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ской молодёжи, которая позволяет формировать алгоритмы его развёртывания. Это в свою очередь 
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Актуальность. Состояние здоровья населения 
России, в первую очередь подрастающего поколе-
ния, в настоящее время является объектом при-
стального внимания не только органов здравоохра-
нения и государственного управления, но и всего 
педагогического сообщества. Недооценка име-
ющихся проблем может нести реальную угро-
зу национальной безопасности, непринятие кар-
динальных мер по изменению ситуации чревато 
стать серьёзным фактором торможения разви-
тия страны [1; 6]. Мысль о «сбережении народа», 
предложенная ещё более 250 лет назад графом 
П. И. Шуваловым и выдвинутая в качестве нацио-
нальной идеи А. И. Солженицыным, сегодня как 
никогда актуальна.

Назрела необходимость становления такой сис-
темы формирования здоровья детей, подростков 
и молодёжи по «вертикали» (дошкольные учрежде-
ния → общеобразовательная школа → средние спе-
циальные учебные заведения → высшие учебные 
заведения), которая взаимодействовала бы в том 
числе и с семейным воспитанием и обеспечивала 
подготовку здорового подрастающего поколения, 
соответствующего требованиям текущей учебной 
и будущей профессиональной деятельности.

В основу обновления данной системы должны 
быть положены тенденции в развитии современ-
ного общества — переход от повышения произ-
водительности труда к увеличению продуктив-

ности использования ресурсов. Есть основания 
полагать, что можно жить в несколько раз лучше 
и в то же время тратить в несколько раз меньше 
ресурсов для устойчивого развития человечества 
в будущем [3].

Эта тенденция должна быть реализована в пер-
вую очередь в крайне напряжённых видах челове-
ческой деятельности, к которым следует отнести 
и учебную деятельность в различных образова-
тельных учреждениях, в том числе и в высших, 
требующую напряжённого функционирования 
всех систем организма подрастающего поколения. 
Необходимо делать акцент на всё более полноцен-
ную реализацию возможностей и особенностей 
организма каждого обучающегося в конкретном 
образовательном учреждении и условиях обучения 
при эффективном использовании оздоровитель-
ного потенциала средств физической культуры.

В настоящее время важное значение приобретает 
гигиеническое нормирование факторов внешней 
среды, устанавливающих те границы, за которыми 
каждое влияние внешней среды и самой жизнедея-
тельности человека становится вредоносным [2].

В этом направлении достигнуты немалые успе-
хи. В основе их лежат знания о том, что́ необходи-
мо предпринимать человеку в своей деятельности 
и в окружающей среде, чтобы остаться здоровым. 
Наряду с предотвращением заведомо неблагопри-
ятных влияний следует использовать воздействия 
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принципиально иного характера: стимулирующие 
защитные силы организма, расширяющие его при-
способительные возможности, работоспособность. 
То есть необходимо владение конструктивными 
сведениями о том, что́ следует делать, чтобы бла-
годаря целеустремлённой деятельности укрепить 
своё здоровье и повысить качество жизни.

Основной вопрос, определяющий содержание 
данной деятельности, состоит в изменениях, ко-
торые должны быть осуществлены в организме, 
в конкретных оздоровительных эффектах, дости-
гаемых за счёт специфических форм поведения 
человека. Какие именно изменения в организме 
человека должны быть вызваны и как должны быть 
использованы имеющиеся средства для достиже-
ния этих оздоровительных эффектов — главное, 
что следует иметь в виду, используя оздоровитель-
ные влияния поведения [2].

Организация и методы исследования. Решение 
проблемы индивидуального (персонального) здо-
ровья, на наш взгляд, предполагает такую после-
довательность операций: определение понятия 
«здоровье» → учёт закономерностей и индивиду-
альных особенностей развития организма в основ-
ных периодах жизненного цикла → установление 
критериально-диагностического комплекса для 
оценки уровня и структуры здоровья → выявле-
ние факторов, лимитирующих здоровье, → разра-
ботка и реализация оздоровительных технологий: 
здоровьеформирующих (рождение — 17–18 лет), 
здоровьеповышающих (19–20 лет — 35–40 лет) 
и здоровьесберегающих (40 лет и старше).

Реализация данного алгоритма предполагает:
а) наличие здоровьеформирующей (здоровье-

повышающей) среды применительно к условиям 
жизнедеятельности и требованиям современного 
образования. Материально-техническая база (в том 
числе и для физического воспитания), соответ-
ствующая требованиям ФГОС; рациональная ор-
ганизация образовательного процесса (расписание, 
соблюдение гигиенических требований, питание, 
рекреационные мероприятия), в учебных корпу-
сах, общежитиях, в семье; квалифицированное 
кадровое обеспечение (преподаватели, методис-
ты- организаторы) и т. п.;

б) объединение различных видов и форм оздо-
ровления в единую и устойчивую функциональ-
ную систему, обеспечивающую «массированное» 
и природосообразное воздействие на основные 
компоненты здоровья студенческой молодёжи; 
формирование и реализацию личностных цен-

ностных ориентаций, переход от регулируемой 
деятельности к саморегуляции активного здоро-
вьеформирования;

в) повышение качества непрерывного обще-
го физкультурного образования, направленного 
на формирование таких общечеловеческих цен-
ностей, как физическое, психическое и социальное 
благополучие, повышение жизненных ресурсов 
человека, к числу важнейших из которых отно-
сится здоровье.

С данных позиций разработка и внедрение ин-
новационных технологий активизации процессов 
здоровьеформирования подрастающего поколе-
ния становится всё более актуальной проблемой. 
В этом плане заслуживает внимания непрерывное 
общее физкультурное образование.

