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Аннотация. Одним из способов совершенствования деятельности образовательных организаций в рам-

ках регионального образовательного пространства конкретного региона в направлении формирования культуры 

здоровья школьников является консолидация ресурсов социальных институтов различной ведомственной при-

надлежности. Целью исследования является выявление и обоснование методологических подходов к организа-

ции взаимодействия в региональном образовательном пространстве учреждений, причастных к работе с обуча-

ющимися школьного возраста, нацеленных на формирования у детей и подростков культуры здоровья, но 

имеющими при этом различную ведомственную принадлежность. Для достижения поставленной цели исполь-

зуются такие методы, которые обеспечивают исследованию построение его понятийно-терминологического 

аппарата, обоснование его теоретико-методологической основы, сопоставление, обобщение и интерпретацию 

эмпирического материала. В качестве основы для выбора и обоснования использованных в исследовании под-

ходов выступает концепция многоуровневого методологического знания. В рамках этой концепции основопо-

лагающим является аксиологический подход, который позволяет рассматривать здоровье как жизненно значи-

мую личностную ценность человека, определяющую другие ценностные ориентации, детерминирующую его 

полноценное развитие, адекватную идентификацию и эффективную самореализацию. На общенаучном уровне 

ведущим является системно-интеракционистский подход, гармонично объединяющий в себе феномены систем-

ности и взаимодействия. Системность регулирует рассмотрение объекта как единого функционального целого, 

обладающего комплексом характеристик: с одной стороны, свойств, общих для целого и его частей, а с дру-

гой, – черт целого отличных от качественных признаков его составляющих. Взаимодействие (interaction) дает 

возможность решать педагогические проблем с учетом изменений, которые происходят в различных воздей-

ствующих и взаимосвязанных объектах под влиянием их действия как друг на друга, так и на другие объекты. 

На конкретно-научном уровне методологии ключевым является интегративный подход, который позволяет 

поэтапно планировать организацию образовательного процесса, последовательно решать поставленные задачи 

и оперативно интерпретировать получаемые результаты, целенаправленно используя ресурсы всех субъектов 

образовательной деятельности на основе кластерного подхода. 

Ключевые слова: методологическая основа, межведомственное взаимодействие, кластерный подход, 
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Введение 

В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования обозначен 

социальный заказ общества в определении содержания деятельности образовательных организаций, 

условий организации педагогических процессов, способствующих сбережению и развитию здоровья 

личности через формирование у подрастающего поколения культуры здоровья. 

Потребность в разработке методологических основ взаимодействия организаций различной ве-

домственной принадлежности в региональном образовательном пространстве в плане формирования 

у обучающихся школьного возраста культуры здоровья определяется, с одной стороны, социально-

историческими предпосылками, современными запросами на формирование личности, ориентиро-

ванной на сохранение и укрепление здоровья; с другой, – недостаточной научно-теоретической раз-

работанностью проблемы совершенствования целенаправленной деятельности образовательных 

сообществ в решении задачи сбережения и укрепления здоровья детей, подростков и учащейся моло-

дежи в системе общего образования. 

В современных философских исследованиях методология рассматривается как инструмент тео-

ретического познания и одновременно преобразования действительности. Достаточно широкое по 

объему толкование методологии как науки дает Э. Г. Юдин. Для него методология – это «система 

принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности» [24, 

с. 31]. Анализ различных определений, представленный В. В. Краевским, дает нам основание выде-

лить пять аспектов в понимании методологии педагогики как системы знаний, во-первых, об основа-

ниях и структуре педагогической теории; во-вторых, о принципах, подходах и способах получения 

знаний о педагогической действительности; в-третьих, о способах деятельности по приобретению 

таких знаний; в-четвертых, о подходах к обоснованию программ, логики, методов организации и 
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проведения научных педагогических исследований; и, наконец, это знания об оценке качества иссле-

дований и получаемых в них результатах [14, с. 18]. Исходя из этого, методология педагогики как 

основа процесса научного познания педагогических явлений выполняет в любом научном педагоги-

ческом исследовании две взаимосвязанных функции – теоретическую, результатом реализации ко-

торой является система научно-педагогических знаний, и практическую, направленную на организа-

цию педагогической действительности. 

