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Законом РФ «Об образовании» вводится Государственный 

образовательный стандарт как документ, регламентирующий 

формирование основных образовательных программ, устанавли-

вающий подход к образовательному процессу, в первую очередь, 

с позиции его ожидаемых результатов, выраженных в форме 

компетенций. Приобретённые в ходе образования, они выступа-

ют как сущностные признаки компетентности, которая как каче-

ство здоровой личности одновременно тесно связывает мобили-

зацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных 

на условия здоровьесберегающей деятельности. 
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Возможность создания региональной концепции физкультурного обра-

зования, которая объединяет теоретические знания о здоровье и возможно-

сти практического здоровьесбережения, обеспечивая формирование физи-

ческой культуры личности, обусловлена переориентацией образовательно-

го процесса с физической подготовки, к системе, дающей человеку науч-

ные знания о своём организме, средствах сохранения и укрепления здоро-

вья и способствующей формированию у него потребности в здоровом об-

разе жизни и физическом самосовершенствовании. В то же время регио-

нальные образовательные учреждения должны не просто повышать уро-

вень образования, но и обеспечить сопоставимость образовательных про-

грамм и результатов обучения, т.к. именно в учебных заведениях регионов 

должна происходить основная работа по формированию физкультурного 

образования. 

В большинстве случаев, рассматривая здоровье как медицинскую кате-

горию, что находит отражение в определениях данного понятия, подходах 

к его профилактике, критериях оценки, здоровье как категория физкуль-

турного образования, по сути, оставаясь условием самореализации, на 

уровне индивидуального сознания, имеет противоречивый характер: дефи-

цит в социуме этического отношения к ценности здоровья делает медици-

ну бессильной в выяснении причин снижения здоровья и способов его дос-

тижения, поскольку решающую роль в его сбережении играет поведенче-

ский образ жизни. Формирование такой позиции возможно обеспечить 

в условиях образовательной среды [1]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1319 

Общепризнанно, что регулярные занятия физическими упражнениями 

не только оказывают влияние на организм человека, но и способству-

ют формированию стиля его жизни. Культурную потребность в регуляр-

ном занятии физическими упражнениями необходимо сформировать и 

процесс этот должен быть компетентностным по форме и личностно-

ориентированным по содержанию. В этом случае знания, умения, навыки 

и личностные качества в области физической культуры характеризуют 

способность человека реализовывать весь свой потенциал для решения 

здоровьесберегающих задач в профессиональной и социальной деятельно-

сти. 

О важности проблемы регулярных занятий физической культурой сви-

детельствуют исследования, имеющиеся в области социологии и экологии 

человека, посвящённые концепциям его выживания в современном мире. 

В этом плане известны работы Н.А. Агаджаняна, Р.М. Баевского, В.А. Иг-

натова, Л.И. Лубышевой. 

К настоящему времени в педагогике накоплен достаточно большой  

научный потенциал, раскрывающий различные аспекты физкультурного 

образования, внедрения в образовательную систему инновационных педа-

гогических технологий, направленных на стимулирование регулярных 

физкультурно-оздоровительных занятий, развития здоровьесберегающей 

компетентности как результата здоровьесберегающей деятельности  

(Ш.А. Амонашвили, М.М. Безруких, Е.В. Бондаревская, И.Я. Лернер, 

В.А. Сластенин и др.). 

Однако не всякая здоровьесберегающая деятельность, с точки зрения 

содержания и технологии, обеспечивает достижение положительных ре-

зультатов. Наилучший результат можно достичь только в том случае, если 

для этого созданы оптимальные условия. Иначе говоря, человек в период 

своего становления должен быть помещён в определённые условия, обес-

печивающие всестороннее развитие его личности с учётом индивидуаль-

ных особенностей и в соответствии с социальной программой. В совокуп-

ности всю систему этих условий и средств, включая её процессуальную и 

результативную стороны, называют системой образования. 

Актуальной представляется цель статьи, имеющая самостоятельную 

научно-теоретическую ценность и большое практическое значение, заклю-

чающееся в экспериментальной апробации на практике закономерностей 

физкультурного образования студенческой молодёжи Уральского региона, 

позволяющих обобщить ранее открытые опытные факты здоровьесбере-

жения и здоровьеукрепления. 

Применительно к здоровой личности нами используется понятие «физ-

культурное образование». Мы исходим из того, что в практике трудовой 

деятельности требуется не только целостность профессиональной подго-

товки специалистов, но и высокий уровень состояния здоровья, как необ-
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ходимого условия выполнения личностью многообразных социальных 

функций. Именно поэтому в высшем профессиональном учебном заведе-

нии физкультурное образование необходимо рассматривать как основу ка-

чества подготовки специалиста, позволяющего формировать у будущих 

специалистов знания, приводящие к изменению сознания о здоровом обра-

зе жизни и внедрять результаты обучения в практику повседневной дея-

тельности [2]. 

