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Аннотация. Цель обзорной статьи – снабдить методологическую составляющую педагогических и психологических
дисциплин, включая физическую культуру, конкретной моделью деятельности, а также возможностью реализо-
вать новую образовательную технологию в качестве отдельной дисциплины курсов повышения квалификации или
программ переподготовки. Представлены педагогические компоненты, системно отражающие сущность образова-
тельной технологии: цели и содержание обучения, средства и методы педагогического взаимодействия, средства
обучения, этапы реализации технологии. Метод, лежащий в основе описываемой технологии, – беседа (с после-
дующим смысловым системно-специфическим анализом продуктов учебной деятельности обучаемых с акцентом
на содержательный аспект обучения). Освоение студентами, магистрантами, аспирантами, слушателями курсов повы-
шения квалификации либо курсов переподготовки предполагает дальнейшее расширенное и углубленное изучение
каждого анализируемого раздела, творческую разработку аттестационных заданий для обучающихся, заданий для
самостоятельной работы, тестов. В исследовании решены следующие задачи: 1) дано дидактическое обоснование
понятий «здоровое мировоззрение», «жизненный потенциал»; 2) разработан алгоритм организации учебного про-
цесса. Смысл и содержаниеформируемого с помощью трансдисциплинарной образовательной технологии здорового
глубинного мировоззрения, приумножающего жизненный потенциал, включает помимо дидактической составля-
ющей, обязательный и тесно связанный с ним воспитательный компонент: приоритет любви в подсознании над
любыми агрессивными чертами характера и над любыми иными компонентами личности человека. При таком со-
отношении объем жизненной энергии является достаточным для полноценной жизни, для развития, для будущей
детородной функции, нормального духовно-нравственного, психического и физического развития ребенка на всех
стадиях его онтогенеза, включая реализацию последующей детородной функции потомства из поколения в поко-
ление. Так реализуются информационно-диагностирующая (измерение уровня развития жизненного потенциала),
организационно-развивающая, деятельностно-эвристическая (открытие, наука) и духовно-нравственно-гуманитар-
ная составляющие осваиваемой технологии. Успешной реализации и перспективному развитию технологии будет
способствовать медико-психолого-педагогическая коллаборация в сфере образования.
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Abstract. The purpose of the review article is to provide the methodological component of pedagogical and psychological
disciplines, including physical education, with a specific model of activity, as well as the opportunity to implement a new
educational technology as a separate discipline of advanced training courses or retraining programs. The pedagogical
components that systematically reflect the essence of educational technology are presented: the goals and content of
training, means and methods of pedagogical interaction, learning tools, stages of technology implementation. The main
method underlying the described technology is a conversation (with a subsequent semantic system-specific analysis of
the products of students’ learning activities with an emphasis on the content aspect of learning). Mastering by students,
undergraduates, postgraduates, students of advanced training courses or retraining courses involves further extended and
in-depth study of each analyzed section, creative development of certification tasks for students, tasks for independent
work, tests. The study solved the following tasks: 1) the didactic substantiation of the concepts of “healthy worldview”,
“life potential” is given; 2) an algorithm for organizing the educational process has been developed. The meaning and
content of a healthy deep worldview formed with the help of transdisciplinary educational technology, which multiplies
life potential every second, includes, in addition to the didactic component, an obligatory and closely related educational
component: the unconditional priority of love in the subconscious over any aggressive character traits and over any
other components of a person’s personality. With this ratio, the volume of vital energy is sufficient for a full life, for
development, for future childbearing function, for the normal spiritual, moral, mental and physical development of the
child at all stages of its ontogenesis, including the realization of the subsequent childbearing function of offspring from
generation to generation. This is how the information-diagnosing (measuring the level of development of life potential),
organizational-developmental, activity- heuristic (discovery, science) and spiritual-moral-humanitarian components of the
mastered technology are implemented. The successful implementation and long-term development of the technology will
be facilitated by medical, psychological and pedagogical collaboration in the field of education.
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Предлагаемый нами обзор основных прин-
ципов новой образовательной технологии фор-
мирования здорового мировоззрения и разви-
тия жизненного потенциала имеет актуальную
цель снабдить методологическую составляю-
щую педагогических и психологических дис-
циплин, в том числе физическую культуру,
конкретной моделью деятельности, а также
возможностью реализовать данный прием в ка-
честве отдельной дисциплины либо курсов
повышения квалификации (переподготовки).
Задачами настоящей обзорной работы яви-
лись: 1) дидактическое междисциплинарное
обоснование понятий «здоровое мировоззре-
ние», «жизненный потенциал»; 2) разработ-
ка алгоритма организации учебного процесса

