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Актуальность формирования гуманисти-
ческого мировоззрения обусловлена пере-
менами, происходящими в обществе. Свя-
зано это с переориентацией от декларации 
к доминированию ценностей личного раз-
вития, самооценки и свободы личности, что 
требует целевых установок общества, его 
социальных институтов, отношений между 
людьми и человека к самому себе. Из осно-
вополагающих тенденций общества сегодня 
можно выделить ярко выраженную тенден-
цию на сохранение здоровья, что является 
центральной проблематикой нашего иссле-
дования, которая требует изменение обра-
зовательной системы на гуманистическую 
направленность. 

«Гуманность – одна из онтологических 
форм человеческого бытия и полагания 
мира. Гуманность, рассматриваемая как че-
ловечность, человеколюбие, уважение к до-
стоинству человека, относится к бытийному 

строю человеческого конечного существова-
ния и является фундаментальным моментом, 
основанием возможности человека, с одной 
стороны, и его конечности как таковой –  
с другой» [9]. 

Статистика позволяет провести исчерпы-
вающий анализ последствий неправильного 
образа жизни для всего общества. По расче-
там академика А. И. Берга, доля физического 
труда в течение жизни человека за послед-
ние 100 лет снизилась с 95% до 5–6%, а по 
данным Российского НИИ физической куль-
туры, регулярно занимаются упражнениями 
всего около 30% населения, а недостаточная 
двигательная активность студенческой мо-
лодежи составляет более 90%. При сохране-
нии нынешних тенденций к 2020 году боль-
шое распространение получат психические 
расстройства, в первую очередь депрессии. 
Они выйдут на второе место в списке бо-
лезней, с которыми сопряжен наибольший 
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ущерб в экономике. Первое место проро-
чат сердечно-сосудистым заболеваниям, а 
третье, как это ни странно, займут травмы 
и увечья, полученные в результате проис-
шествий [6]. Одними из основных причин 
сердечно-сосудистых заболеваний являются 
такие особенности образа жизни, как непра-
вильное питание, вредные привычки, низ-
кий уровень двигательной активности. Если 
законодательно внести изменения в страхо-
вую ответственность за несвоевременную 
диспансеризацию, вредные привычки, на-
рушение правил безопасности и прочее, то 
можно будет критическую ситуацию раз-
вития болезней во многом предотвратить. 
Для организма доступен определенный 
диапазон двигательной активности, сере-
дина которого является оптимальной для 
развития здоровья, а крайние пределы ока-
зываются неблагоприятными. Древнейший 
компонент физической культуры – физиче-
ское воспитание, возникшее как естествен-
ная необходимость в борьбе за существо-
вание ещё в древности, в настоящее время 
не имеет глобального значения. Условия 
жизни, предъявляя свои требования, дикту-
ют человеку необходимость приобретения 
навыков в профилактических и восстанови-
тельных технологиях здоровьесбережения. 
Поскольку большинство факторов риска 
являются характеристиками, связанными 
с образом жизни человека, корни развития 
этих факторов находятся в детском возрас-
те. В учебных заведениях США, например, 
существуют две отдельные дисциплины – 
physical education (эквивалент физического 
воспитания) и health education (культура здо-
ровья), которые начинают преподавать ещё в 
начальной школе, ориентируясь на возраст, 
пол, уровень подготовленности и потребно-
сти ребенка. 

Декларируемой модернизацией практи-
чески разрушена советская идеологическая 
система физического воспитания, а возмож-
ности для создания эффективных и принци-
пиально новых средств обучения не пред-
ложены и серьезной программы действий 
не существует. Не существует и программы 
разработки нового содержания физкультур-
ного образования. То содержание, которое 
мы сегодня имеем, это в основном бессис-
темный набор сильно усеченных курсов, 
созданных для советской школы. 

Интегративные процессы современно-
го научного знания проявляются в перено-
се идей и представлений из одной области 
знаний в другую, использовании методов 
и направлений исследований пограничных 
дисциплин. При этом синтез научного зна-
ния высвечивается в образовании новых 
научных средствах познания – понятиях, 
категориях, которые используются в одном 
направлении смежного профиля. 

