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Основным фактором формирования здоровья является организованная двигательная нагруз-

ка, так как низкая нагрузка не дает положительного оздоровительного результата, сколько ее 

не повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее главный компонент физическое 

воспитание могут способствовать оптимальному психофизическому развитию подрастающе-

го поколения и формированию полноценного здоровья. 

The major factor of health development is organized by motional strain, as a low strain does not 

give a positive health-improving result, no matter how often it is done. That is why only pedagogi-

cal system and physical education as its main component can contribute to optimal psychophysical 

development of growing generation and the formation of full health. 
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Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения зависит 

от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности и оптимального 

развития организма человека. 

Ряд великих мыслителей в различных областях знаний (философии, педа-

гогике, медицине, физиологии, психологии, социологии и др) пытались решить 

проблему здоровья различных возрастных групп населения. Они разработали и 

оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления жизненно-

го потенциала и долголетия. 

Великие философы-мыслители утверждали, что сам человек главным об-

разом должен думать, заботиться о своем здоровье, о благосостоянии и стре-

миться поддержать его. От этого зависит человеческое счастье. 

Сегодня проблемами здоровья занимаются преимущественно медицинские 

службы, ориентированные на диагностику и лечение болезни. В определенных 

обстоятельствах такой подход может иметь успех. Однако из-за высокой стои-

мости такая помощь доступна не всем даже в развитых странах. Такое положе-

ние дел сформировало у большинства членов общества убеждение, что за здо-

ровье человека отвечает медицина. К этому следует добавить твердое убежде-

ние в этом врачей. 

Попробуем ответить на вопросы: кто несет ответственность за здоровье 

человека? Здоровье – сфера деятельности, в первую очередь, медицины или пе-

дагогики? 
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Чтобы ответить на эти вопросы, сначала рассмотрим сферы деятельности 

каждой из этих наук. Медицина – совокупность наук о болезнях, их лечении и 

предупреждении. Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание – 

планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического со-

стояния), образа мыслей, чувств и поведения. 

Врачи знают норму и патологию, могут лечить патологию и предупре-

ждать ее (прививки и санитарный контроль), приводить к норме и контролиро-

вать норму. Норма и отклонения от нормы понятие относительные. Поэтому с 

позиций медицины здоровье есть отсутствие болезней. Например, нет повы-

шенной температуры, вам врач не выпишет справку, тем более больничный. 

Значит вы – здоровы. 

Врачи помогают рождению высшей общечеловеческой ценности – челове-

ка, предотвращают и лечат болезни, спасают от смерти и этим отодвигают 

смерть, продлевают жизнь. 

Педагоги физического воспитания знают норму и резервные возможности 

организма, могут формировать здоровье за счет использования биологического 

закона адаптации к двигательной нагрузке, окружающей внешней среде при со-

блюдении санитарно-гигиенических норм и воспитании противостояния к фак-

торам риска для здоровья. Основным фактором формирования здоровья являет-

ся двигательная нагрузка, так как низкая нагрузка не дает оздоровительного ре-

зультата, сколько ее ни повторяй. Поэтому только педагогическая система и ее 

главный компонент физическое воспитание могут способствовать оптимально-

му психофизическому развитию подрастающего поколения во взаимосвязи с 

родительским воспитанием, создавать резервные возможности организма, под-

держивать высокий уровень работоспособности на длительный жизненный пе-

риод и противостоять старению организма. 

Такой подход требует изменения психологии человека и общества в целом 

к пониманию значимости здорового образа жизни. Воспитание - основа здоро-

вья. Здоровье – сфера деятельности педагога физического воспитания. 

Для понимания этого тезиса рассмотрим сферу деятельности медицины, 

которая занимается тремя уровнями отклонения от нормы в состоянии здоровья 

человека. Первый уровень – болезни излечимые оперативным вмешательством. 

