых.
Формирование интереса к оп-
рятности как к необходимому
условию здоровья.

ЗЫание о назначении предметов
личной гигиены, посильный уход
за ними, использование по на-
значению, развитие привычки в
самообслуживании, помапи друг
другу.
Самоконтроль в соблюдении
этических норм.
Формирование понимания, что
опрятность - залог здоровья.

'.Обществен- Представление о сво- Представление о своей гр.
ые отношения ей группе как об об- все* учреждении как о се-
1 общность, шзственной семье.Со- мье, где учатся жгаь со-

хранение покоя, cos- обща, осваивая принципы
даваемого взрослом. оЭцего жития.
Родней дом.Предста- Формирование представления
вленив о семье, ее о значимости каждого члена
членах.Язык. семьи, уважение к каждому

. члену семьи.

'.оциальная
реда.

это лкщи

I. Откры-
тость лю-
дям - за-
лог здо^
ровья.
Формирова-
ние качеств,

Учить детей здоро- Продолжать формфовать
ваться со всеми и стремление к общению с
всюду, особенно с детьми и взрослыми на ос-
лвдьми гюяилого во- ноее вежяивосяи, Еиима-
зраста, отвечать на тельного отношения к дру-
приветствия. гим.

Представление об обшносои
взрослых и детей и в семьях,
и в стране, оОьединенилх об-
щщял интересами, заботой о
других на основе сердечностш
Форвфование представлений о
культуре взаимоотноавний лю-
дей, родственников, младцмх
со старзими.
Родная улица, село, город.
Детсад - семья! Язык.

Учить терпеливому отношению
к окруяапаему, не жадничать,
не лениться в деле для себя
и других.

Представления о том, что че-
ловек ксивт жить к развивать-
ся только в обществе, преумно-
жая достояния, сохраняя его
покой (д/сад, страна, Земля).
Репина одна: "Гце жить, там и
слыть". Сила любого человека
в тем, что он получает в об-
ществе, на Земле. Адекватность,
восприятия своего места в при-
рода людей. Формирование любви
к лвдям, к Родине, Земле.

Развивать лучше качества при-
роды человека: терпение, адад-
рость, искренность, умение ра-
доваться, уверенность в своих
ситах, энерхияность, оОДОеяь-
нэсть, доверчивость, «зтэывчи-
аосчь, умение сосредоточиться,
уравновешенность, чувство каю-
ра.
Дать детям представление об
энергии мыслей. Можно сравни-
вать с током, идущим в лашоч-
ку. Потенциал хорсвих каслей,



хорсаих поступков воздейству-
ет благотворно на окружающих
лкщей, растения, животных и
даже предметы.
Окружение, отношение его к
человеку - зеркало. "Наш ок-
ружение - наши заслуги" - Учи-
тель.
Учить детей сознательно отно-
СИЙРЬСЯ к своему настроению,
искать в неблагоприяаной си-
туации полгавотельный выход.
"Я от плохой мысли Сету".
Дать.понятие о том, что пло-
хие мысли разрушают здоровье
человека, направляют его по

пути.

Э.Фсрмирова- Бережное отношение
нив береж- к ЛИЧНЫЙ предметам
ного отноше- и предметам быта
ния к общее- (их сделали лоди к
твенному во- это их энергия)
гатству

Бережное отношение к лич- Формирование культуры поведе-
нии предметам и предметам ния в детсксм саду, в дсмах
овцвеяввнного пользования, оОщес!ивенно!го. пользования,
игрушкам, книгам, педел- транспорте как сознательного
кам друзей на заютдаях и етнашад»! к плодам •грудсвых
т.д. рук.

Формирование желания участво-
вать в труде для других,забо-
тливого отношения к децу, са-
ду, двору, участку д/с.
знакомство с общественным бо~
гатствем (земля, реки, полк,
леса, города и села, места
общественного отдыха - все то,
что в ближайшэм окружении).

10. Растения,
животные -
окружение
человека

Знакомгаь детей с
растительны»* и жи-
вотным миром и фо-
рюравгяь любовь и
Оерявюе отношение
к нему.

Развиваль споооОность ви- Учить детей узнавать расте-
деть красозу окружения, ния, т и п , аивотаых, знать
беречь, сояранять ее,спо- их названия, основные сво-
кейно веош себя возле йства, качества, назначение.
животных, птиц, ухаживать Форвфовааяь яввлание ука-
за ними. яиваяь посильно за расяге-

НИЯ»»1 И ЯИЕЮШНЫМИ.

И.Отраяение

лпдей в
окруявнии

Учить различать и
называть состояние
погоды* солнечно,
дсядь, снег, ветер,
Окжойно реагиро-
вать на перемемы.