В условиях многообразия образовательных систем и видов образова-

тельных учреждений для достижения основного результата образования – 

познания мира, эффективной реализации и освоения учащимися образова-

тельной программы, индивидуального развития всех на основе усвоения 

универсальных учебных действий необходимо создание единого образова-

тельного пространства. На территории Уральского федерального округа 

проводятся многогранные формы работы: используется активное стимули-

рование научно-методической работы в области физической культуры и 

спорта, повышение квалификации и развития творческой инициативы ра-

ботников физического воспитания учреждений образования, разработка 

авторских программ и методик. 

Здоровьесберегающая компетентность, представляя собой перманент-

ный процесс трансформации основных сторон физического воспитания 

и самовоспитания (содержательной, процессуальной, результативной)  

и их компонентов, выражает практическую ориентированность личности 

на базе сформированных физической культурой знаний и умений в на-

правлении сохранения и укрепления, как индивидуального, так и общест-

венного здоровья, формирования здорового образа жизни, проявляющее-

ся в общей способности и готовности к здоровьесберегающей деятельно-

сти, основанной на интеграции теоретических знаний и практического 

опыта [3]. 

В русле данной образовательной парадигмы, в Южно-Уральском госу-

дарственном университете (ЮУрГУ) был создан Институт спорта, туризма 

и сервиса (ИСТиС), где в силу широкого диапазона индивидуальных раз-

личий учащихся и многообразия воспитательно-образовательных задач, 

наибольшим педагогическим потенциалом обладает открытая среда физи-

ческого воспитания, состоящая из множества микросред разной модально-

сти: дисциплины «физическая культура», элективных курсов, спортивных 

секций, физкультурно-массовых мероприятий и др., каждая из которых 

решает специфические задачи в контексте целостного развития личности. 

Сама жизнь требует широкого использования физического воспитания во 

всём комплексе мероприятий, связанных с повышением действенности 

формирования здорового образа жизни молодых людей. 

Создание ИСТиС предполагали результаты многочисленных иссле-

дований, показывающих, что большинство учащихся характеризуется не-
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достаточной активностью на занятиях физическим воспитанием. Это обу-

словлено низким уровнем интереса и незначительным местом в систе-

ме ценностных ориентаций, несмотря на то, что 90 % опрошенных указа-

ли на необходимость занятий физической культурой в рамках програм-

мы обучения в учебном заведении. Кроме того, отсутствуют устойчи-

вые положительные социальные установки на двигательную активность, 

имеет место слабая мотивация физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

В ИСТиС конкретизирована функция физического воспитания в систе-

ме образования, в том числе в области получения студентами систематизи-

рованных знаний основных положений двигательной активности человека, 

а также восстановления и сохранения физического здоровья, как главного 

компонента производительности труда и продуктивности жизни. При этом 

обеспечивается построение разнообразной по направленности и содержа-

нию авторской, интегративной, факультативной и др. двигательной дея-

тельности по настольному теннису, атлетической гимнастике, единоборст-

вам, шейпингу, аэробике, бадминтону, баскетболу, волейболу, футболу, 

плаванию, с целью формирования личностно-ориентированной физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. Это обусловлено тем, что формиро-

вание потребности в физическом самосовершенствовании также является 

долговременным позитивным результатом всей деятельности по физиче-

скому воспитанию студенческой молодежи. 

В результате опроса были оглашены сведения о том, что физическое 

воспитание в данной форме приветствуется 81 % опрошенных и оно долж-

но осуществляться не только в учебном заведении, но и продолжаться по-

сле его окончания, в период непосредственной трудовой деятельности в 

рамках необходимой производственной физической культуры, в виде про-

фессионально-прикладной физической подготовки, предусматривающей и 

формы активного отдыха. 

Практическая и теоретическая значимость создания физкультурного 

образовательного пространства в УрФО несомненна: 

1. Технология создания физкультурного образовательного пространст-
ва не ограничивается только статическими элементами: строительством 

спортзалов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 

оборудованием современных медицинских кабинетов. 

2. Система научно обоснованных взглядов влияет на сущность физ-

культурно-оздоровительную деятельность субъектов образовательного 

процесса учреждений образования. Структура, факторы и уровни взаимо-

действия послужили основой для разработки концепций и программ разви-

тия физкультурно-оздоровительной деятельности. Это весьма актуально 

для расширения взаимодействия с социокультурной сферой, семьёй по во-

просам здоровьесберегающей деятельности. 
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3. Содержание, организационные аспекты и критерии оценки эффек-
тивности физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности ис-

пользованы в управлении физкультурным образованием как методология 

мониторинга результативности управления здоровьесберегающей деятель-

ностью. 

4. Предложенные алгоритмы здоровьесберегающей деятельности могут 
быть использованы в построении разделов программ образовательных уч-

реждений. 

5. Разработанная технология управления физкультурным образованием 
обеспечит комплексное решение задач здоровьесберегающей направлен-

ности. 
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