Здесь медицина велика и добилась в последнее десятилетие значительных 

успехов с помощью диагностической аппаратуры и фармакологических техно-

логий, возвращает больных со значительной патологией к норме. Второй уро-

вень – болезни вирусного характера и незначительной патологии. При правиль-

ной диагностике лечатся медикаментозными и физиотерапевтическими мето-

дами, а также за счет саморегуляции организма и средствами народных целите-

лей, что в большинстве случаев приводит больных к норме. Третий уровень -

это отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные в процессе 

жизнедеятельности человека (так называемые болезни цивилизации), которые 

практически не поддаются лечению лучшими медицинскими средствами. Для 

таких людей лучшим для нормальной жизнедеятельности является вариант 

компенсации отклонений от нормы за счет повышения функциональных воз-

можностей организма в целом. 
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Занятия здоровьем это очень тяжелый труд, связанный с самоорганизацией 

человека, с умением заставлять себя делать то, что надо для счастливой жизне-

деятельности, которой не бывает без здоровья, а делать, не то, что хочется. Это 

позволяет говорить о том, что физическое воспитание в настоящее время явля-

ется одним из главных специфических средств воспитания полноценного здо-

ровья. 

До настоящего времени в большинстве медицинской, особенно популяр-

ной медицинской литературе, в физической культуре и педагогике приводится 

определение здоровья, которое было дано Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) в 1948 г. «Здоровье — нормальное психосоматическое состо-

яние человека, отражающее его полное физическое, психическое, и социальное 

благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социаль-

ных и биологических функций, а не только отсутствие болезней и дефектов». 

Однако за 60 с лишним лет, ни одному государству мира пока не удалось до-

биться социального благополучия. Поэтому еще в 1965 г. представители ВОЗ 

(180 государств) приняли уточненное определение понятия здоровья: «Здоровье 

– состояние человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся 

среде, с перегрузками и без потерь, при условии отсутствия болезней и физиче-

ских дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и нравственным». 

Здоровье с позиций врача есть отсутствие отклонений от нормы или нали-

чие незначительных отклонений. Именно такое состояние обеспечивает суще-

ствование жизнедеятельности человека. Поэтому можно дискуссировать, спо-

рить. Такое положение является фундаментом здоровья. Такое понимание рас-

сматривается как здоровье вообще или его общий фундамент. 

Для полноценной психофизической, духовной и нравственной жизнедея-

тельности человека такого здоровья недостаточно. Для этого требуются резерв-

ные возможности организма, определяемые уровнем работоспособности – 

функционированием организма на «высшем уровне», адаптационных возмож-

ностей к окружающей среде (включая противостояние психологическим стрес-

сам), способность к восстановлению работоспособности после учебно-трудовой 

деятельности. Такое здоровье может дать человеку только физическое образо-

вание. 

Рассматривая определение здоровья, следует обратить внимание, что на 

первом месте стоит физическая составляющая здоровья (сегодня следует гово-

рить психофизическая). Психофизическая составляющая включает работоспо-

собность, восстановление, которые являются результатом педагогического тре-

нировочного воздействия, а также адаптацию к психологической и социальной 

окружающей среде, которая происходит в результате воспитания. Психологи-

ческая и социальная составляющие здоровья занимают в определении ВОЗ вто-

рое и третье место, что позволяет говорить, что здоровье, в первую очередь, пе-

дагогическая сфера деятельности. 

По нашему мнению, современная гуманистическая воспитательная систе-

ма должна быть целенаправленна на стимулирование здорового образа жизни 

как основное, стержневое направление формирования личности подрастающего 

поколения. 
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Характеристика взаимосвязи воспитания и обучения позволяет ответить на 

разногласия педагогов о приоритетах воспитания и обучения: что первично? 

Воспитание, разумеется, шире обучения, поскольку оно имеет дело с формиро-

ванием целостной личности ребенка. В таком философском плане обучение яв-

ляется составным компонентом – средством воспитания. 

С позиций современной теории управления единый педагогический про-

цесс понимается как воздействие на объект (субъект), которое выбрано с уче-

том цели (целеполагания). По вопросу о цели воспитания, как это ни удиви-

тельно, даже у классиков педагогики не существует единства взглядов. 

Целью воспитания является психофизическое и духовное здоровье воспи-

танника и его человеческое счастье. Целью образования являются знания, 

направленные на умственное развитие человека. Целеполагание воспитания 

направлено на формирование здорового образа жизни. 