Формировать практические
знания о тем, чаю холод;
бодрит, дает здоровье.
Фадюрая&чь спокойное,
терпеливое отешение к
погодным переменам: хо-
лоду, жаре,

Формировать интерес к погод-
ным переменам как к озраяе-
нио настроения всех лодей на
Земле: радость в душах - све-
зи? оолниосо, цзусть - тучки,
шет сильных людей - ветры,
жщшг> — обновление, гроза. —
разреавние, снег - очищение,
обмровяение, здоровье, хо-
лоп - плохие мысли лодей, и
это нужно терлеаь и делая»
добрые дела.

Уточнять и расширять знания
детей о том, что растения,
животные - это часть человека
на Земле.
Хорошие качества ладей форми-
руют красиям» растении, кра-
сивых добрых яивотных рядом.
Формировать желание трудиться
в природе, отнеоиься к рас-
тениям как к живым существам.
Если в трудную минуту у дере-
ва попросишь здоровья, то оно
маем? помочь.

Формировать понимание, что
времена года, месяцы года -
это характеры лодей, отраже-
ние их значимости, настроения.
Зш& теш закал, подготавлива-
ет силы человека для новых
дел. Весна - обновление в ду-
ше, вклад своих сип, заслуг в
новое Фвсрчесяво и ожидание
урожая от своей деятельности.
Лето - труд, отдание, отдых.
Осень - обор урожая. И зги
времена года в душе существу-
ют одновременно - сказка "Две-



наддать месяцев'

12.Эшоздсро~ Народная игрушка
вье (матрешка, глиня-

ная игрушка,
вянная, неваляшка)
Потешки, песенки,
иллюстрации книг в
славянском духе

Формирование бережливою
оаыстения к игрушке, стре-
мления вместе со взрослы-
ми напевать народные пес-
ни, двигаться согласно
настроению в ритмам наро-
дных таниев. Славянская
сказка.

Введение детей в дух славян- Формирование гфедставлений о
ского народа через сказку, народных славянских обычаях,
народно-г^мкладное зворзество праздниках, играх как сред-
и сотаортвсово веселых и до- ствах выражения радости бы-
тей, srecK«? танец, элементы тия, нажитого богатства ду-

й одежцы, игрушку, ши в повседневной .ЖЕНИ.

Окружение детей
обычаями славянс-
кого гостеприимст-
ва при подаче пшя

в сервировке сто-
ла, формирование здорошх
привычек при приема гмдо
{осанка, неспешность, оп-
рятность, переакшзание,
блаходарносяъ и педель-
чивость). Воспитание
благодарного отношения к
тем, кто растит, •КУШНЙГ,
подает1 пиг^

Фор&мрсвание нвгхрихотаивого Формирование сознательного
онисякяия к пище (радоспного), отнолкния к плодам своей Ро-
зосприяяия как помсод* от при- дины ошличвпцимся сходством
роди в прюбретеши сия для
добрых дел.
Знш-»ж навваний бглвд, кемю-
шдаеж, т«з которых они 1>ото-

своей биоэнерге-даки с Сио-
эн^эгетикой человека, живу-
щего в данном краю. Знание
блод нагдаональней кухни.
"Первое сьеть (до конца), а
второе как смажешь", - гово-
ри)! Учитель.

14.Индивиду-
альное
эдерсиье

1федставление о чи-
стоте. Формирование
оргенов чувств и
простейших эмоций

Формирование хростейших
ггаиивгаескик иааьв«г« и
культуры повеления.
Укрепление и расширение
эйемаиж^иых навыкав оп-
рятности.
Раэвизме органе» чувств,
формирование простойпих
ориентации в просфраист-
ве и времени, усложнение
акаций.
Переход к игровьм формам
деятельносям, формирова-
ние символической функ-
ции, представления, фан-
тазии, целенаправленмей
деятельности.
Осуществление комплекса
закаливаниях меропржяий
и утренней иимнаоиии! с
использованием природных
факторов.

о названиях, предметов
белья (постельного и натель-
ного) ; vscnafateme' правил и
навыков личной гигиены.
Выполнение элементарных на-
выков опрятности.
Усложнение функций: органов
чувств, формирование чело-
веческих чувств.
Развитие простое форм целе-
направленной деятельности,
соответствия повеления тре-
бованиям взрослых, умения
гаюнироваяъ последующие дей-
ствия, строить свое поведе-
ние с учетом игровых правии.
Продоле»»» осуществления
комплекса эакаивалдих меро-
приятий и утренней гимнасти-
ки.

Звания о назначении предметов
Звлья,их использовании по на-
значению; развитие самоконт-
роля при выполнении правил и
навыков лишай гигиена.
Развитие самоконтроля при вы-
полнении элементарных навык»
опрятности.
Формирование, Г""'1'РЧТ|" и реа-
лизация умственных способнос-
тей, духовных, человеческих
чувств.
Развитие сложных форм целена-
правленной деяфвльнссаи, фер-
мфование умения анализиро-
вать и контрролировать свей
действия и поскупки, аоаяаа-
ние осанатаяьнсФо «тетания к
предлавеннш заданиям, до вы-
работки оценочных суяпании.
Прспапкние сх5*»ся»лвния
мемпяекса закаливаю*» маро-
приятий и утренней, гимнастики
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по валеологии для общеобразовательных школ
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Раздаю и теш

1.