по авторской технологии. В сфере образова-
ния назрела необходимость систематизации
перечисленных дефиниций, возникли новые
вызовы. По сути, образовательная техноло-
гия формирования здорового мировоззрения
и развития жизненного потенциала представ-
ляет собой реальный процесс осуществления
педагогической деятельности, направленной
на развитие жизненной энергии. Цели обуче-
ния при реализации технологии следующие:
– образовательная цель – усвоение знаний
о ключевых научных различиях здорового
и дефективного видов мировоззрения, вы-
работка навыков перманентного оздоров-
ления системы ценностей и приоритетов,
умения обобщать;
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– развивающая цель – формирование си-
стемного мышления и долгосрочной па-
мяти (на модели изучения взаимоотноше-
ний сознания и подсознания), физической
культуры личности, раскрытие индивиду-
ального творческого потенциала учащихся
посредством активизации глубинной эмо-
циональной сферы;

– воспитательная цель – духовно-нравствен-
ный прогресс через формирование систе-
мы современных научных взглядов.
Содержанием обучения является систе-
ма научных знаний, адаптированных
под вышеперечисленные цели; также
система практических умений и навы-
ков о способах развития жизненного
потенциала, которым учащимся необ-
ходимо овладеть в процессе обучения.
Содержание технологии включает в себя:
1) духовно-гуманитарную, 2) индиви-
дуально-групповую, 3) деятельностно-
эвристическую, 4) информационно-
диагностирующую, 5) мотивационно-
управленческую и 6) организационно-
развивающую составляющие. Необходи-
ма система взаимодействия субъектов
процесса обучения (учителя и ученика;
преподавателя вуза и студента, маги-
странта, слушателя курсов повышения
квалификации) по проектированию об-
разовательного процесса для достижения
конкретного созидательного результата –
в частности, по использованию фундамен-
тальных принципов развития жизненного
потенциала для сохранения здоровья и со-
зидательного направления в развитии.
Последние 10–15 лет содержательная

часть обучения авторской образовательной
технологии активно пополняется новыми на-
учными данными, по сути, являющимися
теорией и источником содержания образо-
вания [1–8], а также печатными средствами
обучения и (наряду со слайд-фильмами
и авторским ютуб-каналом) электронными
образовательными ресурсами, находящими-
ся в свободном доступе для обучающихся.
Их необходимо систематизировать, то есть
обеспечить единство, иерархическую струк-
турированность компонентов содержания
обучения. Освоение предмета вполне допусти-
мо осуществлять в дистанционном формате
и поэтому подходит в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
с инвалидностью [9–11].

Основной психолого-педагогический ме-
тод, лежащий в основе описываемой техноло-

гии, – беседа (с последующим смысловым си-
стемно-специфическим анализом литературы
и продуктов учебной деятельности обучаемых
с акцентом на содержательный аспект). Осво-
ение технологических приемов предполагает
дальнейшее расширенное и углубленное изу-
чение каждого анализируемого раздела, автор-
скую творческую разработку аттестационных
заданий для обучающихся, заданий для само-
стоятельной работы, тестов, оздоровительных
упражнений в формате занятий по физиче-
ской культуре. Метод педагогического взаи-
модействия субъектов процесса обучения –
преподавателя со студентами, магистрантами,
аспирантами, слушателями курсов повышения
квалификации либо курсов переподготовки
(в частности, метод убеждения) – основывает-
ся на организации работы с нижеизложенной
информацией, воздействующей на сознание,
мышление, память, оптимальную двигатель-
ную активность обучающихся. Образователь-
ная и развивающая цели технологии при этом
достигаются с помощью основных средств
педагогического взаимодействия, воспроизво-
дящих основные дидактические параметры
технологии: научное знание о корково-подкор-
ковых взаимодействиях, в достаточной сте-
пени обеспечивающее данную деятельность;
знание о новых приемах развития жизненного
потенциала, позволяющее решать учебные за-
дачи. Адаптация академического содержания
теоретических аспектов технологии, его пе-
ревод на методический уровень предполагает
дополнение этого содержания еще двумя ком-
понентами: авторской педагогической позици-
ей преподавателя по вопросу формирования
здорового мировоззрения; содержанием жиз-
ненного опыта обучаемых, включая их возраст
и уровень предшествующего образования.