В возрастном аспекте первично рождается тело человека, на втором месте – 

душа, на третьем – разум. 

Психофизическая и духовная составляющие – две неотъемлемые части че-

ловеческого здоровья. Физическое здоровье – это способность тела реализовы-

вать разработанную программу и иметь своего рода резервы на случай непред-

виденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Духовное здоровье – это 

здоровье нашего разума. Разум – это способность познавать окружающий мир и 

себя. С его помощью человек анализирует происходящие события и явления, 

прогнозирует наиболее вероятные события, оказывающие основное влияние на 

жизнь. Можно сказать, что разум – это модель (программа) поведения, направ-

ленная на решение поставленных задач, защиту своих интересов, жизни и здо-

ровья в реальной окружающей среде. Чем выше интеллект, чем достоверней 

прогноз событий, чем точнее модель поведения, чем устойчивей психика, тем 

выше уровень духовного здоровья. 

Духовное и физическое начала должны постоянно находиться в гармонич-

ном единстве, ибо это две неразрывные части общего индивидуального здоро-

вья человека. 

Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, познанием окру-

жающего мира и ориентацией в нем. Достигается духовное здоровье умением 

жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом, умением прогно-

зировать и моделировать события и составлять программу своих действий. В 

немалой степени духовное здоровье обеспечивается верой. Во что верить и как 

верить – это дело совести каждого. 

Психофизическое здоровье обеспечивается двигательной активностью – 

тренировкой, рациональным питанием, закаливанием организма и его очищени-

ем, рациональным сочетанием умственного и физического труда, умением пра-

вильно выбрать время и вид отдыха, исключением из употребления алкоголя, та-

бака и наркотиков. Артур Шопенгауэр считал, что, прежде всего мы должны 

стараться сохранить хорошее здоровье. Он писал: «Средства к этому несложные: 

избегать всех эксцессов, излишних бурных и неприятных волнений, а также че-

ресчур напряженного и продолжительного умственного труда, далее – усиленное 
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движение на свежем воздухе в течение, по крайней мере, двух часов, частое ку-

пание в холодной воде и тому подобные гигиенические меры». 

Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать, что 

по законам диалектики в возрастном аспекте, воспитание должно изначально 

быть направлено на тело (физическое здоровье) как фундамент духовного и ум-

ственного развития. В процессе воспитания на первое место в различной дея-

тельности (самообслуживание, учебно-трудовой, семейно-бытовой, культурно-

досуговой, сексуальной, общественной) человека должен выйти разум, на вто-

рое – духовность и третье – тело. Если в процессе воспитания у человека на 

первом месте будет тело, на втором – разум, а третьем – душа, как правило, это 

плохой человек. Для женщины-матери характерно душа – разум – тело. И эта 

последовательность важна потому, что женщина мать есть самый главный вос-

питатель-педагог. 

Воспитание – планомерное воздействие на развитие (в первую очередь, 

психофизического состояния) образа мыслей, чувств и поведение. Можно 

утверждать, что здоровье – воспитательная сфера деятельности, в первую оче-

редь, родителей (пока ребенок мал) во взаимосвязи с учителями, педагогами и 

врачами. Поэтому именно родители несут ответственность за здоровье своего 

ребенка. Эта ответственность начинается задолго до рождения ребенка и зави-

сит от образа жизни, который ведут будущие родители до зачатия ребенка. 

Рассматривая физическое воспитание в виде педагогического процесса, 

всегда подразумевается то, что этот процесс в основном отражает закономерно-

сти тренировочной (тренинг [англ. training] специальный тренировочный ре-

жим) деятельности, обеспечивающей упорядоченное формирование и совер-

шенствование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способ-

ностей и возможностей, обусловливающих психофизическую дееспособность 

человека. Это и отличает физическое воспитание от других видов педагогиче-

ской системы воспитания и общеобразовательных предметов, а ее содержа-

тельная сторона предоставляет большие возможности для воспитания социаль-

ных качеств личности, в том числе, трудолюбия, силы воли и характера, свя-

занных с преодолением болевых ощущений, застенчивости, страха, самоотвер-

женности, дисциплинированности. 

 


