
Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1447 

Таким образом, физическая культура конкретного образовательного 

учреждения представляет собой локальную среду как совокупность факто-

ров воспитания, образования и межчеловеческих отношений, которые ус-

танавливаются в процессе взаимодействия между людьми. Люди органи-

зуют, создают образовательную среду, оказывают на нее постоянное воз-

действие в процессе функционирования, но и среда как целое и отдельны-

ми своими элементами влияет на каждого участника процесса физкультур-

ного образования. 
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Особый социальный статус, специфические условия учебной 

деятельности, быта и образа жизни студентов обуславливают вы-

сокий уровень психоэмоциональной нагрузки, нерациональное 

питание, вредные привычки, недостаток физической активности. 

Это отличают их от других категорий населения и делают чрез-

вычайно уязвимыми в социальном плане, подверженными воз-

действию негативных факторов общественной жизни. 
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Людей с абсолютным здоровьем – единицы, они составляют небольшую 

группу. На протяжении многих лет у них не отмечается заметных отклоне-

ний от индивидуальных показателей [4]. Практически здоровые люди со-

ставляют отдельную группу, перенесшие заболевание, но, вследствие высо-

ких компенсаторных способностей и эффективного лечения, чувствующие 

себя вполне удовлетворительно или не подозревающие о заболевании.  
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Здоровая личность – стимул к движению вперед. Приоритеты рефор-

мирования образования вращаются вокруг переосмысления роли образо-

вания. Общие тенденции ухудшения здоровья диктуют необходимость 

разработки гуманизационных мер оздоровления самого человека через 

систему воспитания и обучения, обеспечивающих минимальные потери 

будущих поколений, необходимость формирования культуры отношения к 

своему здоровью на всех уровнях, введению приоритетов здорового образа 

жизни. 

Здоровьесбережение не может по определению выступать в качестве 

основной и единственной цели образовательного процесса, а только в ка-

честве условия, одной из задач, связанных с достижением целей раскрытия 

потенциала личности. Здоровьесбережение является частью стратегии 

обеспечения равных стартовых возможностей учащихся вне зависимости 

от ступени и вида обучения. Понятие «здоровьесберегающая» относится к 

качественной характеристике любой образовательной технологии, показы-

вающей, насколько при реализации данной технологии решается задача 

сохранения здоровья учащихся. 

Сегодня существуют десятки подходов к организации образования 

в области здоровья: некоторые видят решение проблемы в создании оздо-

ровительных кабинетов фитотерапии, физиотерапии, массажа, лечебной 

физкультуры, в которых за здоровьем учащихся будут наблюдать специа-

листы (В.Н. Волков, И.В. Муравов и др.). Другим представляется целесо-

образным усилить работу по диагностике и коррекции физического, функ-

ционального и психического здоровья (Т.Е. Батоцыренова, Ю.В. Высо-

чин и др.), находят полезным усилить контроль за соблюдением санитар-

но-гигиенических требований и адаптационными возможностями организ-

ма учащихся в учебном процессе (Ю.П. Лисицин, О.В. Резенькова и др.). 

Бесспорно, правомерна точка зрения, что сохранение и укрепление здоро-

вья – это прерогатива системы физического воспитания и различных спо-

собов ее модернизации, интенсификации, оптимизации (М.Я. Виленский, 

В.И. Столяров, А.И. Федоров, В.Г. Шилько и др.). 

Данные образовательные подходы подчеркивают факт не только сбе-

режения, сохранения наличного потенциала и уровня, но и наращивание и 

укрепление здоровья. Таким образом, вопросы сохранения и укрепления 

здоровья в образовании должны объединить, с одной стороны, педагогиче-

скую деятельность, направленную на развитие наличного состояния здоро-

вья субъектов педагогического процесса, с другой стороны, гуманистиче-

скую направленность педагогической деятельности, для которой налич-

ный уровень здоровья субъектов образовательного процесса является 

только исходной точкой, причем не обязательно находящейся на высоком 

уровне. 
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Исследованием установлено, что в Южно-Уральском государственном 

университете до настоящего времени не определены форма и методы реа-

лизации здоровьесберегающих знаний, слабо изучено влияние различных 

педагогических условий на здоровье студента. Система высшего инженер-

ного образования серьезно реформируется: технократическая модель спе-

циалиста по многим аспектам себя исчерпала и уже не отвечает новым 

требованиям, предъявляемым к высшей школе современным социумом, 

деятельность инженера приобретает не только научно-техническое, но и 

человеческое измерение. Именно поэтому физкультурно-оздоровительная 

деятельность становится сегодня одним из важнейших, а в ряде случаев – 

единственным условием всесторонней и профессиональной реабилитации 

учащихся, имеющих как кратковременное, так и рецедивное отклонение в 

состоянии здоровья, фактором оздоровления и профилактики населения. 

Во-первых, «использование средств физической культуры получило пер-

венствующее место в системе профилактических мероприятий, направлен-

ных на коррекцию здоровья» [1], во-вторых, при этом происходит «целе-

сообразное изменение физического организма» [2], а в-третьих, физкуль-

турно-оздоровительная деятельность «дает возможность совершенствова-

ния гораздо выше» [3], чем другие виды оздоровительной деятельности. 