Алгоритмы деятельности

Апробация технологии, а также рекомен-
дации к ее дальнейшей реализации осуществ-
ляются в последовательном воспроизведении
взаимосвязанных этапов, выстроенных иерар-
хично, по степени значимости.

Первый этап – подготовительный – вклю-
чает формирование системы научных знаний,
адаптированных для достижения образова-
тельной цели. В свободной беседе субъекты об-
разовательного процесса обсуждают сущность
понятий «здоровое мировоззрение», «жизнен-
ный потенциал», «виды жизненной энергии,
их иерархическое соотношении». Конкретный
пример раскрытия содержания этих понятий
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приведен ниже. Педагог методом убеждения
дает доказательное научное обоснование алго-
ритма формирования перечисленных понятий
с акцентом на иерархию видов жизненной
энергии. В подготовительный этап входят
также психологическое тестирование и дис-
пансеризация учащихся с целью получения
результатов биохимического анализа крови
по 4 показателям (общий белок, глюкоза, холе-
стерол, АСТ, АЛТ).

Второй этап – коррекционно-развиваю-
щий – предполагает корректирование и апро-
бацию технологии, системное формирование
у учащихся ключевых понятий для достижения
развивающей цели, активизирует мышление,
память, творчество, оптимизирует двигатель-
ную сферу. Данный этап является переходным
от подготовительного периода к формирующе-
му.

Третий этап – формирующий – направлен
на практическое алгоритмическое выполнение
четырех рекомендаций, направленных на ре-
ализацию критериев эффективности методов,
использованных в предыдущих этапах. Прак-
тические рекомендации, в свою очередь, тоже
реализуются строго алгоритмично: сначала
анализ результатов психологического тестиро-
вания на агрессивность; затем интерпретация
параметров предварительно произведенного
биохимического анализа крови; и после это-
го – соотношение результатов психологиче-
ского и биохимического тестирования. При
этом достигается воспитательная цель техно-
логии – сформированная система современных
научных взглядов способствует трудолюбию,
формированию физической культуры лично-
сти (фактору, модулирующему агрессивный
статус) и духовно-нравственному прогрессу
в процессе получения созидательного резуль-
тата. Критерии эффективности реализации
и освоения технологии – умение интерпре-
тировать результаты тестирования с позиции
суждения об уровне сформированности здоро-
вого мировоззрения, а также умение научить
этому своих подопечных. Критериями каче-
ства достигнутого результата являются досто-
верное понижение (по сравнению с фоновыми
значениями) агрессивности подсознания у об-
следуемых как одного из интегральных показа-
телей уровня духовно-нравственного развития
(в психофизиологическом аспекте); уровень
общего белка не ниже 75 г/л; отношение актив-
ности фермента аспартаттрансаминазы (АСТ)
к активности аланинтрансаминазы (АЛТ), рав-
ное 1,5; содержание глюкозы плюс уровень

холестерола, в сумме составляющие 10. При-
ближение к этим идеальным значениям (при
персонифицированной оценке) свидетельству-
ет о запуске процесса повышения степени
сформированности здорового мировоззрения,
а значит – о повышении уровня жизненного по-
тенциала субъекта.

Четвертый этап – формирующий – итого-
во-презентативный – предусматривает умение
с помощью обобщения и креативного мышле-
ния реализовать вышеприведенные критерии
эффективности технологии в профессиональ-
ной деятельности.

Далее приводится описание реализации
представленных педагогических компонентов,
системно отражающих сущность новой обра-
зовательной технологии.