его
здоровье

Школа 1-й ступени
1-4 масс

.Икола 2-й ступени
5-9 класс

Икола 3-й ступени
10-11 Ы Й < Х ,ВТУ ,спец.уч£5н.

заведения 1-Пуровня

2 3 4

1.Представление о человеке 1.Понятие об эволюции че- 1.Понимание принципов регулягаш
как о целостной системе и яовека,его саморазвитие и и функциширования организма
его развитие в природе, самосовершенствование, как единого целого в зволщии •

г.Осювшй знания об ана- 2,Знание анатомического
тоническом строении чело- строения и функций внут-
Beia,функций внутренних ренних органов и систен
органов и систен организма организма.Знание условий
Понятие о физиологической и принципов оптимального

2.Поникание принципов взаимодей-
ствия анатояо-фувкцконаяшх си-
стем организма.
сохранения и о п т ш ш о г о функ-
ционирования адаптационных сяе-

и псишесш развит,

3,Понята?, о здоровье и З.Знание осяоввж
его

фушорюнировата аватомо- стек организма,
фугацшяэдьш свете» ор-

факта- З.Зяанш осневаш ш о р е вда~
?, способ- та на фактора, фррршда:

здо- ъщтшЛщтт шгашш ее-
тодаш соафаиеш и щ т в ш

4.Наука о здоровье,ее ис- 4.Знание развития нари о
торические коршиВалеоло- здоровье и шодолопиес-
т и ее понятая, ш вринцшюв валеологии,

Унеяие использовать прос-
тейшие нетодш для опре-
еления*кояичества

||
и •ка-

чества* здоровья.
5.ПОКЯТНЯ о зашосвязи по- 5.Знание о влиянии образа
ведения человека я состоя- жизни человека на состоя-
ния его здоровья, ние его здоровья.

б.йредстшенае о "Детке* 6.Знание основных советов
Учителя Иванова. здоровья Учителя Иванова.

4.Вдадение валеологичесши не-
тадикш определения лсихосока-
тического уровня с целы» осуще-
ствления валеологичесхого яони-
торинга. Знание природных оздо-
ровительннх кетодов и ВЛИЯНИЯ

природных факторов на здоровье,
5.Знание о взаиносвязи нравст-
венного состояния человека и
его физического здоровья. Опре-
деление влияния характера чело-
века и его поведения на функци-
ональные снстеян органиэка.
б.Зианке основных принципов
здорового образа жизни по сие-
теке Иванова.

г.щвут.<шш свеяеш об oipyiao- 1.3нагац о закяокросш вззк-
щщ~ щ ш о среде пропваш ж- юде«ствм чекиш, Щщт,
fgt fao- let к вшвш разопшв f u n - Вселенной,

ров округачей среди на адоро-
вье
2* Оовте об зюяога ш ва- 2. Знани о хедицивеш аспига
ре зшопш, значения факторов тех-

BEffeBHoro загрязнеяя щ/ивщ£
сред» на здоровье « л о м а

3. Осшявве сведши об эюю- 3. Зяаш моюгичесюи сгуацн»
ппесш особенностЕ регжш в госуяареш и в мнре. Учасяе

в лрцрздоифмидД рзботе во вве-
уриноеврш

4, Осшше т%т% о саэсо-
Ш и mm зщт щам
от
Ш

оеш

З.Энерге- 1.основнне сведения о двнга-
я п е с ш тельвой к фвзиесий акявво-
в р о щ а оя н ввлеоюппесга 3JB48-
«здоро- няя м роли профилактике оро-
вье студшвг сердечво"Сосудвстих

я нервшх заболевши, вару-
яевкя осанки я плосуюстоши.
Ажапя об оздоровитыънвх
dcresax тренировок,
льтурн и спор-

т$рт ocmam tsfojpn щи-
дупрецеш шк ревыеш гу&-
тельаого воздейстш № ьдороеье
чеювяа техвогашго загрязне-
ния.
ЬЗвание валеологнчесш ярвнци-
п» активов двягательаоя i |r
зяческш нагрузи ш я завченн
для адекватного швю-оиияпе-
ского ргзвятвя подростка; вро-
фйштнки щюстуднис, сердачяо-
сосуднетш н нервякх заболею-*
ний, наруквяй осанн я шюс-

ЬКоввше осаовюа щинцяпов
р ш м ш бюс|ер и яоосферн и i
взажквш со Зсешной,

2.Вопшавме осаэвшх шетодологи-
чесш я вакоюгмчесиа привцв-
аж жяопш «яовею ш науки
ее зваченае щ |ерюрования, ее