Реализация методологических основ взаимодействия в региональном образовательном про-

странстве организаций различной ведомственной принадлежности с целью формированию культуры 

здоровья обучающихся осуществляется посредством применения методологических подходов, кото-

рые, по определению И. В. Блауберга и Ю. Г. Юдина, обеспечивают «методологическую ориентацию 

исследования, с которой анализируют объект изучения, как принцип, руководящий общей стратегией 

исследования» [5, с. 74]. Исходя из того, что выявление потенциальных ресурсов регионального 

образовательного пространства для формирования культуры здоровья обучающихся не может быть 

рассмотрено с одной позиции, считаем целесообразным применить комплекс методологических под-

ходов. 

Целью исследования является выявление и обоснование методологических подходов к органи-

зации взаимодействия учреждений различной ведомственной принадлежности, причастных к работе 

по формированию культуры здоровья у обучающихся школьного возраста, для консолидации ресур-

сов регионального образовательного пространства. 

 

1. Спектр методологических подходов к межведомственному взаимодействию учрежде-

ний и консолидации ресурсов образовательного пространства 

 

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством применения адекватных ей мето-

дов исследования. В качестве таковых выступают теоретические методы исследования – сопоставле-

ние, интерпретация, обобщение и два вида анализа: понятийно-терминологический и теоретико-

методологический. 

Руководствуясь идеями, разработанными в 1970-е гг. отечественным философом 

Э. Г. Юдиным [24], в данном исследовании мы будем обосновывать методологию интеграции ресур-

сов и возможностей организаций различной ведомственной принадлежности, занятых формировани-

ем у обучающихся культуры здоровья и входящих в одно региональное образовательное простран-

ство, последовательно на нескольких методологических уровнях – философском, общенаучном, кон-

кретно-научном и технологическом. 

 

1.1. Философский уровень методологии интеграции регионального образовательного про-

странства 

На философском уровне основополагающим является аксиологический подход, что обусловле-

но, с одной стороны, значимостью здоровья, которое признается безусловной жизненной ценностью 

человека, а с другой стороны, сущностью науки аксиологии (от др.-греч. ξία – ценность), представ-

ляющей собой раздел философии, связанный с изучением природы ценностей, связи различных цен-

ностей между собой, а также с социальными и культурными факторами развития личности. Исполь-

зование аксиологического подхода в исследованиях, связанных с изучением человека, позволяет 

рассматривать его как высшую ценность и самоцель общественного развития. Кроме того, этот под-

ход дает возможность одновременно изучать различные педагогические явления, процессы и обна-

руживать их возможности в удовлетворении разумных и ценностно-целесообразных потребностей 

людей. Одной из таких ценностей является здоровье человека, которое, по мысли А. Маслоу, пред-

ставляет собой высшую универсальную личностно значимую ценность, детерминирующую полно-

ценное развитие человека [16]. Опора процесса образования на аксиологический подход дает воз-

можность трансформировать социально значимые ценности и здоровье, в частности, в конкретные 

ценностные ориентации личности, тем самым обеспечивая условия для охраны здоровья подрастаю-

щего поколения. 

Понимание здоровья как индивидуальной наивысшей ценности, по утверждению 

М. Я. Виленского и О. Ю. Масаловой, приходит к человеку чаще всего только тогда, когда он «ощу-

щает общую недостаточность внутриличностных ресурсов для его поддержания» [7, с. 67]. Формиро-

вание у человека отношения к здоровью как к ценности является уникальным и своеобразным про-

цессом в виду того, что здоровье – это строго субъективное индивидуальное явление, для сбережения 
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и укрепления которого человеку необходимо учиться «творить его за счет своих внутренних резер-

вов, а не чужих усилий и внешних условий» [7, с. 67]. В этой связи важнейшим направлением дея-

тельности учреждений образования и других социальных институтов (здравоохранения, физической 

культуры и спорта, общественных движений и др.), функционально связанных с жизнью, деятельно-

стью, развитием и личностным становлением подрастающего поколения, является формирование 

культуры здоровья личности как части общей культуры, определяющей полноту реализации принци-

пов здорового образа жизни. 