Формирование понятия
«здоровое мировоззрение»

В живой беседе субъекты образовательно-
го процесса обсуждают сущность следующих
понятий. Мировоззрение (система ценностей
и приоритетов, понимание того, что важно,
а что второстепенно; что свято и незыблемо,
а чем можно и пренебречь) бывает глубинным
(подсознательным) и поверхностным (декла-
рируемым, речевым, осознаваемым). Глубин-
ное мировоззрение, в свою очередь, подразде-
ляется на здоровое и дефективное («больное»).
Здоровое глубинное мировоззрение соответ-
ствует фундаментальным законам мироздания:
например, «Общее сильнее частного», «При-
чина важнее следствия», «Глубинное важнее
поверхностного» и др. Иными словами, здо-
ровое мировоззрение – это безоговорочный
подсознательный приоритет любви как тако-
вой (и к родным, и к себе, и к окружающим,
и ко всему миру, к природе, к Богу, к жизни,
и т. д.) над остальными сторонами жизни (над
успехом, образованием, телом, интеллектом,
временно установленными правилами и т. п.);
часть внутренней культуры человека, вклю-
чая физическую культуру [12]. Если же что-
то из перечисленного в подсознании подавля-
ет любовь, то вместо здорового мировоззрения
констатируется нездоровое (или дефективное)
мировоззрение [4, 6, 8, 13]. Именно дефек-
тивное мировоззрение (забегая вперед) в той
или иной индивидуально выраженной степени
искажает нормальные соотношения видов жиз-
ненной энергии. Педагог в каждом конкретном
случае помогает учащимся привести приме-
ры, задавая вопросы: «Как бы вы определили,
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что такое мировоззрение?»; «Какие фунда-
ментальные законы вам известны?»; «Какие
экстремальныежитейские ситуации иллюстри-
руют уровень развития здорового глубинного
мировоззрения человека?».

Формирование понятия
«жизненный потенциал»

Системное формирование ключевых ас-
пектов для достижения развивающей цели по-
степенно происходит при детальном изучении
понятий «жизненный потенциал», «жизненная
энергия». В беседе с учащимися выясняется,
что подобные категории волнуют практически
каждого человека. Ведь эти явления неразрыв-
но связаны с понятием «здоровье». Методом
убеждения педагог обосновывает положение
следующим образом. Учитывая современные
представления, можно выделить здоровье ду-
ховное, физическое, психическое и социальное
[14]. На внешнем (поверхностном, осозна-
ваемом) плане лежит здоровье физическое.
И действительно, чем быстрее, точнее и эффек-
тивнее протекают метаболические процессы
внутри организма, тем выше его жизненный
потенциал, тем больше запас его жизненной
энергии. Более 80% опрошенных студентов
российских вузов заявили, что именно физиче-
ское здоровье является ведущим компонентом
успеха и результативности жизненного цикла
человека. Молодежь демонстрирует относи-
тельно неплохой уровень знаний относительно
методов поддержания физического здоровья
на должном уровне. Так, около 40% респонден-
тов заявляют, что для достижения состояния
относительного здоровья человеку необходи-
ма регулярная физическая активность. Вместе
с тем, по данным ВОЗ, около 450 миллионов
человек, населяющих земной шар, страдают
психическими заболеваниями. В связи с этим
некоторые авторы, например, считают, что
психическое здоровье является основой жиз-
ненного ресурса и потенциала человека [15].

Социологические опросы, проводимые
в вузах РФ, указывают если не на пол-
ное непонимание научной общественности
и студенческой молодежи необходимости рас-
становки приоритетов в данном направлении,
то на явную недооценку таковых, учитывая то,
что и психическая, и физическая, и социальная
сторона здоровья – поверхностные категории
по сравнению с глубинной (подсознательной)
духовно-нравственной составляющей [6–8,
13], чему ниже в настоящей статье будет пред-
ставлено научное обоснование. На наш взгляд,

такое положение является результатом отсут-
ствия четко сформулированной конкретной
проблемы и в то же время максимально доступ-
ной образовательной технологии, которая при
грамотном подходе позволила бы обеспечить
оснащение учащихся необходимым уровнем
знаний умений и навыков в области развития
жизненного потенциала. В процессе беседы
педагогу необходимо доказательно подвести
учащихся к следующему промежуточному за-
ключению.

Итак, жизненный потенциал представля-
ет собой то количество и то качественное
соотношение энергии и ее вектора, которые
необходимы для полноценной жизни челове-
ка. В том случае, если энергии достаточное
количество («много»), и соотношение ее ви-
дов «правильное», то есть соответствует
фундаментальным законам мироздания, а не
противоречит им, то человек не только жив,
но и здоров. Если энергии мало, и соотношение
ее видов искаженное, «неправильное», то есть
оно (это соотношение) противоречит фунда-
ментальным законам мироздания, то человек
болен. Если же имеется определенное огра-
ничение возможностей здоровья (ОВЗ) (или
инвалидность), то оно может прогрессиро-
вать, а сам организм вместо нормального
развития претерпевает деградацию [9–11].

