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of student’s personality development. The author explains the reasons for the declarative nature of personally orient-
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Аннотация. Автор статьи актуализирует внимание на проблеме безопасного использования компьютера 
обучающимися. Отмечено, что взаимодействие школьников с компьютером сопряжено, в первую очередь, с 
воздействием на их здоровье таких негативных факторов, как зрительное, психическое и физическое напря-
жения, связанные с длительным статическим напряжением мышц пользователя персонального компьютера. 
В связи с этим особое значение приобретает повышение готовности педагогов к оздоровительно-корри-
гирующей деятельности при организации работы обучающихся с компьютером. Автор выделяет следующие 
компоненты оздоровительно-корригирующей деятельности педагога: субъект, объект, средства, процесс, ре-
зультат, среда, условия. Сформулировано базовое определение управления оздоровительно-корригирующей 
деятельностью педагогов. Представлен алгоритм управления здоровьеобеспечивающей деятельностью педа-
гогов, этапы которой определены в соответствии со следующими функциями управления: проектированием, 
включающим в себя распределение целей и средств в пространстве (последовательность) и времени (про-
должительность); организацией, представляющей собой упорядочение действий в пространстве и времени; ре-
гулированием как субординацией, координацией и коррекцией действий; контролем и учетом, суть которых 
состоит в сличении цели и результата, а также в фиксации и определении меры в пространстве и времени. 
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В современных исследованиях неоднократно ука-

зывалось на необходимость привлечения внимания 

педагогов к проблеме безопасного использования 

компьютера обучающимися. Доказано, что работа с 

компьютером сопровождается воздействием на здо-

ровье пользователя ряда негативных факторов: зри-

тельное напряжение [1–6], психическое напряжение 

[7–12], физическое напряжение, связанное с дли-

тельным статическим напряжением мышц пользова-

теля персонального компьютера [4; 6; 13–16]. Учите-

ля не всегда владеют необходимыми компетенциями 

в сфере безопасного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении. С 

целью восполнения этого пробела нами был разрабо-

тан алгоритм управления оздоровительно-корригиру-

ющей деятельностью педагогов в связи с учебной 

работой обучающихся с компьютером. 

Под оздоровительно-корригирующей деятельно-

стью педагогов в связи учебной работой обучаю-

щихся с компьютером мы понимаем часть педагоги-

ческого процесса, ориентированного на диагностику, 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья обучающихся, связанных с негативным 

влиянием учебной работы с компьютером. Если го-

ворить о составе оздоровительно-корригирующей 

деятельности, то, очевидно, его необходимо опреде-

лять на основе положений общей теории деятельно-

сти. Учитывая это, в составе любой деятельности 

можно выделить субъект, объект, средства, про-

цесс, результат, среду, условия [17, с. 8]. 

Субъектом оздоровительно-корригирующей дея-

тельности является тот, кто осуществляет постанов-

ку цели, задач, выбирает методы, средства, формы 

организации для преобразования объекта. В качестве 

субъекта может выступать индивид (учитель инфор-

матики, учитель-предметник, родитель, обучающий-

ся). Субъектом может быть группа людей (семья, пе-

дагогический коллектив школы и др.), а также соци-

альные институты, представляющие государство. 

Объекты оздоровительно-корригирующей дея-

тельности можно рассматривать на нескольких уров-

нях. На первом уровне объектом оздоровительно-

корригирующей деятельности могут выступать соот-

ветствующие знания, потребности, способности и пр. 

На втором уровне мы можем выделить конкретные 

характеристики каждого из объектов первого уровня, 

например, знания о негативном влиянии на здоровье 

пользователя длительной статической нагрузки и т.п. 

Средствами оздоровительно-корригирующей де-

ятельности являются прежде всего ее методы, техно-

логии, формы организации, а также информация по 

вопросам здоровьеобеспечения обучающихся, оздо-

ровительная гимнастика, гигиенические факторы. 

Под процессом реализации оздоровительно-кор-

ригирующей деятельности мы подразумеваем взаи-

модействие субъекта и объекта и распределение 

средств в пространстве и времени. 

Результат представляет собой целесообразные 

изменения показателей объекта, на которые оказыва-

ет влияние субъект с помощью выбранных средств и 

ориентации в определенных направлениях в процес-

се оздоровительно-корригирующей деятельности. 

Среда представляет собой компонент оздорови-

тельно-корригирующей деятельности и характеризу-

ется участием в ней других систем (гигиенических, 

социальных, семейных и пр.). 

В качестве условий успешной реализации оздоро-

вительно-корригирующей деятельности необходимо 

выделить меру участия в ней других систем (управ-

ленческих, образовательных, социальных, экономи-

ческих, экологических и др.). 

