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морфофункциональные и психологические особенности, индивидуальные 

особенности физического становления и физической подготовленности 

учащихся ВУЗов. 
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Здоровье всегда выступало социально значимым элементом, наиболее 

остро определяющим специфику современного состояния общества. 

Отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного 

поведения. Обладая всеми характеристиками, присущими психическому 

отношению, оно содержит три основных компонента: когнитивный, 

эмоциональный, мотивационно-поведенческий. Когнитивный компонент 

характеризует знания человека о своем здоровье, понимание роли здоровья в 

жизнедеятельности. Эмоциональный компонент отражает переживания и 

чувства человека, связанные с состоянием его здоровья. Мотивационно-

поведенческий компонент определяет место здоровья в индивидуальной 

иерархии терминальных и инструментальных ценностей человека, особенно 

мотивации в области здорового образа жизни, а также характеризует 

особенности поведения в сфере здоровья, степень приверженности человека к 

здоровому образу жизни, особенности поведения в случае ухудшения здоровья. 
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Ценностный подход к изучению данных компонентов и педагогических 

процессов позволяет высветить внутреннюю сторону взаимосвязи личности и 

общества, увидеть личностный аспект ориентации учащихся на жизненные 

ценности. 

Изучение ценностных ориентаций учащейся молодежи позволяет 

заключить, что наиболее значимыми ценностями у юношей являются: здоровье, 

наличие хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь, у девушек: 

счастливая семейная жизнь, здоровье, наличие верных друзей. Наименее по 

значимости рангом юноши отметили такие ценности, как: активная жизнь, 

творчество, благополучие отечества; девушки: физическое совершенство, 

творчество, благополучие отечества («Теория и практика физической 

культуры»). 

В настоящее время считается доказанным, что ценностный потенциал 

физической культуры – важнейшее материальное, интеллектуальное и духовное 

средство оздоровления, воспитание всесторонне развитой, социально активной 

личности. 

Обратимся к индивидуальной теории личности А. Адлера для 

рассмотрения вопроса о здоровьесбережении средствами физической культуры. 

Сущностные основы А. Адлера связаны с такими понятиями, как: фиктивный 

финализм, стремление к превосходству, чувство неполноценности и его 

компенсация, социальный интерес, стиль жизни, «креативное Я». 

Согласно воззрениям А. Адлера только финальные цели могут объяснить 

человеческое поведение. Основные цели человека являются фиктивными. 

Однако именно наличие таких финальных целей играет для человека роль 

реального стимула его активности и объясняет мотивы вполне конкретного 

устойчивого поведения. 

Внешние факторы, социализирующие молодого человека, зачастую 

весьма далеки от физкультурно-оздоровительной сферы, а здоровье затратная 

деятельность и вредные для здоровья привычки становятся наиболее 

значимыми социализирующими факторами для молодежи. 
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Второе концептуальное положение (стремление к превосходству) 

понимается, как общее стремление к росту, движение в направлении «сверху 

вниз». Таким образом, стремление к превосходству может выражаться 

огромным числом различных способов, и каждый человек реализует его по-

своему. (Реан А.А. «Психология личности»). Данное положение теории 

личности Адлера может наиболее эффективно содействовать здоровье 

сбережению именно у молодежи. Например, стремление к превосходству в 

каком-либо виде физкультурно-спортивной деятельности. 

Следующее положение – чувство неполноценности и его компенсация 

возникает в связи с переживанием личностью собственной социальной или 

психологической несостоятельности. В аспекте здоровьесбережения и 

мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности важно, что сама эта 

деятельность способна компенсировать неполноценность учащегося как в 

кондиционно-физической сфере, так и в другой. Таким образом, следует 

развивать компенсаторный комплекс молодого человека (девушки), 

основанный на творческой, личностно развивающей физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Четвертое концептуальное положение – социальный интерес (или чувство 

общности) – включает в себя стремление к кооперации, к идентификации с 

группой проявлению эмпатии и т.п. Данное чувство – врожденное, так как 

люди – социальные существа по своей природе. В аспекте затронутой 

проблематики учащимся лучше всего подходит именно физкультурно-

спортивная деятельность (особенно командная игровая), которая пробуждает 

интерес, эмпатию и соучастие в жизни сверстников, приводит к взаимопомощи, 

сплочению коллектива, учит считаться с мнением коллег, уважать противника. 

Массовые спортивные соревнования в большинстве случаев – одновременно и 

спортивные праздники, объединяющие различные поколения. Их традиции 

уходят историческими корнями в народную физическую культуру и имеют 

существенную временную и этнокультурную специфику. (Ягодин В.В. 

«Социально-педагогическая роль народной физической культуры»). 
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Пятое – жизненный стиль. Жизненный стиль включает в себя уникальное 

соединение черт, способов поведения и привычек, которые в совокупности 

определяют неповторимую картину существования индивида. Все поведение 

человека определяется его жизненным стилем. 