Это соответствует классическим зако-
нам природы: на противоречие, на противо-
борство фундаментальным законам расходу-
ется (тратится «вхолостую») та энергия,
которая должна идти на рост, развитие, про-
гресс во всех сферах жизни, то есть важна
и направленность жизненной энергии, а не
только ее количество и качественное соотно-
шение. Кстати, это соотношение и задает
вектор, может разворачивать его в нужную
или ненужную (опасную для жизни и здоровья)
сторону [6, 13]. Если энергии очень мало и со-
отношение ее видов искажено, то есть оно
резко противоречит фундаментальным зако-
нам мироздания, то человеческая жизнь, резко
теряя свое качество, может и прерваться.
В физическом смысле это похоже на раз-
рядившийся аккумулятор. И действительно,
существует общность живой и неживой при-
роды, ведь фундаментальные законы принци-
пиально одни и те же. Но бывает и такой
вариант: энергии мало, однако соотношение
ее видов правильное или постепенно исправля-
ется. Во всяком случае, направление возможно
развернуть в сторону созидания и развития.
Пример: параолимпийские чемпионы, их успе-
хи.
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Педагог подытоживает данный фрагмент,
обеспечивая логический переход к форми-
рованию следующих понятий: Значит, для
компетентностного освоения образователь-
ной технологии формирования здорового ми-
ровоззрения и развития жизненного потенци-
ала необходимо, как минимум, знать ответы
на три простых вопроса:
1) каковы соотношения видов жизненной

энергии в норме и в идеале?
2) сколько должно бытьжизненной энергии?
3) куда должен быть направлен жизненный

потенциал в процессе формирования здо-
рового мировоззрения?

Знание о видах жизненной энергии
и их соотношении

Жизненная энергия бывает двух видов:
тепловая и волновая [10]. Источник тепловой
энергии известен всем – Солнце. Единицы
измерения – ккал, кДж. Волновая энергия
измеряется амплитудой синусоиды любой жиз-
ненной функции. Амплитуда – эта единица из-
мерения и показатель энергетической емкости
процесса [16–18]. А источник – глубинная под-
сознательная эмоциональность человека и его
семенного клана (а также сам фактор разви-
тия, его созидательный характер, заложенный
самой природой), причем не всякая, а именно
позитивная эмоциональность в виде любви [6],
оптимизма, умения радоваться, то есть высо-
кий уровень духовно-нравственного развития,
где ключевое слово – нравственность [13]. Со-
отношение видов жизненной энергии таково:
волновая энергия первична, тепловая вторична.
«Перевес» совсем ненамного, но это соотноше-
ние играет чрезвычайно важную роль именно
для овладения искусством (технологией) раз-
вития жизненного потенциала. При этом виды
энергии тесно системно взаимосвязаны между
собой, не могут существовать друг без дру-
га (если речь идет о живой системе), и обе
имеют колоссальную значимость для жизни,
здоровья и развития. Однако их соотношение
отражает фундаментальную закономерность:
в живой системе ничего не бывает ровно
и строго 50:50. Всегда что-то преобладает и до-
минирует, ведет и задает такт. Возможный
упрек в том, что это «противоречит материали-
стическим представлениям», не выдерживает
критики, так как данное положение уже давно
получило полное материальное (и материали-
стическое) экспериментальное подтверждение.
Здесь необходимо подключение деятельност-
но-эвристической составляющей осваиваемой

технологии. В науке давно известен корпуску-
лярно-волновой дуализм (или квантово-волно-
вой дуализм) – свойство природы, состоящее
в том, что материальные микроскопические
объекты могут проявлять как свойства клас-
сических волн, так и свойства классических
частиц [19–30]. Например, с универсальных
хронофизиологических позиций [31] это оче-
видно: ведь каждая точка волны жизненной
функции – это частица, а сама волна – это
выражение волновой энергии, карт-бланша
функции данной частицы. Если волны нет
(амплитуда равно нулю), то нет и жизни. Про-
должим научное обоснование.

