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В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты 
формирования культуры питания студентов педагогического вуза в рам-
ках преподавания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья на-
селения является одной из приоритетных стратегических задач и важней-
шим фактором устойчивого развития страны [1]. Для этого необходимо 
формирование культуры здорового образа жизни на основе приобретения 
соответствующих компетенций, обусловленных определённым уровнем 
специальных знаний. При этом важную роль играет мотивационно-цен-
ностная ориентация для применения знаний в практической жизнедея-
тельности [2]. Система образования как форма общественного института 
способна формировать мировоззрение человека, способ его мышления, 
систему ценностей и приоритетов. В связи с этим повышается роль 
и значение высшей педагогической школы в подготовке не только ком-
петентного специалиста, но и будущего наставника подрастающего по-
коления, ориентированного на грамотное бережное отношение к здоро-
вью. Именно будущим учителям предстоит в дальнейшем формировать 
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здоровьесберегающее мировоззрение учащихся и повышать общий куль-
турный уровень в вопросах здорового образа жизни населения во всех 
возрастных группах на основе преемственности поколений.

Одним из ключевых компонентов и основой здорового образа жизни 
является рациональное питание как один из факторов продления актив-
ного периода жизнедеятельности человека. Питание является жизненной 
необходимостью человека как источник энергии, силы, развития и, в ко-
нечном итоге, здоровья. Рациональное здоровое питание обеспечивает 
гармоничное физическое и нервно-психическое развитие, повышает 
устойчивость к инфекционным заболеваниям и к неблагоприятным ус-
ловиям внешней среды. Каждый человек должен осознавать, что пита-
ние – постоянно действующий фактор, от которого зависит его здоровье, 
и человек имеет возможность грамотного выбора рациона, для чего не-
обходимы знания.

Обзор научных работ по вопросам студенческого питания позволяет 
выявить ряд проблем: некомпетентность в вопросах рациона и режима 
питания, преобладание в рационе легкоусвояемых углеводов и животных 
жиров, отсутствие мотивации для организации здорового питания. Отме-
чается рост популярности среди студентов продуктов питания быстрого 
приготовления, содержащих в большом количестве ароматизаторы, кра-
сители, модифицированные компоненты [3–5]. 

Целью исследования являлось выявление педагогических и психоло-
гических аспектов формирования культуры питания у студентов млад-
ших курсов педагогического университета и оценка взаимосвязи между 
соблюдением принципов рационального питания, повышением моти-
вации к их соблюдению и уровнем знаний в данном вопросе в рамках 
преподавания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности 
человека».

Основной задачей данной дисциплины является формирование эколо-
гической культуры и познание основ экологической безопасности во всех 
сферах жизнедеятельности человека на индивидуальном и коллективном 
уровне и обеспечение трансформации экологического знания в культуру 
педагогического мышления и деятельности. Согласно учебной програм-
ме, в результате изучения учебной дисциплины студент должен знать, в 
том числе, основы здорового образа жизни и рационального питания и 
владеть навыками организации жизнедеятельности с учётом принципов 
здоровьесбережения. Следовательно, должны формироваться знания, не-
обходимые для осознанной профессиональной и практической деятель-
ности, а также умения применять и использовать полученные знания в 
повседневной жизни. В дальнейшем такой специалист будет способен 
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сформировать систему ценностей для сохранения здоровья у своих вос-
питанников. Таким образом, методологические подходы в организации 
учебного процесса должны обеспечить подготовку специалиста с разви-
той культурой, владеющего знаниями и навыками здоровьесбережения 
и способного формировать базовые компоненты культуры личности уча-
щегося.

В начале изучения данной дисциплины было проведено первичное 
анонимное анкетирование нескольких групп студентов первого курса 
с целью выявления общего уровня знаний о культуре рационального пи-
тания и уровня мотивационно-ценностной ориентации на здоровый тип 
поведения. 

В результате исследования было выявлено, что при субъективной 
оценке своих знаний 53 % студентов считают, что знакомы с общими 
принципами и правилами рационального питания, но только 25 % полно-
стью осознают важность этих правил и понимают, почему необходимо им 
следовать. Более глубокий анализ позволил сделать вывод, что лишь 9 % 
опрошенных студентов в целом соблюдают принципы рационального пи-
тания, частично следуют им 42 % и 49 % практически их не соблюдают. 
При этом только 4 % продемонстрировали высокий уровень компетент-
ности в области питания, ответив правильно на вопросы теста, что свиде-
тельствует об отсутствии объективности и адекватности в оценке своих 
знаний. В то же время более 90 % высказали пожелание и готовность 
получать больше информации о здоровом питании.

Авторами статьи были разработаны практико-ориентированные зада-
ния, включающие ситуационные задачи для проведения занятий по во-
просам экологии питания: анализ и планирование своего рациона, анализ 
состава часто используемых продуктов, анализ способов приготовления, 
дегустация полезных блюд и т.д. Самостоятельное выполнение заданий 
и обсуждение результатов на практических занятиях показало заинтере-
сованность студентов этой тематикой. Исследование своего опыта по-
зволило каждому участнику исследования объективно осознать плюсы 
и минусы своего рациона и пищевого поведения и увидеть простые воз-
можности его корректировки и качественного улучшения. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем знаний, владением ком-
петенцией рационального питания и повышением мотивации и готовно-
сти к соблюдению правил здорового пищевого поведения, было проведено 
итоговое анкетирование. Результаты исследования продемонстрировали 
положительную динамику. Процент студентов, осознающих важное зна-
чение для качества жизни человека соблюдения правил здорового пита-
ния и готовых реализовывать полученные знания в повседневной жизни, 
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повысился в 2 раза (до 50 %). Более того, 81 % респондентов отметили, 
что, как правило, ежедневное питание основано в большей степени на из-
начальных семейных традициях и привычках, без учёта научных данных 
и рекомендаций, и, благодаря полученным знаниям, они повысили свой 
уровень компетенции в области рационального питания. 

Безусловно, не следует делать однозначного вывода о четкой взаи-
мозависимости между уровнем знаний и соблюдением принципов раци-
онального питания, т.к. этот фактор является не единственным. В воз-
расте 18–19 лет важную роль могут играть психологические аспекты, 
связанные со степенью самостоятельности организации образа жизни 
и социального статуса. Многие первокурсники, поступив в университет 
и переехав в другой город, ещё не готовы самостоятельно правильно ор-
ганизовывать свой рацион и режим питания. С другой стороны, именно 
переход к самостоятельной жизни может быть наиболее оптимальным 
периодом для формирования новых правил индивидуального пищевого 
поведения на основе здорового образа жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что низкий уровень культуры 
питания у молодёжи в целом коррелирует с недостаточным уровнем зна-
ний в вопросах здорового питания. Показано, что представления о важ-
ности правильного пищевого поведения для здоровья человека в большей 
мере основаны на семейных традициях и обыденных знаниях, которых 
недостаточно для личной мотивации и грамотной организации режима 
питания. Разработаны и апробированы практические задания, способ-
ствующие формированию необходимых компетенций для осознанного 
соблюдения правил и принципов здорового образа жизни.
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