Таким образом, аксиологический подход регулирует качество выбора индивидом ценностных 

ориентиров, стимулирующих развитие духовного, нравственного и творческого потенциалов челове-

ка во всех сферах жизни и деятельности. Результатом реализации аксиологического подхода в сов-

местной работе организаций различной ведомственной принадлежности является осознание обучаю-

щимися школьного возраста ценности здоровья как атрибута жизни, формирование у них убеждения 

в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни, наиболее полно использовать физиче-

ские ресурсы своего организма и духовного потенциала для эффективного достижения жизненных 

целей. 

 

1.2. Общенаучный уровень методологии интеграции регионального образовательного про-

странства 

Вторым подходом, соответствующим общенаучному уровню методологии данного исследова-

ния и составляющему основу взаимодействия в региональном образовательном пространстве органи-

заций различной ведомственной принадлежности, которые работают в направлении формирования 

культуры здоровья школьников, стал системно-интеракционистский. При разработке данного под-

хода мы ориентировались на работы В. Г. Афанасьева [4]; И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина [5]; 

Б. С. Гершунского [9]; А. Н. Леонтьева [15] и др. Суть данного подхода отражается в соотношении 

системности и взаимодействия (интеракции).  

Системная составляющая данного подхода дает возможность, во-первых, рассматривать разно-

образные исследуемые педагогические явления и объекты (педагогическую систему, образователь-

ную организацию, пространство, образовательную среду и т. д.) как единое функциональное целое, 

состоящее из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих частей, но при этом обладающее 

собственными характеристиками, которые отличаются от качеств, присущих каждой отдельной ча-

стей этого целого. Во-вторых, появляется возможность использовать для решения исследуемой 

научной проблемы факты, методы, средства, приемы, которыми оперируют другие науки, связанные 

с проблемами человека (педагогика, психология, физиология и др.). В-третьих, системный подход 

позволяет выявлять сущность элементов анализируемой системы, их внутренних и внешних связей, 

что создает предпосылки для осознания факторов, которые оказывают влияние на исследуемый педа-

гогический объект и которые необходимо учитывать при принятии решений. Наконец, можно обна-

ружить в целостной системе функциональную зависимость между элементами, свойствами и отно-

шениями, возникающими внутри целого. 

В нашем исследовании таким системным целым является образовательное пространство, в ко-

тором осуществляется взаимодействие организаций различной ведомственной принадлежности, 

потенциально связанных с решением проблемы формирования у обучающихся культуры здоровья. 

Выявление и наращивание потенциала регионального образовательного пространства в интересах 

формирования культуры здоровья подрастающего поколения возможно при условии, во-первых, 

рассмотрения данного пространства в единстве целого и частного; во-вторых, проведения классифи-

кации объектов регионального образовательного пространства на основе, адекватной особенностям 

их взаимодействия; в-третьих, формирования системы совместной деятельности организаций регио-

на, хотя и имеющих различную ведомственную принадлежность, но действующих в направлении 

формирования культуры здоровья обучающихся.  

Второй компонент системно-интеракционистского подхода – интеракционистский (англ. 

interaction – взаимодействие) регулирует процесс разрешения педагогических проблем посредством 

организации взаимного действия различных связанных между собой объектов как друг на друга, так 

и на другие объекты. Определяющим при этом выступает понятие «взаимодействие», которое как 

философская категория означает «процессы воздействия различных объектов друг на друга, их вза-

имную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход» … и «представляет собой вид непо-

средственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи» [22]. Отсюда, 
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если как минимум два объекта воздействуют друг на друга, правомерно говорить о взаимодействии. 