Модернизация образования напрямую 
связана с преодолением разрыва между со-
держанием образования и содержанием 
науки, то есть между состоянием теоре-
тико-методологичесой, педагогической, 
экономической, организационной, техно-
логической составляющей образования и 
требованиями жизни к их надежности, рен-
табельности и продуктивности. Наука обре-
тает самостоятельность только тогда, когда 
выйдет на исходную, реально-содержатель-
ную основу. По мнению Г. Г. Наталова [7] на-
ука о физической культуре на этот уровень 
ещё не вышла. Следовательно, модерниза-
цию начинать надо с науки о физической 
культуре, которая предполагает переход с 
телеологических позиций о физическом вос-
питании (воспитание физических качеств) 
на онтологичекие позиции, где присутствует 
не только двигательное развитие, но и раз-
витие социально-психологических и интел-
лектуальных компонентов. 

В современных программах обучения 
большой акцент уделяется формированию 
мотивации к обучению. Мотивация являет-
ся одним из психических состояний и пони-
мается как желания, интересы, стремления, 
влечения, страсти из которых формируется 
устойчивое эмоциональное состояние. При-
чинами, способствующими удовлетворению 
потребностей и достижению сильных моти-
ваций, являются условия, предметы и явле-
ния, предрасполагающие к положительным 
эмоциям: удовольствие, радость, интерес, 
возбуждение. Такие психические процес-
сы в образовательном пространстве можно 
рассматривать как часто повторяющиеся со-
стояния способствующие развитию соответ-
ствующих свойств личности как то темпера-
мент, характер. Наши поступки чаще всего 
есть результат целой комбинации мотивов. 
Как правило, они группируются и взаимо-
действуют между собой особенными связя-
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ми. Родственные предметы заимствуют друг 
у друга понятия и категории, обмениваются 
результатами исследований, методами и те-
оретическими выводами. В практической 
области, например в области управления, от 
руководителя часто требуется знание не уз-
конаправленного действия, но и основ смеж-
ных дисциплин. В соматическом воспита-
нии это физиология, психология, анатомия, 
педагогика, биомеханика и прочие. Позна-
вательные процессы проходят две ступени – 
чувственную (ощущения, восприятия, пред-
ставления) и рациональную (логическое). 

Что касается физического воспитания в 
вузе, то профессиональная подготовка вы-
пускника свидетельствует, что и бакалавр 
и специалист и разные профессии готовят-
ся по единой структурно-содержательной 
схеме. В названии дисциплины отражено 
традиционное понимание физической куль-
туры без учета современных изменений в 
обществе и личного восприятия индивиду-
ума. Предлагаются одинаковые в содержа-
тельном отношении наборы средств и ме-
тодов физического воспитания, в которых 
понятийный спектр физической культуры 
и спорта не дифференцируется, что явля-
ется, по сути глубочайшим заблуждением. 
Общей единой предметно-содержательной 
основой физической культуры является 
культура двигательной деятельности, физи-
ческое упражнение – основная структурная 
единица практики физического воспитания. 
Отсутствует научно-исследовательский ком-
понент, что не позволяет глубоко осмыслить 
необходимость здоровьесбережения как со-
циального фактора общественного призна-
ния. Преимущественно спортивная целевая 
направленность подготовки в вузе, характер-
ная для 1960–1990-х годах, предлагающая 
студентам знания устарели и не обеспечи-
вают должный профессиональный уровень 
подготовки. Сегодня необходимо изменить 
понимание физической культуры как само-
стоятельной предметной области знаний и 
специфической сферы деятельности. 

Предложение сместить центр тяжести 
физкультурного образования в сторону ин-
дивидуального здоровья, здорового образа 
жизни и роли соматического воспитания в 
обеспечении индивидуального здоровья в 
действительности направлено не на «закры-
тие» некоторых направлений физкультур-

ного образования. Речь идет об «открытии» 
более актуальных, глубоких и научно до-
казуемых аспектов в традиционном образо-
вании. Указанные аспекты, до последнего 
времени оставаясь областью декларативной 
истины, предполагали и соответствующее 
методическое оформление образования в 
этой области знания – бессистемное и фраг-
ментарное. 

