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личностным и метапредметным результатам (по-
знавательным, регулятивным, коммуникативным 
универсальным учебным действиям (УУД). Суще-
ствующие в настоящее время подходы к организации 
обучения по информатике в 5-6 классе в основном 
направлены на формирование предметных резуль-
татов и не формируют весь спектр метапредметных 
результатов, а также не предполагают оценивание 
данных результатов.  

В статье Босовой Л.Л., Лягиновой Л.Ю., Смир-
новой Е.А. «Подходы к формированию и оценке ме-
тапредметных образовательных результатов в курсе 
информатики пятого класса» рассматривается фор-
мирование метапредметных результатов обучения в 
курсе информатики 5 класса на основе учебно-мето-
дического комплекта Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой с 
использованием представления учебного материала в 
виде схем и таблиц по каждой теме учебника. Пред-
лагаемые схемы и таблицы содержат основные поня-
тия темы и задания для организации работы с ними. 
В результате выполнения предлагаемых заданий осу-
ществляется формирование познавательных, комму-
никативных и регулятивных универсальных учебных 
действий. 

Для оценки предметных результатов есть опре-
деленные критерии, метапредметные результаты 
оценить сложнее. Их оценка может основываться на 
устных и письменных ответах учащихся, а также на 
наблюдениях учителя за участием учащихся в груп-
повой работе. 

Для оценивания результатов уровня сформиро-
ванности метапредметных результатов в курсе ин-
форматики 5 - класса мы предлагаем использовать 
следующие подходы:

– текущие и итоговые проверочные работы, вклю-
чающие задания на проверку метапредметных резуль-
татов обучения. Для проведения данных работ можно 
использовать систему заданий, предложенных в ста-
тье Босовой Л.Л., Лягиновой Л.Ю., Смирновой Е.А. 
«Формирование универсальных учебных действий 
в курсе информатики» для организации проведения 
предварительного, текущего, периодического и итого-
вого контроля с использованием схем и таблиц, вклю-
чающих в себя основные понятия раздела. 

– межпредметные комплексные итоговые работы. 
Они проводятся по итогу учебного года и позволяют 
определить сформированность умения применить 
знания и навыки универсальных учебных действий, 
полученных на информатике, на другие учебные си-
туации и задачи. 

– проектная деятельность. Предложенные про-
екты (например, «Компьютер и здоровье человека», 
«Разнообразие кодов», «Устройства ввода и вывода») 
помогут оценить:

– способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачи, самостоятельно преобразовывать прак-
тическую задачу в познавательную; умение плани-
ровать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контро-
лировать и оценивать свои действия, вносить кор-
рективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самосто-
ятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, 
сбор и выделение существенной информации из раз-
личных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические 
средства для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

– логические операции сравнения, анализа, обоб-
щения, классификации по родовым признакам, уста-
новления аналогий, отнесения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с учителем и сверстниками 
при решении учебных проблем. Принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий.
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Несмотря на усиление внимания государства к 
проблеме сохранения здоровья, современная соци-
ально-экономическая ситуация в России, в условиях 
перехода к рыночной экономике и стиль жизни при-
водит к массовой алкоголизации, наркотизации, росту 
заболеваемости СПИДом и другим катастрофическим 
изменениям в состоянии здоровья молодежи. В этой 
связи становится понятным что выживание, а тем бо-
лее устойчивое развитие российского общества, вряд 
ли, возможно в условиях современного сознания на-
шего молодого поколения с его низкой готовностью 
к здоровому образу жизни. Актуальность педагогиче-
ской ориентации молодежи на здоровый образ жизни 
не вызывает сомнений, так как и в школах, и вузах 
проводимые традиционные подходы к ориентации 
личности на здоровый образ жизни не дают желаемо-
го результата[5]. Достаточно  обратиться к показате-
лям состояния здоровья подрастающего поколения. 
По данным Минсоцразвития России, показатели здо-
ровья школьников в настоящее время неутешитель-
ные. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 
лет за последние пять лет возросла на 16%, юношей и 
девушек в возрасте 15-18 лет - на 18%, лишь 10% вы-
пускников общеобразовательных учреждений России 
могут быть отнесены к категории здоровых» [6].