В нашем исследовании субъектами взаимодействия выступают различные социальные институты, 

причастные по своему функционалу к работе с детьми, подростками и учащейся молодежью и 

осуществляющие совместную деятельность по формированию у них культуры здоровья на одном из 

трех уровней: региональном (макроуровень), муниципальном (мезоуровень) и институциональном 

(микроуровень). 

Системно-интеракционистский подход позволяет рассматривать решение проблемы взаимо-

действия организаций различной ведомственной принадлежности в региональном образовательном 

пространстве в направлении формирования культуры здоровья подрастающего поколения с позиции 

двух подсистем, первой из которых является личность как открытая биопсихосоциальная система, а 

второй – межведомственное взаимодействие организаций в региональном образовательном про-

странстве, ориентированное на формирование культуры здоровья обучающихся. 

Содержательная и структурная организация личности как системы обусловливается сложно-

стью каждого этапа онтогенетического развития индивида, характеризующегося специфическими 

особенностями функционирования его организма и психики, которые необходимо учитывать при 

оказании педагогических воздействий и обеспечивать преемственные связи относительно каждого 

этапа, так как каждый более высокий уровень реализуется на основе эффектов, полученных на более 

низком уровне. 

Системное взаимодействие организаций различной ведомственной принадлежности мы строим 

с учетом выявленных Т. А. Ильиной этапов реализации системно-интеракционистского подхода: 

1) выявления сущности структурных элементов системы; 2) раскрытия связей между ними; 3) обна-

ружения взаимосвязей данной системы с другими; 4) выявления особенностей функционирования 

системы и выделение ее значимых структурных элементов и связей, от которых зависит, с одной 

стороны, решение рассматриваемой проблемы, а с другой стороны, улучшение функционирования 

системы как целостного образования; 5) разработки, совершенствования и реализации механизмов 

управления обновленной системой с целью достижения планируемых результатов; 6) сравнительного 

анализа ожидаемых и полученных результатов и оценки на этом основании эффективности функцио-

нирования системы [13, с. 72]. Благодаря этому использование системно-интеракционистского под-

хода в нашем исследовании обеспечит раскрытие сущности, структуры и содержания регионального 

образовательного пространства, а также выявления и наращивания межведомственных потенциала 

различных организаций, вовлеченных в процесс формирования культуры здоровья обучающихся. 

При этом объектом регулирования системно-интеракционистского подхода является деятельность 

таких организаций по формирования культуры здоровья детского населения данного региона. 

 

1.3. Конкретно-научный уровень методологии интеграции регионального образовательного 

пространства 
Конкретно-научный уровень методологической основы исследуемого взаимодействия пред-

ставлен интегративным подходом, который требует осуществления учебно-воспитательного процес-

са в образовательных организациях на основе использования ресурсов всех субъектов образователь-

ной деятельности. Раскроем данный тезис подробнее. 

В понимании интегративного подхода мы опираемся на определение И. А. Зимней и 

Е. В. Земцовой, трактующих данный подход как «целостное представление совокупности объектов, 

явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной из характеристик, в результате 

чего создается его новое качество» [12]. Кроме того, мы исходим из того, что, что интегративный 

подход, как справедливо отмечают О. Б. Акимова и Н. К. Чапаев, осуществляется на технологиче-

ском и содержательном уровнях. Технологический уровень включает организационно-методический 

и деятельностно-практический компоненты, а содержательный – ресурсно-содержательный [23]. 

Рассмотрим сущность этих компонентов в аспекте формирования культуры здоровья обучающихся. 