и укрепления здоровья
3, В в д е д » осяяшши яегорш к

р ю м I х»зш ящей ори экологи-
« d » аварш i ш а с т р ф х . Ш в
д е к яетодавй я и ^ м т в исгочнн
тя эююппешэто заражения ок-
рутаедей среда я ревяе дать ана
ш а а в е ш е г ш е п ! прогноз фа
«тер? Щ Й Й Ч Ш Г О загрязнеяия

i. Штат шття увеличения
ущдшшш шшосп адапта

ЬВонякаше аватию-фнзиологиче-
с ш , б я а к ш и е с ш я бяоэяер-
г е т в с ш основ м валемогнчес-
ш првдти влшшня двигатель-
Hot я фвзлческй «пгаости ва
nmHfHwecue и половое развя*
тне щ р с т и ее значение для

I, сома-
тичесих заболеванийи нервно-
псюшчесш расст-
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та. Разучивание комплексов юстода.Знания о влиянии ройств.Укение дать валеологическуо
упражнений для утренней за- двигательной активности характеристику разнообразна! оздо-
рядки. Понятие о валеологи- на развитие и фуицворо- ровигелышм системах и методикам
ческом мониторивге.Оформле- вание органов и систем тренировок. Выработка придам оп-
ние и ведение "паспорта организма человека.Знание тишьной двигательной и физичес-
здоровья" валеологических особенное- кой активности и умения подобрать

тей разнообразных оздорови-ее для себя с учетом шщивидуаль-
тельнш систем и метода ных психо-фиэиологических, астро*
тренировоок, физкультур и логкэсш,валеологических и био-
наиболее распространенных энергетических особенностей,соци-
вкдов спорта. Знание прея- ально-экономичесш:,экологичесш
мувеств и недостатков про- и бытовых условий.Умение провести
фессяоналыюго спорта.Зна- самооценку и самоконтроль уровня
ние валеологических прин- физического развития и физического

• дипов подбора комплексов состошя.Офорняенге и ведение
физических упражнений для "Паспорта или дневника здоровья1,
утренней зарядки и саюсто-
гтельш тренировок. Звание
взлеояогйчесш

2.Понятие о психическом

у р е ш физического развития
и физического состояния.
Офоршйне и ведение В

ГЙС-
порта или дяевша здоровья*.
2.Знание валеологических 2.

здоровье и условиях,бяаго- принципов психического здо- ч е с ш , б и о х ш ч е с ш и биоэне-
приятшх его формирование ровья, профилактики уест- ргетических основ формирования,
и ррештнис.Основдое све- веяного перенапряения и ди- сохранения и укрепления психи-
дения об эмоциях, психиче- стресса. Знание валеояогиче- ческого здоровья.Вщение про-
ских переяапряениях и ского значения экоций и леи- стейюши психогигиеническшш
стрессах,их влияние на здо- хо-эщиональной разгрузки хетодаки руководства экоциянв,
ровье челоша.Вояятие об аутогенной тренировки.Знание психоэмоциональной разгрузки и
основных прищиаах и систе- валеологических принципов аутоенвой тренировки. Владение
яах аутогешшх тренировок. пшогигиенн,регуянрования
Понятие о психогигиене как личшк эмоций и нешшчност-
яауке.Основные правила ре- него об«ения.Знание о бис-
гулирования собственных эсергетике и ее применение.

Звание о развитии биоэнерге-
тических возкопюстей.

простейши яетодаяи проявления
и развития яичннх биоэнергетиче-
с ш ншяностей.

4

З.Вовятае о ззшиваая,его З.Званве вшнмюппвсш З Л м в ш в е ашшо-фюяжгячео
ОООивВВОСНв ЭДШаИЯИ ИИУ flQIQB ш ВЫЁйЮПНвСКВГ ODD*

В и и м м t in ЛПЯИВЛЬ- ШВОВ < м > м и и . l iBttB ЯШОб"

Boro олш сшяпвсдоо pen овпвжшй варшт з ш и *
• оюяергеячесюго рм- ваш с учетш ннднамдуиьав псв-

тудвю i се^г««осу1к-

особевввста! зшшавжя во
сапов D.E.lBSBOBa.Isyw*'

жтодш сшооярш в самооцен-
н своего сиитмми здоровы.

саХОЭВввЯж Ж ПОЕИвЕВ! fl

^г^^НВВ^^В^^^^В^^чВВ1 ^v ^ B^B^^HB^^^^^BBB^V ВЧ

зпеского f впюпвявп
[JBJOC-

подобрвть себе ваяболее ссдаяив,этаодявсдв,экологи-
ошввшше дош э ш о - чесш,оиадс,бкоаершетесш

л щ с ц р | ,
ндван.водацвродвдур.
4.Я0ЯЯПК О В Ш Ш П Ш Ш
оообопенх оздороштель-
ногоя ртрояатиге два-
ш и к жчятшDjo-
ф и а т п мбаияавй ир-
дечиняедаяо! шчвмр

шЛ ш

•ЯВВи ВаЛвШОППКиОЕ чвИОЯЬвЯЯВ ШЭяиЯцГВЧЕСиХ.