Важной проблемой стало стиль жизни и  здоровье 
не только учащихся и студентов современной средней 
и высшей школы, но и стиль жизни, и здоровье пе-
дагогов – носителей культуры для обучающихся.  В 
такой ситуации проблема педагогической ориентации  
студентов – будущих педагогов на здоровый образ 
жизни  и их ориентационные установки становится 
главной в реализации здоровьесберегающих принци-
пов в учебно-воспитательном процессе. Причин не-
благополучия в здоровье человека много, но основная 
причина в неправильном образе жизни. Способство-
вать сохранению здоровья должен определенный об-
раз жизни, формирование потребности в его соблю-
дении, воспитание у молодежи правильной системы 
ценностных ориентаций. Студенческий возраст наи-
более значим в плане профилактических воздействий, 
так как именно в этом возрасте еще возможен отказ 
от вредных привычек - основы будущих заболеваний, 
и именно в этом возрасте заканчивает формироваться 
ценностная структура личности, которая может быть 
основой процессов саморазвития и самооздоровления 
личности будущего педагога.[4]
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В качестве основных факторов, обуславливающих 

феномен ориентации личности на здоровый образ 
жизни, признаны, прежде всего, ценности и потребно-
сти общества. Здоровье как ценность и потребность в 
правильном образе жизни находятся на первых местах 
в общей структуре ценностной ориентации личности. 
Только в этом случае мы можем ожидать от молодежи 
правильного поведения и сохранения здоровья нации 
в настоящем и будущем. Что касается воспитания, не-
обходимо отметить, что человеку с молодого возраста 
должна быть привита культура и навыки  сохранения 
и укрепления здоровья. Это, прежде всего, обуслов-
ленный стилем мышления, поведения, ценностными 
установками правильный  образ жизни, ибо здоровье 
в большей степени зависит от образа жизни. При вос-
питании готовности к здоровому образу жизни у сту-
дентов необходимо обращать внимание на формиро-
вание потребности в здоровом образе жизни, а также 
на практическое вовлечение студента в деятельность 
по самооздоровлению [2, 4-8].

Критерии готовности студента к здоровому обра-
зу жизни – это отличительные признаки готовности 
студента вести здоровый образ жизни. Выделено пять 
основных критериев готовности личности вести здо-
ровый образ жизни.

1. Наличие у студента осознанной цели вести здо-
ровый образ жизни.

2. Позиция «взрослого» у студента по отношению 
к своему здоровью.

3. Желание студента самосовершенствоваться.
4. Интерес студента к валеологической информации

5. Выраженность деятельности по самооздоровле-
нию у студента, о чем можно судить по соблюдению 
им здорового образа жизни.[7]

Уровни ориентации студентов на здоровый об-
раз жизни отражают достигнутые студентами уровни 
культуры самосохранения здоровья, а также степень 
соблюдения ими здорового образа жизни

Структурными компонентами готовности лич-
ности к здоровому образу жизни являются высокая 
валеологическая культура и здоровый образ жизни. 
Готовность студента к здоровому образу жизни – это 
результат процесса его педагогической ориентации на 
здоровый образ жизни.[3, 22-25]

Валеологическая культура студента – это уровень 
культуры самосохранения его здоровья. Её определя-
ют отношение к собственному здоровью, уровень ду-
ховности, развитие волевых качеств, валеологических 
умений и  способностей. Последнее требует, прежде 
всего, знаний основ валеологии, как науки о здоро-
вье человека, его резервах и путях его сохранения и 
укрепления. Важное место в комплексном подходе к 
здоровью занимают факторы здорового образа жизни. 

Наше исследование было направлено на выявле-
ние уровня ориентации студентов на здоровый образ 
жизни. С этой целью мы, прежде всего, попросили 
студентов ответить на вопрос: «Какие факторы здоро-
вого образа жизни вы знаете?» В опросе принимали 
участие 148 студентов Ставропольского государствен-
ного педагогического института в возрасте 18-19 лет. 

Результаты ответов о знании основных факторов 
здорового образа жизни были следующими:

 

затруднились ответить – 22 %, знают один фактор – 44%, знают 2, 3 фактора – 29% и знают 4, 5 факторов – 5% из числа опрошенных
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20% респондентов ответили верно, завысили долю этого фактора 58%. В то же время 18% студентов 
значительно занизили реальный показатель и 4%  респондентов затруднились ответить
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На вопрос какую долю, по данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, составляет образ жизни, 
с точки зрения сохранения здоровья результаты были 
следующими:

Анализ полученной  информации в ходе первого 
этапа исследования ориентации студентов на здоро-
вый образ жизни свидетельствует о том, что имею-
щиеся у студентов знания не достаточны для их ис-
пользования в повседневной жизнедеятельности. С 
педагогической точки зрения студентам не хватает 
поисково-познавательной активности для их попол-
нения и расширения. Решению данной задачи служит 
наука валеология- наука о формировании, сохране-
нии, улучшении и коррекции здоровья индивидуума 
[1, 398].
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С началом XXI века человечество вступило в 
новый этап своего развития, характеризуемый пере-
ходом от индустриального к информационно-техно-
генному обществу, в котором знания, понимание и ин-
формация становятся ведущими движущими силами, 
определяющими динамику технического прогресса, 
а значит и успешность развития современного обще-
ства. 