Реализация организационно-методического компонента интегративного подхода предполагает 

использование в образовательной деятельности различных интерактивных методов и технологий: 

дискуссий, круглых столов, конкурсов, конференций, кейс-технологий, дебатов, деловых игр, метода 

проектов и других подобных средств с целью формирования культуры здоровья обучающихся. Дея-

тельностно-практический компонент предполагает выполнение обучающимися творческих заданий 

на занятиях по различным учебным предметам, а также в условиях внеурочной деятельности, что 

создает предпосылки для развития их личностных качеств, определяющих полноту и качество здоро-

вьеориентированного поведения. Ресурсно-содержательный компонент интегративного подхода 
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обеспечивает консолидацию ресурсов каждого субъекта образовательного процесса (учителя, класс-

ного руководителя, педагога дополнительного образования, родителя, студента-волонтера и др.), 

обеспечивающих организацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся, проявляющихся в 

особом содержании, используемых средствах, методах и приемах в интересах формирования культу-

ры здоровья обучающихся. Появление возможностей для реализации такого консолидированного 

учебно-воспитательного процесса оздоровительной направленности определяется успешностью кла-

стерного взаимодействия разных социальных институтов (образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта и др.) на уровне региона, муниципалитета, образовательной организации, функци-

онально связанных с жизнью, деятельностью, развитием и личностным становлением подрастающего 

поколения. Результатом интеграции ресурсов субъектов учебно-воспитательного процесса для реше-

ния анализируемой проблемы являются сформированность у обучающихся компетенции по рацио-

нальной организации собственной здоровьеориентированной деятельности. Это достигается един-

ством целей, принципов и содержания обучения и воспитания. Таким образом, реализация интегра-

тивного подхода на технологическом уровне обеспечивает выполнение трех взаимосвязанных дей-

ствий: 1) поэтапного планирования процесса решения поставленных задач, 2) последовательного 

выполнения пунктов плана, 3) оценки и интерпретации полученных результатов. 

Технологический уровень методологии предпринятого исследования представлен двумя под-

ходами; кластерным, который является ключевым в отношении реализации административно-

управленческого аспекта интегративной деятельности организаций различной ведомственной при-

надлежности в региональном образовательном пространстве в интересах формирования культуры 

здоровья обучающихся, и личностно-деятельностным, определяющим психолого-педагогический 

аспект учебно-воспитательного процесса, оздоровительная направленность которого обеспечивается 

в результате совместной деятельности учреждений и организаций, причастных по своему функцио-

налу к работе с обучающимися школьного возраста, но имеющих при этом различную ведомствен-

ную принадлежность. Рассмотрим последовательно каждый из этих подходов.  

В понимании кластерного подхода мы исходим из значения термина «кластер» (от английского 

сluster), который в буквальном переводе означает «скопление». В настоящее время этим термином 

преимущественно оперирует сфера экономики. Анализ определений, обнаруженных нами в работах 

отечественных и зарубежных исследователей, дает основание называть кластером группу взаимодей-

ствующих и взаимодополняющих друг друга организаций, характеризующихся общностью деятельно-

сти, методологической основой которой является так называемый кластерный подход. Основополож-

ником данного подхода считается профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер [10]. 

Применение кластерного подхода в изучении и обеспечении функционирования образователь-

ных систем достаточно полно сегодня представлено в исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых (Л. И. Галимова [8]; М. В. Михайлова и А. Л. Салаева [17]; А. В. Смирнов [21]; 

V. Chikoko [26]; L. K. Mphahlele [27]). Большинство из них кластерный подход в образовании относят 

к управленческим технологиям как средству формирования и развития единого образовательного 

пространства на разных уровнях: как в отдельной образовательной организации, так и в определен-

ном территориальном образовании (области, регионе, городе, районе города). 