Управление оздоровительно-корригирующей дея-

тельностью педагогов в связи с учебной работой 

обучающихся с компьютером представляет собой 

процесс разработки и реализации педагогом системы 

действий на основе соответствующего алгоритма. 

Согласно общенаучным представлениям, функциями 

управления любой деятельностью, в том числе и 

оздоровительно-корригирующей, являются: проек-

тирование, организация, регулирование, контроль и 

учет [17, с. 134–137]. В табл. 1 представлен алго-

ритм управления оздоровительно-корригирующей 

деятельностью педагогов, в котором ее этапы рас-

пределены соответственно функциям управления. 

Для его создания мы воспользовались технологиче-

ским алгоритмом действий, предложенным А.В. Фо-

мичевым [18, с. 112–114]. 

1 этап. Проектирование – распределение целей и 

средств в пространстве (последовательность) и 

времени (продолжительность) [17; 19; 20]. 

На первом этапе 1.1 педагог осуществляет диа-

гностику обучающихся и их родителей, проводит 

анализ полученных данных, выделяет и конкретизи-

рует объект проектирования. Под диагностикой по-

нимается комплекс мероприятий, направленных на 

качественную и количественную оценку состояния 

здоровья обучающихся при использовании ИКТ. Для 

проведения диагностики можно воспользоваться ан-

кетами, предложенными Н.К. Смирновым, по ориен-

тировочной оценке состояния здоровья обучающих-

ся в школе для обучающихся и их родителей (тест-

анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья; тест-анкета для ориентировоч-

ной оценки риска нарушений зрения (для родите-

лей); тест-анкета для ориентировочной оценки риска 

сколиоза и других нарушений осанки (для родите-

лей)), а также тестами на интернет-зависимость 

(С.А. Кулаков; Кимберли Янг). Важную информа-

цию могут дать и результаты медицинского осмотра 

учащихся класса. 

В качестве объекта проектирования могут высту-

пать следующие факторы: зрительное напряжение, 

физическое напряжение, связанное с длительной ста-

тической нагрузкой мышц пользователя персональ-

ного компьютера, психическое напряжение. В зави-

симости от преобладания того или иного фактора 

учитель выбирает соответствующий способ решения 

выявленных проблем. Так, при получении данных о 

высоком риске нарушений зрения в классе педагогу 

целесообразно спроектировать здоровьеобеспечива-

ющую деятельность таким образом, чтобы обеспе-

чить сохранение зрения обучающихся на имеющемся 

уровне. А при выявлении в классе нескольких детей 

с игровой или интернет-зависимостью – сделать ак-

цент на системной работе в указанном направлении. 
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Следующий пункт 1.2 – формулировка цели 

оздоровительно-корригирующей деятельности педа-

гога на основе выявленных противоречий. Скажем, 

при выраженном нарушении зрения у многих уча-

щихся в классе следует поставить цель: формирова-

ние готовности обучающихся, их родителей и учите-

лей к сохранению и укреплению зрения. Пункт 1.3 

представляет собой конкретизацию цели в виде за-

дач, которые можно сформулировать следующим 

образом: а) формирование знаний о негативном вли-

янии на зрение длительной работы с персональным 

компьютером (ПК), а также о способах профилакти-

ки и коррекции нарушений зрения у всех участников 

образовательных отношений; б) формирование уме-

ний использовать полученные знания на практике; в) 

мотивация обучающихся, родителей, педагогов к ве-

дению здорового образа жизни, заботе о своем зре-

нии. 

Сроки реализации оздоровительно-корригирую-

щей деятельности (пункт 1.4) выбираются в зависи-

мости от специфики ее осуществления и целевых 

установок. Поскольку такая деятельность требует 

тщательной подготовки учителя, видимо, стоит за-

планировать ее реализацию минимум на 1 год. На 

протяжении всего периода необходим мониторинг 

эффективности реализуемой педагогом системы дей-

ствий. 

Пункты 1.5–1.7 предполагают составление плана 

проекта, представляющего собой комплекс последо-

вательно реализуемых шагов по решению постав-

ленных задач; подбор необходимых средств и опре-

деление форм их реализации. В нашем примере это 

могут быть следующие действия. 

1) Выступление педагога на ближайшем педаго-

гическом совете образовательной организации с об-

суждением негативных факторов, влияющих на здо-

ровье пользователя ПК, представлением аналитики 

полученных данных по состоянию здоровья обуча-

ющихся его класса и примерного плана решения вы-

явленных проблем. Привлечение к оздоровительной 

работе учителей-предметников, врача, психолога, 

учителей информатики и физической культуры; воз-

можная коррекция планируемых действий. 

2) Разработка педагогом (совместно с учителем 

физической культуры и врачом) оздоровительно-

корригирующих модулей с учетом возрастных, ин-

дивидуальных, психологических особенностей шко-

льников. 