щяярпв вособнносте! б ю в ш п е с ш • б п я к р г е п -
сбалавсмрованвого,раро- ч е с ш основ и вшоввн» ва-
яального оздоровитшяото леоюлпеспх привиюи ш т *
я я а д а ж его значввк н и . Ыяк подобреть сяявв-
№ аняйаявп? и о н о в - м а в р j p « f с у е з д в д р -
г т е о ш рювкпш шдао- ьвдалша

оюре-двигатшвой
i кром.

восп пиши с учетш

лша традвдй.Сведеия об
[ В-ВМППигЧПГ

ш,щфяитх сэдетяо- я п е е т i вшовогиееов

ц у г » яСояжй/Зваввв ваапест, эюаепгисш i
виеоаопяееш особеовс- б т в ш усюмй-Владавае tar
tea разкюбразяв дмг в жокинчесЕШ ввтодан |ве*

ноя* вааболее оптявшно-1 рвдаовляш веввсп в
го подбора в дп себа. продуиак шгавн а гинве,
Войте о авчвбвш пиода* laeaae дш мшашачедуц

Е от еда* м^уидастаку диимикнандак
Звавае аспект» п р я в » - т в о р и ш в в ш Л т вред-
ВИ9 шгпши,Вфоднаг vpt* етшнвк о виэдерми от
днокй I отражшк и в фо- п о р во смете» И.У.йаяовя.
шлоре. Унеше развчать шовятпес-

пв ариввш шгаяи в варод-
ав обрцах, обашх i фоли-
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4. Социальные
условия

2 4

отнокния
и

^Основные сведения о зна-
чении УСЛОВИЙ 1ИЗВИ ДЛЯ
сохранения и укрепления
здоровья.

2. Осознание роли сдай
как о важкок факторе сох-
ранения и укрепления здо*

человека.

3.
принадлежности к своему
народу.своей Родине,наци-
оюльной культуре. Этнс-
здоровье.

4.Понятие об особенностях

' 1. Знание о влиянии соци- 1.Понинание закономерностей зави-
ально-эконокичесш и по- сихости здоровья щ е й от сораль-
литичесш факторов на но-политического строя государства
форяирование здоровья че- и социально-экономического разви-
ловека. тия общества.
2.Осознание роли сехьи 2.Понвиание принципов взаиноотно-
как ваяного фактора,опре- юний в сеяье и обществе как вах-
делямего способ жизни и них валеологичесш факторов,
формирование здоровья че-
ловека.

3.Осознание себя ш пред- 3.Осознание кадре себя как пре-
ставителя народа. Звание дставителя народа

f
национальности

г

национальных и народных гражданина своего государства,жи-
традиций.Попуяяционное здо- теля З е ш . Поддержание нациова-
ровье. льнах традиций, обычаев, обрядов

как важных факторов формирования,-

укрепления здоровья на Ук-
раине s исторической аспе-
Ете.Шштне о народной не-

б.Основнне сведения о ва-
леологичесш аспектах ук-
раинского и русского фольк
лора. Разучивание украинс-
ких и русских народных пе-
сен,загадо!,сказок,погово-
рок о здоровье. Основные
сведения о теологическом
аспекте украинских и рус-
ских народных игр и забав.
б.Основяые сведения о сос-
тоянии здоровья населения

- - .
s
 — -fi-j-—-•••

4.Знание особялюстей фор- 4.Поникание ясторвчесш гшгащг
Ейрования, сохраненая и ух- нов народной в а & о ю г а яг fmnsi
репления здоровья в Украи- Владею» наипростайшш я е и д ш
не в исторически аспекте, поддержания з д а о д щ ю ф и & т о ш ;
с учетов яеиталитета а ро- заболеваний и оказания в е с т я м !
ли народной недшрн. медицинской п ш ю р
5.3нание галеологичесш 5.Участие в украинских и русских
аспектов украинского и рус- народных играх и эабазах,напрз-
• ского фольклоров.Разучнва- вленннх на формирование и укреп-
ние народных песен,загадок, гэние здоровья.
сказок,поговорок о здоровье
Участие в народных играх и
забавах.

б.Знание особенностей состо- б.Пошание причин,обуславливао-
якия здоровья населения Ук- вих состояние здоровья населения
раины в настоящее время и в Украины (области, города,района,
истерическом аспекте. села)и путей его улучшения в на-