Ещё в конце XIX в. основоположник теории 
физического воспитания П. Ф. Лесгафт обосновал 
положение о том, что физическое воспитание яв-
ляется одним из основных компонентов системы 
общего и среднего образования [4]. Реализация не-
прерывного общего физкультурного образования 
в высших учебных заведениях должна базировать-
ся не столько на формировании умений, навыков 
и физических качеств, сколько на освоении обу-
чающимися специальных знаний по физической 
культуре, методических и организационных уме-
ний для использования в процессе самостоятель-
ных занятий [5]. Именно это представляет собой 
основу для персонализации активного здоровье-
формирования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Имеющийся теоретический и фактологический ма-
териал позволяет определить подходы к решению 
проблемы непрерывного общего физкультурного 
образования (рисунок).

В данной модели отражены предметная (не-
прерывное общее физкультурное образование, 
интеллектуализация и активизация здоровьефор-
мирования, оздоровительные технологии, компо-
ненты здоровья) и субъектная (обучающиеся с их 
целями, ценностями, знаниями, умениями и на-
выками) структуры деятельности [8], направления 
обновления системы физкультурного образования 
и физического воспитания студенческой молодёжи 
с учётом принципов демократизации и гумани-
зации, поливариантности и многообразия форм, 
средств и методов, интенсификации и оптимиза-
ции, реализации деятельностного подхода.

Ключевым звеном предложенной модели яв-
ляется интеллектуализация процесса обучения, 
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поскольку именно расширение и углубление зна-
ний о здоровом образе жизни, оптимизации дви-
гательной активности обеспечивает высокую мо-
тивированность и активность с персонализацией 
оздоровительных технологий. Это должно при-
вести к кардинальной перестройке образа жизни, 
определяющего формирование, повышение и со-
хранение основных компонентов здоровья.

Интеллектуализация рассматривается как це-
ленаправленное обогащение детей, подростков 
и молодёжи достаточным объёмом необходимых 
знаний, создание системы информационно-обра-
зовательного обеспечения процесса формирования 
здорового образа жизни. Интеллектуализация раз-
личных сфер жизни вызвана как ходом развития 
человеческой цивилизации, так и развитием самого 
человека, в частности, возникновением новой сис-
темы ценностей, где на одном из самых высоких 
мест в иерархии ценностей оказывается автономия 
личности [8]. Последнее (автономия — самоуправ-
ление) определяет необходимость персонализации 
в различных сферах человеческой деятельности, 
в том числе и в процессе здоровьеформирования.

Персонализация — это самореализация внут-
реннего, идеального представления о реальности, 
заключающаяся в действенных преобразованиях 
физической культуры личности в направлении 
овладения оздоровительными технологиями как 
базиса для адаптации каждого индивида к усло-
виям жизнедеятельности в конкретном социуме. 
Персонализация включает в себя: а) формирование 

мотивации (побуждений, вызывающих активность 
организма и определяющих её направленность 
к здоровому образу жизни; б) высокую актив-
ность; в) овладение, освоение умений и навыков 
самостоятельного выполнения оздоровительных 
мероприятий, воздействий, процедур.

Персонализация предполагает высокую актив-
ность. Активность обладает свойствами субъекта 
деятельности. Являясь принадлежностью человека, 
она характеризует не саму деятельность, а её уро-
вень и характер, влияет на процесс целеполагания, 
осознания мотивации и способов деятельности.

В то же время в практике наблюдается недоста-
точная двигательная активность подрастающего 
поколения и, как следствие, устойчивая тенден-
ция снижения уровня здоровья и двигательных 
кондиций, в частности, молодёжи студенческого 
возраста. По мнению авторитетного специалиста 
в области физкультурного образования молодёжи 
В. П. Лукьяненко, «…надо, наконец-таки, в полной 
мере осознать его (предмет “физическая культу-
ра”) роль как своеобразной материальной основы 
всей системы образования в обществе, как важ-
нейшего фактора в обеспечении гражданского 
благополучия и государственной безопасности 
страны» [7. С. 252].

Многолетний опыт наших исследований под-
тверждает мнение ряда специалистов о том, что 
оптимизация двигательной активности в рамках 
учебных программ высших учебных заведений 
представляется весьма затруднительной. Последнее 

Модель непрерывного общего физкультурного образования подрастающего поколения
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актуализирует проблему совершенствования физи-
ческого воспитания и физкультурного образования, 
ориентированных на формирование физической 
культуры личности [9], важнейшим критерием 
которого является постепенный переход к про-
цессу самовоспитания и самосовершенствования 
(вне рамок учебного процесса), обеспечиваемый 
соответствующими внутренними (мотивацион-
ная, инструментальная и рефлективная готовность 
к физическому самосовершенствованию) и внеш-
ними (пространственно-предметное и социальное 
окружение) условиями.

Выводы. Приведённые нами выше аргументы 
определяют необходимость становления системы 
непрерывного общего (неспециального) физкуль-
турного образования, основывающегося на пер-
сонализации активного здоровьеформирования 
и ориентированного на наращивание человече-
ского капитала через овладение и персональную 
реализацию оздоровительных технологий, в пер-
вую очередь двигательной активности, бережное 
отношение подрастающего поколения к собствен-
ному здоровью.

Реализация данной системы позволит создать 
предпосылки к высокой адаптируемости организ-
ма молодых людей к условиям среды, обеспечит 
способность продуктивно выполнять свои биоло-
гические и социальные функции и прожить мак-
симальную по продолжительности и творческой 
активности жизнь.
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A model for the implementation of a general (non-special) physical education of students has been proposed, which 
allows the generation of algorithms for its deployment. This, in turn, is a prerequisite for building an individualized 
personalized trajectory for the preservation and enhancement of the individual’s health reserves.
Keywords: individual health, personalization of active health formation, general physical education.
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