Значимость иерархии видов жизненного
потенциала, научное обоснование иерархии

Для этого дополним определение понятия
«Здоровье», данное ВОЗ примерно в сере-
дине прошлого века, исходя из современно-
го научного знания. Итак, здоровье – это
состояние относительно полного душевного
(духовно-нравственного), психического, физи-
ческого и социального благополучия, а не
только отсутствие болезни и/или каких-либо
дефектов. Добавлен термин «относительно»,
так как без него ни один реальный чело-
век не попадает под определение «здоров».
Добавлен компонент психического здоровья,
так как он не идентичен душевному ком-
поненту, а зачастую почти противоположен
ему. И, наконец, изменена последовательность
компонентов здоровья в соответствии с их фун-
даментальной иерархией. Снова подключаем
деятельностно-эвристическую составляющую
осваиваемой технологии. К нему добавляет-
ся духовно-гуманитарный и мотивационно-
управленческий (мировоззренческий) компо-
нент образования. Иерархия четырех сторон
здоровья объясняет иерархию видов жизненно-
го потенциала и дает научное обоснование.

Первичным главенствующим компонен-
том здоровья является духовно-нравственный
аспект [6, 13]. Ключевое слово – нравствен-
ность (душа). Вторичными, ему подчинен-
ными, являются все остальные компоненты
(физический, психический, социальный). Вто-
ричные компоненты, несомненно, тоже важны,
но они являются поверхностными по отно-
шению к первичному. Здесь вступает инди-
видуально-групповой компонент технологии:
вторичные сферы индивидуальны [32], духов-
но-нравственная сфера – групповая, охваты-
вающая несколько поколений родственников
(гены, подкорковые церебральные структуры
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и т. д. [13]). В любой момент жизни че-
ловека их «внутренняя, вторичная» иерархия
динамично меняется при неизменном доми-
нировании первичной сферы. Например, для
педагога важно, что место речевого развития
в иерархии – психической компонент. Ведь
основным материальным носителем психики
на сегодняшний день считается кора больших
полушарий головного мозга. Именно в ней
находятся основные речевые центры (в уз-
ком смысле слова). Роль речевого развития
в иерархии – вторичная, но вместе с тем,
тесно связанная с духовно-нравственной сфе-
рой [6]. Отсюда черпается волновая энергия
[17, 18], в том числе и для речевого разви-
тия. В расслабленном счастливом состоянии
ребенок при условии отсутствия депривации
родительской любви быстрее, успешнее учит-
ся говорить. Речь связана с физической сферой,
в которой реализуется моторика вокализации
и ее метаболическое обеспечение [7, 33]. Речь
связана с социальной сферой, умение говорить
лежит в основе социализации человека.

Научное обоснование иерархии: духовно-
нравственный компонент (при здоровом его
состоянии, когда в подсознании человека лю-
бовь преобладает над любым видом агрессии)
является практически неиссякаемым источни-
ком жизненной энергии волновой природы для
развития и поддержания здоровья остальных
сфер (физической, психической, социальной
[6, 13]). Волновая энергия измеряется ампли-
тудой синусоиды любой жизненной функции
[16, 18, 27]. В нашем случае нейрофизиологи-
ческим доказательством служат отчетливо ре-
гистрируемые факты: 1) амплитуда волн мозга
на ЭЭГ во время агрессивной пробы уплощает-
ся; 2) по мере взросления и старения человека
амплитуда волн мозга на электроэнцефало-
грамме (ЭЭГ) неизбежно уплощается [2, 3, 5,
10]; 3) подсознательная агрессивность характе-
ра человека с возрастом неизбежно нарастает
и коррелирует с уплощением амплитуды ЭЭГ.
Благодаря фундаментальным иерархическим
соотношениям двух видов жизненного потен-
циала происходит развитие и приумножение
жизненного потенциала, формируется здоро-
вое глубинное мировоззрение. Этот процесс
объясним не только нейрофизиологически,
но и биохимически, что будет конкретизирова-
но в рекомендациях.

Практические рекомендации

Алгоритмическое выполнение четырех
рекомендаций, направленных на реализацию

критериев эффективности методов, использо-
ванных в предыдущих этапах, способствует
формированию умения с помощью инди-
видуального подхода и затем смыслового
обобщения реализовать вышеприведенные
критерии эффективности технологии в профес-
сиональной деятельности.