По нашему мнению, физкультурно-оздоровительная деятельность, фи-

зическое воспитание являются основой здоровьесбережения еще и потому, 

что современная стратегия оздоровления основана не на пассивном приня-

тии проводимых органами здравоохранения мер, а на физической активно-

сти, направленной на заботу о своем здоровье, физическом совершенство-

вании индивидуальной, социальной среды, всего образа жизни, внедрение 

полезных привычек. В основе этого, на наш взгляд, содержится включение 

в оздоровление двух основных компонентов: объективного и субъективно-

го. Объективный компонент оздоровления с помощью средств физической 

культуры – это совокупность возможностей, которые могут быть реализо-

ваны при наличии полноценного здоровья. Это может быть статусная роль 

в обществе, профессия, род занятий, продолжительность жизни и т.п. 

Субъективный компонент – это отношение субъекта к своему здоровью, 

выражающееся в предпочтениях, ценностных ориентациях, мотивации в 

поведении по отношению к здоровью.  

С целью опровержения бездоказательных рассуждений о бесполезности 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в постболезненный период, 

на кафедре физического воспитания Южно-Уральского государственного 

университета была апробирована программа для студентов, с учетом осо-

бенностей исследуемого контингента. 

Опишем методику проведения занятий. В физическом воспитании сту-

дентов, испытавших единовременное заболевание ОРВИ, ОРЗ, ангину, 

острый ринит и т.д., применяются разнообразные физические упражнения: 
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гимнастические, спортивно-прикладные, изотонические, упражнения на 

тренажерах и дозированные игры. Важное значение имеют и вспомога-

тельные средства физического воспитания: оздоровительные факторы 

природы, гигиенические факторы, знания в области физической культуры 

и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Существует несколько подходов к организации физического воспита-

ния таких студентов. Первый подход, который является наиболее эффек-

тивным, – индивидуальный. Методика проведения занятий подбирается 

строго индивидуально, с учетом особенностей патологии, учетом функ-

циональных возможностей и подготовленности. Второй подход – группо-

вой. Он характеризуется усредненным учетом патологических отклонений, 

функциональных состояний и подготовленности занимающихся. На заня-

тиях в Южно-Уральском государственном университете, со студентами, 

выбираются группы с приблизительно одинаковыми отклонениями в со-

стоянии здоровья в количестве 10–12 человек. Индивидуально – групповой 

метод организации занятий более эффективен по сравнению с групповым 

вследствие подключения к занятиям со студентами 2–3-х преподавателей. 

Занятие ведет один преподаватель, а другой корректирует выполнение 

студентами заданий. 

В процессе занятий студенты, как правило, применяют (с некоторыми 

коррекциями) комплекс педагогических методов: метод строго регламен-

тируемого упражнения, определяющий применение конкретных, хорошо 

подобранных и строго направленных упражнений в каждом занятии; игро-

вой метод, характеризующийся применением подвижных игр или элемен-

тов спортивных игр; соревновательный метод как фактор повышения эмо-

ционального тонуса занятий при организации различных игр и эстафет. 

Данные упражнения обогащались комплексами современных и нетра-

диционных видов гимнастики, что придает им новую эмоциональную ок-

раску, способствует их оживлению, повышению интереса учащихся к за-

нятиям, позволяет более эффективно воздействовать на физическое со-

стояние как девушек (уровень их физического развития, физической рабо-

тоспособности и подготовленности, функциональное состояние), так и 

юношей.  

Особое внимание обращается на то, что вызываемые нетрадиционными 

видами гимнастик положительные эмоции помогали педагогам наладить 

доброжелательные и доверительные отношения с занимающимися, облег-

чали взаимопонимание и проникновение в духовный мир занимающихся. 

Тем самым создавалась благоприятная психологическая основа педагогики 

сотрудничества, в результате чего занятия стали проходить значительно 

активнее, радостнее и плодотворнее.  

Важным положительным фактором программы является то, что в силу 

невозможности применения чрезмерных нагрузок и проведения тестирова-
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ния физических качеств, а, значит, выявление лучшего, при проведении 

занятий постоянно создавалась ситуация успеха, показывалось студентам 

то, что они достигли, пусть медленно, но заметного улучшения в состоя-

нии здоровья путем длительных, регулярных и систематических занятий, 

а не путем физической подготовленности. 

Формируемый потенциал здоровья у студентов характеризуется не 

столько количественными параметрами физического развития, сколько 

достижением оптимального уровня телесных кондиций, здоровья и актив-

ной позиции в удовлетворении интересов и потребностей в двигательной 

активности. Взаимосвязь телесного и духовного в человеке является глав-

ным принципом их единения, целостности и гармонии. Не «биологизация» 

или «социологизации», не «воспитание физического», а видимо, гармония 

физического (телесного) и духовного (социального) – их неразрывное 

единство должно быть основой методологической и мотивационной пози-

цией в подходе к процессу физического воспитания.  

В заключение следует сказать, что процесс здорового образа жизни в 

группе учащихся с отклонением в состоянии здоровья – это преодоление 

избыточно-недостаточных степеней физической активности, при котором 

осуществляется переход от потребностного участия к ценностному вос-

приятию, целесообразному и систематическому применению средств физ-

культурно-оздоровительной деятельности. Ставить вопрос об ограничении 

физкультурно-оздоровительной деятельности данных студентов некор-

ректно, значит, возникает необходимость создавать оптимальные условия 

для восстановления утомленной нервной системы, снижения психоэмо-

ционального напряжения, необходимости повышать устойчивость адапта-

ционных механизмов организма к эмоциональным стрессам и упорядочи-

вания учебного процесса по физическому воспитанию. 
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