Формирование гуманитарного здоровьес-
берегающего аспекта в современной образо-
вательной парадигме является актуальным, 
так как в действительности здоровье стано-
вится все более востребованным обществом, 
как лично, так и общественно значимым. 
При этом необходимо отметить тенденции, 
определяющие субъектность рассматривае-
мой проблемы. Активного внедрения новых 
технологий в деле сохранения здоровья тре-
буют такие факторы: научно-технический 
прогресс и как следствие увеличение сферы 
интеллектуальной деятельности, способ-
ствующий гиподинамии; ухудшение эколо-
гической среды; интенсификация учебной 
и других видов деятельности. Эти и другие 
факторы требуют внедрения в жизнь со-
матически ориентированных технологий 
через изменение в рамках образовательной 
системы усвоения знаний и умений восста-
новительно-профилактического характера в 
рамках здоровьесберегающей деятельности. 

Современные требования к образованию, 
актуализируют задачи модернизации систе-
мы непрерывного образования личности 
в процессе онтогенеза, и остро ставят во-
прос сохранения и поддержания здоровья 
всех участников образовательного процесса. 
Одним из основных факторов способству-
ющим активному саморазвитию личности 
является наличие здорового «телесного» со-
стояния человека, неразрывной взаимосвязи 
тела и духа человека. Решение проблемы ви-
дится в создании и введении в учебный план 
интегрированной дисциплины, предметом 
которой является соматическое воспитание, 
предполагающее освоение методик и тео-
рии здоровьесбережения, восстановления 
и профилактики соматических состояний. 
Приводя в соответствии с конкретным тер-
мином, наиболее полно раскрывающим ин-
дивидуальные возможности и способности 
человека, при этом, не смешивая понятия 
физическая культура и спорт, мы предлага-
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ем процесс обучения здоровьесбережению 
именовать «Соматическое воспитание». 
«Соматический – термин, применяемый для 
обозначения разного рода явлений, проис-
ходящих в организме и связанных с телом в 
противоположность психике», указывается в 
словаре-справочнике «Экология человека». 

Выражение «соматика» указывает на 
тело как в аспекте его внешнего, так и в 
аспекте его внутреннего строения. Между 
соматикой и психикой человека существу-
ет тесная связь и зависимость, которая ос-
новывается на обусловленности психики 
психическими функциями, в общем, и со-
матическими функциями, в частности. Со-
матическое воспитание – область целена-
правленной педагогической деятельности, 
направленная не только на сохранение, но 
и на формирование и укрепление здоро-
вья, позитивную мотивацию к здоровому 
образу жизни. Без изменения сознания и 
мотива ции социальных моделей поведе-
ния человека невозможно пре одолеть вли-
яние негативных воздействий и улучшить 
качествен ные и количественные характери-
стики жизни. 

Под влиянием преподавания соматиче-
ского воспитания формируется здоровьес-
берегающая направленность личности, то 
есть устойчивое стремление заниматься 
самостоятельными занятиями активными 
двигательными действиями, личная устрем-
ленность быть полноценным специалистом 
в избранной профессии. Соответственно 
в профессиограмме соматического вос-
питания в качестве гуманистической со-
ставляющей присутствуют следующие ха-
рактеристики: прикладная направленность 
профессиональной подготовки; понимание 
значения здоровья, физической культуры и 
спорта; владение технологиями и методика-
ми реализующими здоровьеформирующий 
потенциал восстановительно-профилакти-
ческих средств; осмысление социокультур-
ного феномена соматического воспитания; 
владение знаниями, раскрывающими реше-
ние проблемы социального и медико-биоло-
гического в активной двигательной деятель-
ности; овладение методиками планирования 
психологических и медико-пиологических 
средств в учебной и производственной де-
ятельности; освоение знаний в области 
применения всстановительно-профилакти-

ческих средств в периоды реабилитации и 
рекреации. 

Ориентация на фундаментальность об-
разовательной системы соматического вос-
питания обуславливает необходимость 
взаимосвязи между общеобразовательной 
и профессиональной подготовкой, взаимо-
проникновение и взаимодействие дисци-
плин различных циклов. Интегрированные 
знания из нескольких областей позволят 
избежать узкого, фрагментарного подхода к 
проблеме здоровьесбережения. В противном 
случае накопленные в процессе традицион-
ного обучения разрозненные знания здоро-
вьесберегающей деятельности не получают 
прочного и долговременного усвоения, бы-
стро утрачиваются и имеют в целом не си-
стемный характер. 