Конечным и главным элементом теории личности Адлера является 

концепция креативного Я, согласно которой человек сам творит свою личность. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность можно отнести к одной из 

основных по показателю творческих проявлений учащихся в ней. 

В сфере физической культуры, физического воспитания каждый человек 

может найти для себя подходящую экологическую нишу. Это могут быть 

качественно различные уровни физкультурной деятельности – от лечебного, 

реабилитационного, рекреационного до спортивно ориентированного. 

Подобный поиск своего уровня – это и есть творческий процесс, следовательно, 

процесс, повышающий потенциал здоровья. Более того, всесторонне 

актуализированное пространство физической культуры – идеально для 

формирования в нем оптимальной личности. (Филимонова С.И. Журнал 

«Физическая культура»). 

Методическая система актуализации физического самовоспитания 

учащегося учитывает данные аспекты положений Адлера и состоит в 

реализации педагогических технологий, обеспечивающих переход от внешней 

детерминации деятельности и поведения учащегося в области физической 

культуры к внутренней. 

Опираясь на теорию личности Адлера, представляется возможным 

создание наиболее действенной системы физического самовоспитания 

учащейся молодежи. Одним, наиболее перспективным, является учебно-

методический комплекс «Реализация регионального компонента 

образовательного стандарта по физической культуре». 

Потребность в построении педагогических систем актуализации 

физического самовоспитания учащегося задается тенденциями гуманизации, 

дифференциации и экологичности социальных процессов, в которых 
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приоритеты потребностей личности в образовании выступают как 

гуманистический императив развития. 

В качестве базовых принципов, положенных в основу теории и практики 

актуализации физического самовоспитания учащейся молодежи, избираются: а) 

принцип развития как доминирующий принцип актуализации физического 

самовоспитания учащегося; б) принцип целостности как принцип взаимосвязи, 

взаимообусловленности и синтеза всех процессов, включенных в процесс 

физического образования учащегося; в) принцип субъектности, предлагающий 

диалектику процессов педагогического взаимодействия педагогов и учащихся; 

г) принцип самоэффективности, как принцип развития индивидуального 

своеобразия субъекта физического воспитания. 

Гуманизация образовательной области «Физическая культура», 

обращение к мотивационно-потребностной сфере физкультурного воспитания и 

самооздоровления позволяют значительно расширить двигательные 

возможности индивида, сформировать установки и устойчивый интерес к 

физическому самосовершенствованию и сохранению здоровья. Для этого 

необходимо: усилить внимание к формированию потребностей в здоровом 

образе жизни у всех участников образовательного процесса; обеспечить 

доступность необходимого минимума спортивно-оздоровительных услуг; 

осуществлять дифференциацию физической нагрузки в зависимости от 

подготовленности индвида; создать условия для введения элементов 

соревновательности в спортивно-оздоровительные программы; обратить 

внимание на психологическое обеспечение и приобретение конкретных 

навыков осуществления процесса физического самосовершенствоания. 

Содержание актуализированного физического самовоспитания учащегося 

является взаимодействие субъектов физического воспитания, направленное на 

определение способов преодоления индивидуальных проблем физического 

становления учащихся на разных этапах познания исторического опыта 

физической культуры, определения отношения к физическому воспитанию и 

участию в соревновательной деятельности. 
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Таким образом, становление человека, включенного в образовательный 

процесс, определяется рядом факторов. С одной стороны, они выступают как 

совокупность внешних движущих сил внутреннего развития, а с другой – как 

совокупность действующих сил внутреннего развития, изменяющего 

самосознание человека. В результате у него открывается возможность 

самостоятельного освоения новых социальных ценностей, раскрытия своих 

интеллектуальных и физических способностей, утверждения индивидуального 

своеобразия. 

Особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования 

индивидуальности человека призвано сыграть физкультурное образование. Оно 

создает фундамент здоровья для развития других сторон культуры человека. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кузнецова В.Д., Ханевская Г.В. 

Российский государственный профессионально-педагогический университет,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

Физическая культура как сложное социальное явление становится более 

распространено в мире. Представляя процесс и результат накопления и 

передачи от поколения к поколению материальной и духовной культуры, 

направленной на физическое и духовное развитие нового поколения, на 

поддержание здоровья населения, их приобщение к здоровому образу жизни, на 

формирование физической культуры личности и в конечном итоге на 

воспроизводство здорового людского потенциала. 

Знакомство с научно-методическими аспектами оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. Улучшение системы тренировки 

оздоровительной и адаптивной направленности, для достижения более 

значительных результатов в оздоровление населения.  

Определить методологию индивидуального подхода в оздоровительной 