3) Подготовка технологии формирования у обу-

чающихся навыков использования предложенных 

модулей (подбор методов, форм организации дея-

тельности школьников). 

4) Подготовка проектного задания для учащихся 

по выявленной проблеме. 

5) Подготовка диагностических (анкеты, опрос-

ники) и прочих материалов (контролирующие листы 

для наблюдения за деятельностью детей с ПК, пре-

зентации о негативных факторах и правилах без-

опасной работы с компьютером, памятки (буклеты) с 

правилами организации рабочего места и т.п.) для 

организации просветительской работы с родителями 

обучающихся. 

Пункт 1.8 представляет собой выбор педагогом 

видов контроля, технологии и сроков его проведе-

ния. На наш взгляд, целесообразно использовать все 

виды контроля: текущий, рубежный, итоговый – для 

обеспечения наибольшей эффективности реализуе-

мых педагогом действий. По срокам: необходимо 

провести анкетирование обучающихся и родителей 

до начала реализации педагогом оздоровительно-

корригирующей деятельности (то есть в начале 

учебного года), во время реализации проекта (на 

каждом этапе) и по его окончании. 

2 этап. Организация представляет собой упоря-

дочение действий в пространстве и времени [17, 

с. 135]. 

Следующий шаг 2.1 в управлении педагогом 

оздоровительно-корригирующей деятельностью за-

ключается в выявлении объекта организации. Логич-

но, что в его качестве в нашем случае также будет 

выступать выраженное нарушение зрения у обучаю-

щихся класса. Пункт 2.2 представляет собой выявле-

ние условий организации здоровьеобеспечивающей 

деятельности: нормативно-правовых, кадровых, ма-

териально-технических, научно-методических и пр. 

На основании предыдущего пункта педагог конкрети-

зирует требования и ограничения по реализации оздо-

ровительно-корригирующей деятельности (пункт 2.3). 

Затем осуществляется структуризация содержа-

ния организации деятельности – прорабатывается 

схема взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений (пункт 2.4). Руководствуясь 

нормативно-правовыми документами, учитывая за-

просы родителей, учитель, по сути, находится в суб-

ординационных отношениях (подчинения) с органа-

ми управления образованием и дирекцией школы и в 

координационных отношениях (взаимодействия) с 

другими педагогами, обучающимися и их родителя-

ми. Выбор, конкретизация способов, средств, мето-

дов организации педагогом и последующая реализа-

ция оздоровительно-корригирующей деятельности 

осуществляются на следующем этапе (2.5). Здесь це-

лесообразно воспользоваться планом проекта реали-

зации деятельности здоровьеобеспечения, состав-

ленным учителем в пунктах 1.5–1.7. 

3 этап. Регулирование – субординация, координа-

ция, коррекция действий [17, с. 135]. 

Очевидно, что реализация педагогом системы 

оздоровительных воздействий может сопровождает-

ся некоторыми сбоями, отклонениями, требующими 

урегулирования. В этом случае учителю необходимо 

определить причины их появления (пункт 3.1). Сиг-

налом к этому может послужить, например, даль-

нейшее ухудшение зрения обучающихся. Диагности-

ка (опрос, беседы, индивидуальная работа с учени-

ками, родителями, учителями) будет способствовать 

выяснению предмета регулирования (пункт 3.2). Это 

может быть несоблюдение школьниками, родителя-

ми, педагогами требований техники безопасной ра-

боты с компьютером; неправильно подобранные 

технологии реализации оздоровительно-корригиру-

ющей деятельности, отсутствие мотивации на здоро-

вьеобеспечивающую деятельность у участников об-

разовательных отношений и пр. На следующем этапе 

3.3 совершается подбор наиболее оптимальных 
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средств и методов регулирования. Например, при 

выявлении отсутствия контроля со стороны родите-

лей длительности времяпрепровождения ребенка за 

компьютером дома уместна индивидуальная беседа, 

консультация врача, психолога. При выявлении не-

эффективности применяемых оздоровительно-корри-

гирующих модулей – их коррекция совместно с вра-

чом и учителем физической культуры. Таким обра-

зом, целью регулирования становится коррекция от-

ношений участников образовательных отношений, 

направленная на устранение возникающих проблем. 

4 этап. Контроль и учет – сличение цели и ре-

зультата, фиксация и определение меры в про-

странстве и времени [17, с. 136–137]. 

На каждом этапе и по окончании реализации 

оздоровительно-корригирующей деятельности педа-

гогом проводится измерение показателей (пункт 4.1), 

позволяющее провести анализ эффективности реали-

зуемых воздействий, а также оценить динамику их 

изменения. Важным моментом является рефлексив-

ный анализ обучающимися, родителями, учителями 

собственной деятельности и результатов взаимодей-

ствия участников процесса здоровьеобеспечения. В 

нашем примере сохранение остроты зрения детей в 

классе на заданном уровне – это уже показатель про-

дуктивной работы педагогов, обучающихся и их ро-

дителей. Повышение информационного, операцио-

нального, мотивационного уровней готовности 

участников образовательных отношений к здоровье-

обеспечивающей деятельности в области сохранения 

зрения – также продуктивный показатель. 