На основе теории и методики соматическо-
го воспитания, можно представить предмет 
изучения дисциплины как социальный фено-
мен современного времени, синтез знаний и 
практических умений, систему восстанови-
тельных и профилактических методик, техно-
логии воздействия на тело и психику человека, 
его самореализацию. Говоря о системе сомати-
ческого воспитания, все чаще подчеркивают 
необходимость не просто совершенствования 
отдельных структур физической культуры,  
а коренной перестройки. Это вызвано рядом 
причин и, прежде всего, переосмыслением 
самой деятельности физического воспитания,  
а также изменениями функций и задач отрасли 
«физическая культура». 

В аспекте данной проблематики важным 
будет терминологическое определение ос-
новных понятий состоящих из общепедаго-
гических и предметных блоков. К общепеда-
гогическим отнесем гуманизм, педагогику 
ненасилия, право выбора и др. которые тра-
диционно не рассматриваются в контексте 
физической культуры. К предметным отне-
сем понятия соматическое воспитание, вос-
становительно-профилактический средства 
и технологии, оптимальная двигательная 
активность, адаптация и реабилитация, про-
филактика и рекреация. Данная терминоло-
гическая определенность вызвана, прежде 
всего конкретизацией тех понятий, которые 
находятся в центре нашего исследователь-
ского поля. Гуманизм учебно-воспитатель-
ного процесса определяется тем, насколько 
этот процесс создает возможности для са-
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мореализации личности и развития генети-
ческих способностей. В рамках физической 
культуры значимо такое понятие как нена-
силие. В результате наблюдений видно, что 
принудительные занятия формируют ком-
плекс умений, но одновременно «отторга-
ют» человека от самостоятельных занятий 
двигательной активности и не вызывают по-
ложительных эмоций. Согласно гуманисти-
ческой концепции «Воспитатель не должен 
быть господином и правителем, он должен 
занимать место руководителя и указателя. 
Он должен воспитывать к самовоспитанию. 
Воспитанник должен сознавать свой рост и 
развитие как собственное дело, по отноше-
нию к которому воспитатель стоит в стороне, 
как советник и помощник» [3]. Такой подход 
смещает внимание на создание условий для 
продуктивной и творческой деятельности, 
формирование мотивов направленных на 
телесное и психическое самосовершенство-
вание. Способы достижения поставленных 
целей ставят на место здравоформирующий 
компонент, осознанную потребность в регу-
лярной двигательной активности. 

Гуманистические позиции соматического 
воспитания опираются на ряд требований, 
предоставляющих обеспечивать возмож-
ность выбора вида занятий, опираться на 
внутренние естественные регулятивы са-
мосовершенствования человека, отстаивать 
суверенность личности, соответствовать 
возрастным и половым особенностям. Учёт 
многообразия интересов, потребностей и 
уровня подготовленности людей будут глав-
ными задачами соматического воспитания в 
образовательной сфере физической культу-
ры. Физическая культура, согласно Столяро-
ву В. И. – это не область непосредственной 
работы с «телом», хотя именно телесно-дви-
гательные качества человека являются пред-
метом интереса в этой области. Как всякая 
сфера культуры, физическая культура – это, 
прежде всего работа с духом человека, его 
внутренним, а не внешним миром [10]. 

Содержание качественного соматическо-
го образования характеризуется личност-
ным смыслом, ценностью для человека его 
(смысла) практической значимости. Через 
чувственное познание достигается познание 
природы. Все люди отличаются по способ-
ностям. В результате, содержание образо-
вания необходимо представлять в форме, 

предполагающий его изложение на опреде-
ленных уровнях полноты знания, каждый из 
которых представлял бы определенную це-
лостность и позволял переходить на другие 
уровни познания. Это позволит реализовать 
индивидуальные образовательные траекто-
рии, строить индивидуально ориентирован-
ные учебные программы. 