стоячее время и в историческом

аспекте.
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ЬОсювнме сведеш о сое- ЬЗнаш о взашгаязк со- 1.0шваяяе эашщюоетей вза-
таввмх щ щ д т в т сташк иярвцузгаюго повшния и взашдеиетвиа сос-
здорови:здоровье фкзетес- зворошфэиеяого,!!»- тавюй щшдушного здоровы:
1<й^сивпес1ое,мора1ьаое, хиче£Жго,мпршвого, со- здоровья фвзячюого а пешшчес-
сощшыое,иравствеяюе. щашюго, нравствеввого. 1ого,морального м социального.
г.Освоввж сведеш о яя- 2.3вание и собадеш щя- 2.0созвавяе значения я внрабош
вой гигиене и ее значений ш личной гигиею и вале- привнчкн следования щшишн лич-
для формяроваш, а щ ш - о ю г и е с ш яринцшюв уда- нов гипюш ди формирования, со-
ния и укрепления здоровья, да за швей, волосами, по- хранения и щшаш здоровья,
изучение я собщенк ос- еовии оргаважн, зубаюс и (фофнапиш пш!х,с«01ато10П1чес-
вовных праш личной глпе- шлост&в рта. Ш | П в е ю ю г р е с ш к уршюпче-
вн(ущ за 10168,80100301, сна забсквашй. аязльэоваяие
Ш№, зубш в ншюевд кошяиесик сре^яв ; врофЁш-
рта)и их звачше щ вро- шестов и яечеёшй щи>.
филагши заболеваний ко-
жи, зубов и полости рта.
3. Основюе сведеш о н о - h&mm я собжрнш. щ- З.Осозваш жшш и вырабопш
mm швшжш о важ- ш ш вттт я ы ш й щшш собщаш. !фвшршов
шраздай(Щвашж- тттттеттщф- ттт(щфзтт
гяи к щагогш, ГЙГШЕ «ЖШ» яцч^е! аешк т mm з
шсыз и чтевд и ее mm- « &ш«|йг® фшт щ
нзе щ щфття т$- ш % щи, йцшш сш
mesa зреш,ора,ос1ш, 9ск@ш шёвштест щшвш. щщ^тпт к
щчзж и себщенйе ос- щвшршкрйш щ их «орретак щ$т& эдювде-
извшх вайееюпиесш ЩЙ* аатаге вмеоюгкееюге аия i имеюетопм.йеое соста-
нцшюв и щ а ш рвяв дня и yc iora^nixol работоою- шж ш осознание веобхорюсти
кх значеш ди форнироваш, собяоети, профшктии

о щщершш рехш pi с учетомi
ческого и шошчесюго здо- бворктш.их значеаш pi су»очюа,яе|е1ьвв,»еапша в се-
ровья, внеохоя рвботоепособ- деятелькости и здоровья эоввях бяорякш я щявядуальннх
ностя.аязь цельной валео- человека. Содержание, цель особенвосте* с цел» врофюактии
юпш с физяолопей я педа- и щедют ионной валео- аереугашшй х цостявш стой-
гогпой. л о т я ее сгааюлеяе . кой в ВВСОЮЁ рвбовешхябвоств,

как важвеяяего валеаяогичешго
условяя.!кяиш о юевпеехмх и
всёлевеш pswi, вх
ние для поддерваш и
своего здоровья.



4.Понятие о норальнон эдр- 4.3вание валеологичесш 4. Поникание ваяеояогичесш ос-
ровье,дуяе,форяировании и принципов морального зло- нов духошюсти,открнтости и верп
развитии духовности, ж- ровья.Значение валеологи- как составив компонентов траль-
рнтосги.Основнне сведения ческих аспектов духовное- ного здоровья,
о чувствах (дружба, вер- ^открытости человека и
ность, любовь, неприязнь, верп для профилактики за-
предательство, ненависть}.
Понятие о вере.ее влияние
на здоровье.

5.0сновше принципы форми-
рования характера.иовятие
о психологической энергии,
биоподе и экстрасенсоршх
возиоиюстях.Освовнве пра-
вила регулирования собст-
веявиш эиоцияки и обдеше
с ровестнвшй.кедша Е
а ч р и и ящьи.родствев-

зе жан«,его
фориирования,

для
и

прищипов приро*
дного явления

5.3нание валеологичееккх 5.Понятие о проективности я и -
принципов форяхроеания леиия.яатершнзацня шяения.
характера. Отракние сое- Сознательное бнтие. Позитив-
тояния здоровья в завися- ноеть юяления ш фактор эде-
ности от характера и зно- рового физического и психичес-
пиошьногс состояния, кого состояния человека.
Знание освозвд п р а ш ре-
гулирована собствеввш
эяонищ # общения с здь-
№.

"ьЗааяие с о ш в ш здоро- 1.0созяат ш а з ш й ш ш * m
вого образа Ш Е И (ДОИ- а д ш к ш р о о ш ш ш з&у
шьна» двигатеаыюсть, рового обрам и ш ш ШЙГЯС
сбалансированное питание, условия одаюшшого жаиосив-
правидьши рнтн труда и тичесжого развития шдроста.Вза-
отдш,отсутствие вредшо девие валеологическинв кетодани
привиех) и их значение саюшрки •Еодаества»и"ичест-
для психосоиатического раз- ва(здоровья, ваяеологичесюго
вития водростка,фориирш- воаиторвдга и ведения *Пааюрта
ния,сохранения и укрепле- или дневника здоровья". Умение
ния здоровья.Знания о вале- определять, анализировать и да-
ологических аспектах здоро- вать валеологичесий прогноз
вого образа ш т . разнообразнвх фиторов окрую-

ния( в багу, на производстве,»
улице.
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г.Шшятие о половой рззви-
тш.Осозяаняе своего пода.
•ориирование черт харасте-
ра соответственного шла»
Взаиюотвмевие вацу ш ь -
чииш я девочкш.