Таким образом, анализ представленных выше понятий, выступающих в качестве терминологи-

ческой основы нашего исследования, дает основание определять кластерное взаимодействие органи-

заций различной ведомственной принадлежности, действующих в направлении формирования куль-

туры здоровья обучающихся в условиях регионального образовательного пространства, как специ-

ально организованный способ деятельности различных социальных институтов, работающих с 

обучающимися школьного возраста. Разная ведомственная принадлежность образовательных органи-

заций, учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, общественных организаций и 

других объектов социокультурной сферы региона не должна мешать совместному использованию 

имеющихся у них кадровых, материально-технических, информационных, инновационных, методи-

ческих и иных ресурсов, если речь идет о формировании у обучающихся осознанного ценностного 

отношения к собственному здоровью, основанному на знании и умении осуществлять здоровьеори-

ентированную деятельность. 

 

2. Методология формирования у обучающихся культуры здоровья 

В нашем исследовании в качестве методологической основы формирования у обучающихся 

культуры здоровья выступает личностно-деятельностный подход, научное обоснование которого 
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представлено в работах Н. А. Алексеева [1], Б. Г. Ананьева [2], Е. В. Бондаревской [6], 

А. Н. Леонтьева [15], С. Л. Рубинштейна [19], В. В. Серикова [20], И. С. Якиманской [25] и др. Изу-

чение работ указанных авторов позволяет сделать вывод, что реализация личностно-деятельностного 

подхода в учебно-воспитательном процессе обеспечивает направленность педагогической деятельно-

сти, во-первых, на развитие целостной личности растущего человека, а не отдельных ее качеств; во-

вторых, на определение индивидуальных образовательных траекторий, стимулирующих расширение 

познавательных интересов обучающихся, развитие их познавательных способностей, формирование 

личностно значимых ценностных ориентаций и жизненных установок; в-третьих, на отношение к 

каждому ребенку как к уникальному самобытному существу, обладающему неповторимыми индиви-

дуальными чертами. Г. Л. Драндров и К. Б. Тумаров считают, что основным результатом реализации 

личностно-деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе выступает переход воспиту-

емого на новый, более высокий уровень овладения культурой. Происходит изменение его отношения 

к окружающему миру во всем его многообразии, и прежде всего, к себе и другим людям; повышается 

ответственности за свои действия и их последствия [11]. 

Бинарность личностно-деятельностного подхода в формировании культуры здоровья обучаю-

щихся, характеризующаяся единством его личностного и деятельностного компонентов, позволяет 

ставить в центр педагогической деятельности оздоровительной направленности самого обучающего-

ся с его мотивами и целями. Личностный компонент позволяет учитывать степень сформированности 

у каждого школьника компетенций в вопросах здорового образа жизни и осуществлять образователь-

ный процесс с ориентацией на развитие личности обучающегося. Личностная ориентированность 

учебно-воспитательного процесса в аспекте формирования культуры здоровья обучающихся может 

обеспечиваться посредством проектирования и реализации индивидуальных программ здоровья 

каждого ребенка, подростка. В современных социально-экономических условиях это возможно осу-

ществлять, по нашему мнению, только благодаря интеграции организационных, научно-

методических, материально-технических, кадровых ресурсов учреждений, имеющих различную 

ведомственную принадлежность, но функционально связанных с жизнью, деятельностью, развитием 

и личностным становлением подрастающего поколения. 

Опора на принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся в рамках личностного 

подхода предполагает совершенствование их мотивационной и деятельностной сфер. При этом лич-

ностный компонент нацелен на развитие личностных качеств, определяющих их здоровьеориентиро-

ванное поведение, а деятельностный компонент обусловливает успешность личностной самореализа-

ции обучающихся в направлении здорового образа жизни. Обоснуем данный тезис. 