Современное понятие «культуры» как цивилиза-
ции в основном сформировалось в XVIII – начале XIX 
веков в Западной Европе. В дальнейшем это понятие, 
с одной стороны, стало включать различия между 
разными группами людей в самой Европе, а с другой 
стороны – различия между метрополиями и их коло-
ниями по всему миру. Отсюда то, что в данном случае 
понятие «культуры» является эквивалентом «цивили-
зации», то есть антиподом понятия «природа». Ис-
пользуя такое определение, можно с лёгкостью клас-
сифицировать отдельных людей, и даже целые страны 
по уровню цивилизованности. Немецкий представи-
тель философии жизни Освальд Шпенглер излагал 
взгляд на культуру как на множество самостоятель-
ных организмов (различных народов), которые про-
ходят собственный эволюционный цикл, длящийся 
несколько сотен лет, и, умирая, перерождаются в 
свою противоположность – цивилизацию. Цивилиза-
ция противопоставляется культуре как сменяющий её 
этап развития, где не востребован творческий потен-
циал отдельной личности и главенствующим является 
мёртвый, бесчеловечный техницизм.

Отметим, что термин «цивилизация» (от лат. 
civilis – гражданский, государственный, политиче-
ский, достойный гражданина) был введен в научный 
оборот французскими просветителями для обозна-

чения гражданского общества, в котором царствует 
свобода, справедливость, правовой строй. Цивили-
зация предполагает усвоенность образцов поведе-
ния, ценностей, норм и т. д., культура же — способ 
освоения достижений. Цивилизация есть реализация 
определенного типа общества в конкретных истори-
ческих обстоятельствах, культура же – отношение 
к этому типу общества на основе различных духов-
но-нравственных и мировоззренческих критериев. В 
философии второй половины XX в. важнейшим си-
стемообразующим элементом понимания сущности 
цивилизации рассматриваются ее технологические 
характеристики, принципиально отличающиеся от 
культуральных характеристик жизни [1].

Различие культуры и цивилизации наметил уже 
И. Кант. Он считает, что цивилизация начинается с 
установления правил человеческой жизни и поведе-
ния. Цивилизация ограничивает врожденный эгоизм 
людей. Цивилизованный человек – тот, кто не чинит 
неприятностей другому, принимает его в расчет, при 
этом вежлив, обходителен, тактичен, внимателен, 
уважает человека в другом. Культура же есть деятель-
ность, в которой человек реализует свою сущность и 
субъективность, суть условие его свободы. Высшая 
ступень развития культуры заключается в развитии 
способностей и моральном совершенстве человека, 
которое проистекает единственно из уважения к нрав-
ственному закону, а не только из эмпирической склон-
ности к его выполнению [3].

Изучение работ теоретиков информационного об-
щества, показало, что современная эпоха имеет свои 
специфические особенности отличающие её от пре-
дыдущих эпох: ключевыми ресурсами человечества 
становятся знания и информация: свободный доступ 
практически к любой информации в условиях то-
тальной информатизации неизбежно влечёт за собой 
кардинальный пересмотр ценностей, социальных и 
правовых норм, практик и пр; эффективность разви-
тия техно- и социосферы, в рамках информационного 
общества, целиком и полностью, зависит от человека, 
который это развитие и обеспечивает, используя воз-
можности информационно-компьютерных и других 
высоких технологий. 

Анализ работ теоретиков информационного об-
щества (М. Кастельс, Ф. Махлуп, Т. Стоуньер и др.) 
позволил нам выделить специфические черты этой 
эпохи. Они заключаются в том, что: ключевыми ре-
сурсами человечества становятся знания и информа-
ция; эффективность развития техно- и социосферы, в 
рамках информационного общества, целиком и пол-
ностью, зависит от человека, который это развитие и 
обеспечивает, используя возможности информацион-
ных и иных высоких технологий [2].

Таким образом, в столкновении человеческого 
и технического Культура заметно уступает свои по-
зиции. Информация становится одним из основных 
производительных ресурсов, фундаментом развития 
экономики и общества в целом. Вместе с тем в ин-
формационном обществе только творческая личность 
способна эффективно использовать информацию как 
мощный производительный ресурс, как средство для 
преобразования окружающего мира и самого себя по 
законам гармонии, красоты, целесообразности.
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