Рекомендация 1. Психологический тест
Басса–Дарки: обидчивость, чувство вины
не должны преобладать над остальными
формами агрессивности характера, так как
их церебральный генератор наиболее глубок.
Таким образом реализуется индивидуаль-
но-групповая (персонифицированный [32]
и групповой психологический анализ), инфор-
мационно-диагностирующая (количественное
измерение уровня развития жизненного
потенциала) составляющие осваиваемой тех-
нологии.

Рекомендация 2. Общий белок – ключе-
вой количественный параметр запаса прочно-
сти, жизненного потенциала. Этот параметр
должен быть не ниже 75 г/л. Его нормализа-
ция, среди прочего, достигается оптимальной
физической активностью, сбалансированным
аминокислотным питанием, здоровым (трез-
вым) образом жизни. Таким образом реали-
зуется индивидуально-групповая (персонифи-
цированный и групповой биохимический ана-
лиз), информационно-диагностирующая (ко-
личественное измерение уровня развития жиз-
ненного потенциала) составляющие осваивае-
мой технологии.

Рекомендация 3. Содержание глюкозы
и уровня холестерола в сумме составляют
10. Количественный параметр запаса прочно-
сти, отражающий соотношение основных ме-
таболитов. Таким образом реализуется инди-
видуально-групповая (персонифицированный
и групповой биохимический анализ), инфор-
мационно-диагностирующая (количественное
измерение уровня развития жизненного по-
тенциала) составляющие осваиваемой техно-
логии.

Рекомендация 4. В идеале отношение ак-
тивности фермента АСТ к активности АЛТ
равно 1,5. Качественный параметр жизненного
потенциала, отражающий соотношение волн
катаболизма и анаболизма [7, 33]. Таким об-
разом реализуется индивидуально-групповая
(персонифицированный и групповой биохи-
мический анализ), информационно-диагности-
рующая (количественное измерение уровня
развития жизненного потенциала) составляю-
щие осваиваемой технологии.
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Результат деятельности по формирова-
нию умения измерять уровень жизненного
потенциала и умению научить этому своих
подопечных соотносится с целями предложен-
ной технологии. Реально достигнутый итог
педагогической деятельности – усредненное
повышение уровня жизненного потенциала,
рассчитанного по вышеприведенным крите-
риям при апробации авторской технологии,
равнялся 37%. В ходе повторной реализации
технологии для прогнозируемого повышения
результативности рекомендуется метод ситуа-
тивной рефлексии – установление мотивации
педагога, обеспечение ему успешной вклю-
ченности в педагогическую ситуацию. В дан-
ном случае наблюдается цикличность: факт
даже однократного повышения результатив-
ности педагогической деятельности способен
выступать мощным стимулом к повышению
мотивации для дальнейшего профессиональ-
ного совершенствования.

Заключение

Освоение образовательной технологии
формирования здорового мировоззрения и раз-
вития жизненного потенциала способствует
получению учащимися знаний о ключевых
научных различиях здорового и дефективно-
го видов мировоззрения, выработке навыков
к обобщению; формированию системного
мышления и долгосрочной памяти (на модели
изучения взаимоотношений сознания и под-
сознания), физической культуры личности;
раскрытию персонифицированных креатив-
ных способностей посредством активизации
глубинной эмоциональной сферы; нравствен-
ному прогрессу через формирование здоровой
системы современных научных взглядов.

Смысл и содержание формируемого с по-
мощью трансдисциплинарной образователь-
ной технологии здорового глубинного миро-
воззрения, постоянно приумножающего жиз-
ненный потенциал, включает, помимо дидак-
тической составляющей, обязательный и тесно
связанный с ним воспитательный компонент:
приоритет любви в подсознании над любыми
агрессивными чертами характера и над любы-
ми иными компонентами личности человека.
При таком соотношении объем жизненной
энергии является достаточным для полноцен-
ной жизни, для гармоничного развития, для
будущей детородной функции, нормального
развития ребенка на всех стадиях его он-
тогенеза, включая реализацию последующей
детородной функции потомства из поколения

в поколение. Успешной реализации и пер-
спективному развитию технологии будет спо-
собствовать медико-психолого-педагогическая
коллаборация в сфере образования.
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