Согласно базовым положениям теории деятельности, понятие «деятельность» большинством 

исследователей в самом общем виде определяется как форма активности, направленная на самораз-

витие. По определению А. Г. Асмолова, деятельность – это «динамическая, саморазвивающаяся, 

иерархическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит порожде-

ние психического образа, воплощение его в объекте, осуществление и преобразование опосредован-

ных психическим образом отношений субъекта предметной действительности» [3, c. 90]. Важно 

также отметить, что предпосылкой любой деятельности человека считается потребность. Этот поло-

жение дает нам основание рассматривать деятельностный компонент как основу целенаправленного 

и активного взаимодействия человека с окружающим миром в соответствии со своими потребностя-

ми. Таким образом, личностно-деятельностный подход позволяет рассматривать обучающегося в 

процессе формирования у него культуры здоровья как активного субъекта жизни и деятельности, что 

обеспечивает становление личности обучающихся посредством актуализации их внутреннего потен-

циала и реализации их личностных ресурсов. 

 

Заключение 

Многоуровневая методологическая основа взаимодействия организаций различной ведом-

ственной принадлежности в региональном образовательном пространстве в совокупности комплекса 

взаимосвязанных и функционально дополняющих друг друга подходов – аксиологического, систем-

но-интеракционистского, интегративного, кластерного и личностно-деятельностного – будет способ-

ствовать достижению гарантированного результата в аспекте формирования культуры здоровья обу-

чающихся. 

Учёт индивидуальных психологических особенностей обучающихся, а также их интересов, по-

требностей и способностей позволяет расширить возможности педагогического воздействия в про-

цессе формирования культуры здоровья путем разработки и внедрения технологии педагогического 



I .  О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

 
H U M A N I T A R I A N  A N D  P E D A G O G I C A L  R E S E A R C H .  2 0 2 0 .  V o l .  4 .  N o .  4  

12 

сопровождения обучающихся в ходе проектирования и реализации индивидуальных траекторий 

здоровья. Следование принципам единства сознания и деятельности, адекватности, целостности и 

вариативности обеспечивает обучающимся определённую самостоятельность в соответствии с вы-

бранными ими стратегиями деятельности по сбережению и развитию собственного здоровья. 
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FORMATION OF HEALTHY CULTURE OF SCHOOLCHILDREN: METHODOLOGICAL BASIS 

OF INTERACTION OF ORGANIZATIONS OF VARIOUS STATE DEPARTMENTS 

 

Annotation. One of the ways to improve the activities of educational organizations in the formation of a 

schoolchildren's health culture is the integration of the resources and capabilities of organizations of various depart-

ments within the regional educational space of a particular region. The aim of the study is to identify and justify meth-

odological approaches to organizing the interaction of institutions of various departments in the regional educational 

space for the formation of students' health culture. To achieve this goal, the following research methods were applied: 

conceptual-terminological and theoretical-methodological analysis, comparison, interpretation, generalization. To 

identify and justify the importance of approaches in accordance with the purpose of the study, a multi-level concept of 

methodological knowledge is used. At the philosophical level, the axiological approach is taken as a fundamental one, 

since health is a universal (highest) human value and the main value orientation of a person that determines a healthy 

and full development of an individual. The general scientific level is represented by a system-interaction approach, 

which is the ratio of system and interaction. The system component of the approach involves the consideration of the 

object as a single functional whole, which has its own qualities that are distinguishable from the qualities of its individ-

ual parts. The interaction component of the approach allows solving the pedagogical problem by means of influence, 

communication, transition, development of various objects under the influence of mutual actions on each other and on 

other objects. The specific scientific level includes an integrative approach, involving the implementation of the educa-

tional process in educational organizations based on the use of resources of all subjects of educational activity. The 

technological level makes it possible to gradually plan, sequentially solve tasks and interpret the results. The adminis-

trative and managerial aspect of the technological level is represented by a cluster approach, and a personal-activity one 

represents the psychological and pedagogical one. The possibility of applying the cluster approach as a methodological 

basis for consolidating the resources and capabilities of organizations of various departments within the regional educa-

tional space having the aim of improving the activities of educational institutions in the direction of creating a culture of 

students' health has been substantiated.of educational institutions in the direction of creating a culture of students' health 

has been substantiated. 

Keywords: basis, interagency interaction, cluster approach, educational organization, regional educational 

space, health culture, students. 
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