В двигательном аспекте для полного ус-
воения упражнениями, по мнению Лесгаф-
та, является необходимость отчетливого 
представления исполнителем, что он должен 
сделать, чего достичь, то есть предвидение 
результата своих действий. При проведении 
занятий нужно не демонстрировать, а объяс-
нять упражнение, чтобы ребенок или подро-
сток понял и мысленно представил каждое 
движение. Сознательное выполнение упраж-
нения, по мнению П. Ф. Лесгафта, намного 
полезней и важней, чем простое повторение 
его вслед за преподавателем. Такой подход 
прослеживается в системе соматического 
воспитания, характеризующий процесс обу-
чения как взаимодействие участников этого 
процесса, направленных на целесообразное 
производство конкретного плана действий, 
связанного с общностью задач. 

В образовательном процессе соматиче-
ского воспитания, мы считаем необходимо 
отказаться от идеи обучения конкретной 
технике движений. Основная цель препода-
вателей должна заключаться в изыскании и 
улучшении естественных (приобретенных 
прошлым двигательным опытом) качеств 
обучающихся для того, чтобы повысить от-
дачу организма и сделать работу более эко-
номной и разумной. Однако в процессе об-
учения не следует проходить мимо слабых 
мест, и поэтому, преследуя цель воспитания 
таких качеств, как умение расслабляться, 
равновесие, координация движений и лов-
кость вообще, необходимо тренировать за-
нимающихся стартовать или отталкиваться 
с менее развитой ноги, в метаниях метать 
слабой рукой, ударные действия выполнять 
слабой ногой, рукой. Наша роль сводится к 
тому, чтобы дать почувствовать, не изменяя 
слишком сильно собственной манеры бега, 
различные темпы, начиная с быстрой ходь-
бы, и вплоть до самого быстрого бега, для 
каждого занимающегося. 

Путями решения целей и задач соматическо-
го воспитания будут следующие направления:
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• создание системы эффективно решаю-
щей здоровьесберегающие задачи;

• обеспечение безопасности жизнедея-
тельности;

• приоритетности здорового образа жизни;
• воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью;
• внедрение восстановительно-профи-

лактических технологий;
• эффективное планирование самостоя-

тельных занятий. 
Гуманистическая ценность соматическо-

го воспитания заключается в ориентации на 
интерес к эстетике движений, потребности в 
нравственном поведении, познании резерв-
ных возможностей организма, нейтрализа-
ции отрицательных факторов спортивной, 
учебной и производственной деятельности 
в отличии от спорта, где недооценка гума-
нистической направленности приводит к 
пропаганде жестокости, агрессивности, до-
стижения победы любым способом, уста-
новление рекордов вопреки здоровью. 

Библиографический список

1. Артюхов М. В. Гуманистические основы 
управления образованием. – М.-Новокузнецк, 
1998. – 195 с. 

2. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуман-
ной педагогике. – М., 1996. – 496 с. 

3. Болдырева И. О. Технологии оздоровления 
человека и средства повышения работоспособ-
ности спортсмена. – Новосибирск, 2011. – 180 с. 

4. Вольтман Л. Система морального созна-
ния в связи с отношением критической филосо-
фии к дарвинизму и социализму. –СПб., 1901. –  
С. 311–312.

5. Ендропов О. В. Валеологические аспекты 
двигательной активности человека: [Практ. -ори-
ентир. моногр. ] / Новосиб. гос. пед. ун-т. – Ново-
сибирск : Изд-во НГПУ, 1996. – 230 с. 

6. Лаборатория здоровья: Альманах / под рук. 
С. П. Капицы. – М.: В мире науки, 2008. – 338 с. 

7. Наталов Г. Г. С чего начать модернизацию 
образования// Теория и практика физической 
культуры. – 2003. – № 12. – С. 2–12.

8. Пешков В. Ф. Гуманизация профессиональ-
ной восстановительно-профилактической подго-
товки педагогов по физической культуре: моно-
графия. – Томск: изд-во томского государс. пед.
ун-та, 2006. – 328 с. 

9. Ромм М. В., Ромм Т. А. Теория социальной 
работы: учебное пособие. – Новосибирск, Изд-во 
НГПУ, 1999. – 71 с.

10. Столяров В. И., Быховская И. М., Лубы-

шева Л. И. Концепция физической культуры и 
физкультурного воспитания (инновационный 
подход) // Теория и практика физической культу-
ры. – 1998. – №5. – С. 11–15.