аютеючесш и 2ЛЬшвяие анатокичесш, фнэио-
фюншогячесш нэяшевий, логнчесш^бвояогиесш извене-
проясходякп в разлитое ния в оргаязне нугаш и венни-
перяоди полового развит, на в различнее периода полового
Знание психологических развития. Поникание анатояичес-
осооеявостея пубертатного ких, физиологических и дсяхоэно*

мярчряий в организяе

З.ссшные сведены с бш-о-
вои гигиене (правш ухода
и гигиены одехди 8 обуви,
правма безопасного пояьзе-
вания бнтовш элехтропре-
борш, средстваш бикаой
хияш^правш ухода за яе-
белы), коинатншй растеяия-
яи) и ее значение щ про-
филакши простудах забо-
леваний, несчастных случа-
ев я отравлений(аллергичес-

эрениислуха.
4.0свовше сведения о про-
юяяенной и сельскохозяй-
ственной гигиене (прави-
ла поведения и безопасяо-
го пользования про-

оериода< Знание о влиянии
алкоголя, наркотических и яенцшн во время береяешюсти,
тмсичшв веяеетв, табач- родов,корн«евня ребенка грудью,
вого джа на половое соз- Знание вавеологнчесш основ се-
ревание.Норалыше/фюоте- юолопш. Восгатаняе кулиурн
ские и пахоэкоаиошьнне полови отвокиий.Знанге валео-
аспекте пубератвого пер- « п я е е ш принципов шнировв-
ода. Основные сведения о ния сши (профйшташ береяен-
венеричесих заболеваниях ности и абортов несовервекво-
и СЩе и принципах их про- летних. Звааяе пряшров и сло-
филаши. собов профилактш вгнеричесш

забокшаю и сада.
З.Зааш s е о б я д е ж щ~ г.оттт ташшя в я ф а б о ш
ш н ш ш ю т ш щ - а р ш а с л е р в а ш ^ к р п а я и
шряй беговой гягшш £ п р ш ш битовой гйгйеш, как

щюфишта* ж т - вшого ycsswi 4оряврзваюи,

отрзвлевхйгаперш я про- вы, профилактики несчастий
студнш заболеваний, рас- случаев, травяатизяа и эаболе-
еяройств нервной свегаш, вааяй. Овладение прахгачесши
зрения и слуха. Валеологи- навыками безопасного пользования
ческие аспекта содеранвя и битовый элепропрнборш и хи-
ухода даваянях пвотвнх,птиц яичесши средстваия.
и аяарвувввх рнбок, хоянат-
ш растений.Вч!аяивашешзе-
ленои аптеки* на подоконвике
4.3ваняя я (лбяодяме ос- 4. Осознание значения и внра-
новянх правили валеологи-болаврявншвыюлвенияос-
чесхях прщипов арояылен- новнях валеологичесш пря-
ной я сельскохозяйственной нщшов я праш промилев-
гигвеян с целю профв- вой и сельскохозяйствен-
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к ш е я ш и сельскохозяйствен-
ннн оборудование*, промнмен-
кыш и сельскохозяйственими
токсичными и отравлящими ве-
вестваяи, химическими удобре-
н и ш , взрывоопасными и легко-
восшшненямрися материалам!)
и ее значения для профилактика
несчастных случаев, отравяе-
ний, аллергических забояе
заболеваний дштельннх путей,
пищеваритеяьной, щелительной
нервной сиетек и крови

лактихи отравлений, ожогов, нес- ной гигиены как важного условия
частных случаев и заболеваний,фо- формирования, укрепления и сохра-
рнирование как условия сохранения нения здоровья, профилактики не-
и укрепления здоровья. Особенное- счастных случаев, травматизма и
ти поведения и правила проживания заболеваний. Овладение навыками
на территорях техногенного эко- безопасного пользования некоторым
логического загрязнения. Знание прокаленным и сельхоэ оборудова-
принципов и способов самозащиты нием, химическими удобрениям и
при экологических авариях и ката- ядохашхатами, кислотами и щело-
,строфах. Знание валеологичесш чами, взрывоопасными и яегковос-

планеняощинися веществами. Овла-
дение валеологическики нетодаки к

радиоактивных веществ. Знание
способов индивидуальной зажита
от воздействия вредных для здо-
ровья факторов при экологических
авариях и катастрофах