Вместе с тем, может быть выявлено несоответ-

ствие полученного результата поставленной цели и 

задачам (пункт 4.2). В этом случае педагог изменяет 

содержание деятельности управления. Например, 

при отсутствии положительных изменений в состоя-

нии здоровья обучающихся он осуществляет ре-

структуризацию – изменяет состав компонентов дея-

тельности управления, последовательность их реали-

зации. 

Таблица 1 – Алгоритм управления оздоровительно-корригирующей деятельностью педагогов и его реали-
зация 

№ 
Этапы оздоровительно-корригирующей деятельности, 

соответственно функциям управления 
Ожидаемый результат 

1 Проектирование 

1.1 

Изучение результатов диагностики состояния здоровья обуча-

ющихся, анкетирования родителей, педагогов. Выделение объ-

екта проектирования оздоровительно-корригирующей деятель-

ности на основе результатов диагностики 

Конкретизация объекта проектирова-

ния 

1.2 

Обобщение, сравнение, отбор наиболее значимой информации; 

формулировка цели проекта, анализ возможностей ее достиже-

ния 

Постановка цели осуществления 

оздоровительно-корригирующей дея-

тельности 

1.3  Определение возможного состава задач проектирования Конкретизация задач проектирования 

1.4  
Определение сроков реализации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

Сроки реализации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

1.5 
Составление плана действий, формулировка желаемого резуль-

тата 

План реализации проекта (комплекс 

последовательно реализуемых шагов 

по решению поставленных задач) 

1.6 
Определение структуры, обеспечивающей проектирование, по-

иск целесообразных средств 
Средства для реализации проекта  

1.7 
Выбор средств оздоровительно-корригирующей деятельности, 

форм их реализации, системы их использования 

Уточнение и обоснование средств, 

форм их реализации  

1.8 
Выбор видов контроля (текущий, рубежный, итоговый), разра-

ботка технологии контроля, уточнение сроков его проведения  
Оценка результатов контроля 

2 Организация 

2.1 
Выявление объекта организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

Объект организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

2.2 
Выявление возможностей и условий организации оздоровитель-

но-корригирующей деятельности 

Соотнесение возможностей и усло-

вий организации оздоровительно-

корригирующей деятельности 

2.3 
Определение требований и ограничений по организации оздо-

ровительно-корригирующей деятельности 

Конкретизация требований и ограни-

чений по организации оздоровитель-

но-корригирующей деятельности 

2.4 
Определение способов структуризации содержания организации 

оздоровительно-корригирующей деятельности 

Структура содержания организации 

оздоровительно-корригирующей дея-

тельности 

2.5 Выбор способов, средств, методов организации  
Конкретизация способов, средств, 

методов организации 
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3 Регулирование 

3.1 
Диагностика отклонений в результатах реализации оздорови-

тельно-корригирующей деятельности 

Выявление причин появления откло-

нений 

3.2 Определение предмета регулирования Предмет регулирования 

3.3 Выбор средств и методов регулирования 
Оптимизация средств и методов ре-

гулирования 

3.4 Выбор направлений субординации, координации, коррекции 

Субординация (соответствие требо-

ваниям), координация (взаимодей-

ствие), коррекция (воздействие) 

4 Контроль и учет 

4.1 
Осуществление этапного и итогового контроля, рефлексия, ана-

лиз результатов реализации проекта 

Оценка динамики изменения 

показателей  

4.2 
Коррекция содержания управления оздоровительно-

корригирующей деятельностью для дальнейшей реализации  

Изменение содержания деятельности 

управления: состава компонентов, 

последовательности их реализации 

 

Таким образом, использование предложенного в 

данной статье алгоритма управления оздоровитель-

но-корригирующей деятельностью педагогов в связи 

с учебной работой обучающихся с компьютером бу-

дет способствовать формированию у участников об-

разовательных отношений готовности к такой дея-

тельности и, в целом, сохранению здоровья подрас-

тающего поколения. 
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Abstract. The author of the paper pays attention to the problem of safe computer use by students. Schoolchil-

dren’s work with computers has such negative factors as: eye strain, mental stress, physical stress associated with 

prolonged static muscles tension of a personal computer user. That is why it is so important to train teachers for 

health-corrective activities with students who work with a computer. In this paper the author proposes to consider the 

algorithm of teachers’ health-corrective activity management in connection with students’ educational work with 

computers. The author notes the following components of teacher’s health-corrective activity: subject, object, means, 
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