кетодов и способов очищения сво-
,его организна от токсических и

6. Основные сведения о безо-
пасной и оздоровительной от-
дыхе (правила поведения на
воде, в лесу, в поле, на сол-
нце, на льду, на улице) и
привцшш профилактики несчас-
тных случаев, дорожно-транс-
портного, спортивного и улич-
ного тршатизиа, отравлений
дикорастущими ягодани,триба-
ни, растения»!, укусов ядови-
тых насекомых, зней, больных
и бешеных животных, желудоч-
во-шечннх, кожных и кровя-
ных инфекций, простудных за-
болеваний. Особенности пове-
дения на экологически загря-
зненных территориях. Понятие
о сне

6. Звание основных принципов и

способами очищения организма от
токсичных и радиоактивных веществ,
Умение пользоваться средствами
индивидуальной защиты от действия
вредных ря здоровья факторов
при эхояопиесш а в г р ш % ж
строфах
6. Осознание валеояодаешге

правил безопасного я оздоровите- значения и овладение ш ш ш бо-
льного отдыха с целыз профюахти- зопасного и ( щ р а и в д ш г е да-
ки несчастных случаев, травм, от- дыха как важного у с д а ш щф&
равяений, укусов ядовит насеко- т к и несчастных случаев, травк,
мых и зверей, желудочно-шечных, заболеваний. Овладение прашчес-
кожных и кровяных инфекций, про- кики навыками организации яаибо-
студных, сердечко-сосудистых и лее распространенных способов as
аллергических заболеваний как ва- тивного отдыха (туризм, спелеоло-
жкого условия формирования, сох- гия, альпинизм, кояяекцжищрова-
ранения и укрепления здоровья, ние, рукоделие и т.д.
Знание принципов активного отды- нетодаки психогенной
ха. Знание принципов и способов ря активной рекреации. Валеоло-
активвого восстановления физкчес- гические аспекты искусства, эсте-
кой и умственной трудоспособное- тики, ландшафта. Овладение прак-
тя. Особенности организации отди- тическиии навыкаки организации
ха на экологически загрязненных отдыха на экологически загрязнен-
территориях. Знание о валеологи- ных территориях. Владение метода-
ческон значении сна ки регуляции сна

6.Основные сведения о прин- (.Знание основных принци- б.Вадевие основнщн принципами
ципах неотложной нерцивс- пов и способов неотложной я способами неотложной доврачеб-
кой покор щ несчастных медицинской сако- и взаи- ной сако- и взаимопомощи, реани-
случаях, травках, отравле- ншюкощи при несчастных кацик и транспортировки постра-
н т , укусах ядовитых насе- случаях, спортивных,игро-- д а в ш . Владение ссяовншш пркн-
комнх и зверей, опасных для внх и дорожно-трансаорт- цкакн и кетодани сако- и вэагао-
жизни состояниях инх травках, отравлениях помощи при стихийных бедствиях,

пищевыми продуктами и хи- производственных и экологических
хичешни веществами, уху- авариях и катастофах.
сах ядовитых насекомых и
зверей, д о ю и и х и д и ш •
животных, опаснях для здо-
ровья и жизни состояниях
(потере сознания, кровоте-
чении из носа, остром жи-
воте,эшюептичееш припа-
дках). Знание принципов и '
кетодов сако- и взаимно- _
нощи при с т к н ш бедст-
вия.,

7,Ш%№ о бояезкн и ос-
HOffifix прйчиш т. вазда-
новенш к щ ж щ ш ш профк-
зактш и лечения.

г.Оонятие о лекарствах,
правила пользования лечеб-
ными препаратаки

г
профиш-

ша отравлений лекарства-
хи. Основные сведения о

ифитоте-
й, ох-

рана и сохранение дикорас-
т у щ лекартвешш

7,3наш о с ш з ш прмр" Т . Ш ш а ш о е ж ш ш Ш Щ Е Э В
SOB юэяпииеда * разш- Э Т Й Ш Ш и птттж 'ййяее
ш ватт яв$т$, со- pscnpocfpasaasc Шщй, я-
т т к т % ирвгпнкш- взтиесш, |в?сш ы \
ч е с ш бокзнеё, ш щф- п е ш ч е с ш забевеш
лакти, первой кедицинс- ка. Владевие оснознаш вегодаки
кой пощи,ухода за больн- и способами профилактики, пер-
ши, вой медицинской помощи и ухода

за больными
8.Знание основных принци- 8.Владение основкш кетодани
пов пользования лечебными и способами применения «екарст-
прешратами профилактики венных препаратов, профилактики
отравлений и побочных лей- отравлений и побочных действий.
ствий.Знаяие основных при- Умение укомплектовать и приме-
нципов фигопрофинктиш и нить аптечку первой кедицинской
фитотерапии. Знание содер- покощи.Ухение использовать, со-
жикого аптечки первой не- бирать и сохранять наиболее аи-

похощи и ее при- роко используемые лекарственные
кенения в вше,дона,в ю- травы
ходе.Участие во внешколь-
ное вреня в сохранении дн-
корастущих и выращивании
культивированных лекаре?-
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