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Демократизация Российского общества 

привела к существенным изменениям в раз-

личных сферах жизнедеятельности, в том 

числе и в Российской армии. В настоящее 

время возникла настоятельная потребность в 

инициативной, творческой, духовно и физи-

чески здоровой личности военного, способной 

ориентироваться в непрерывно изменяющих-

ся сложных социальных и психолого-

педагогических ситуациях профессио-

нальной деятельности. 

В настоящее время проблема здоровье-

сбережения подрастающего поколения иссле-

дуется на междисциплинарном уровне. Так, в 

работах Н. А. Белоусова, Л. А. Галибиной,  

В. А. Киселева, А. Б. Стариковой исследуются 

факторы и условия сохранения здоровья 

юношей. Д. Н. Давиденко, Г. К. Зайцев,  

В. П. Казначеев, В. В. Колбанов, В. П. Пет-

ленко, Л. Г. Татарникова и другие исследуют 

способы сохранения здоровья учащихся.  

С. В. Васильев, И. Ю. Глинянова, В. Н. Иг-

наткин, М. Г. Колесникова, Ю. М. Львин,  

А. В. Мощенко и другие исследуют возмож-

ности учебно-воспитательного процесса в 

здоровьесбережении учащихся. В то же время 

недостаточно специальных исследований, по-

священных проблеме здоровьесбережения 

юношей допризывного возраста. Отсюда тео-

ретическая подготовка юношей существенно 

выше их физического и морального здоровья. 

Наиболее значимыми причинами данного 

обстоятельства является отсутствие специали-

зированных технологий здоровьесбережения. 

У значительного числа юношей искажено от-

ношение к собственному здоровью как к цен-

ности, мотивации на его сохранение и укреп-

ление, нет необходимых знаний и способов 

деятельности в этой области. Статистические 

данные свидетельствуют о том, что с раннего 

детства идет непрерывный расход ресурса 

здоровья, а не его сбережение и преумноже-

ние; к увеличившемуся количеству наследст-

венных заболеваний прибавляются приобре-

тенные. На фоне нездоровья формируются 

психологические комплексы, препятствую-

щие полноценной деятельности, боязнь служ-

бы в Армии в том числе. До сознания юношей 

не доведено, что личное здоровье зависит от 

усилий самого человека, его воли и желания 

[1].  

Культура здоровьесбережения представ-

ляет собой результат присвоения на личност-

ном уровне различных научных концепций и 

доктрин здоровья, построение на их основе 

индивидуальной программы здоровьесбере-

жения и следование ей. Процесс формирова-

ния КЗС не может быть стихийным или хао-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 17, № 2(36), 2018 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 17, № 2(36), 2018 

96 

тичным, поскольку личное здоровье – это да-

леко не личное дело каждого. Наблюдается 

качественная неоднородность уровня КЗС 

личности по следующим причинам:  

 соотношение биологического и соци-

ального в человеке как базы формирования 

КЗС;  

 неоднородность критических перио-

дов развития личности; 

 индивидуально-типологическая из-

менчивость на уровне организма и личности;  

 соответствие биологического и пас-

портного возраста, акселерации, ретардации 

развития;  

 роль социальной и педагогической 

мотивации в формировании отношения лич-

ности к здоровью как духовной и биологиче-

ской ценности;  

 состояние физического и морального 

здоровья личности как целостного организма. 

В специально организованном педагоги-

ческом пространстве личность любого уровня 

подготовленности сможет найти пути сбере-

жения и развития своего здоровья, если она 

целенаправленно на это мотивирована, осна-

щена специальными знаниями и умеет их 

применять в процессе различных видов дея-

тельности. Имеющиеся сложности призыва 

юношей в Армию позволяют предположить, 

что современная система довоенной подго-

товки не в достаточной степени обеспечивает 

раскрытие потенциала личности молодого 

человека в части сбережения здоровья и его 

развития [2; 3]. Внедрение учебно-воспита-

тельный процесс рекреативных технологий 

ЗС позволит целенаправленно формировать 

культуру здоровьесбережения юношей, свое-

временно осуществлять как диагностику, так 

и коррекцию развития ее компонентов [4]. 
Культура здоровьесбережения (КЗС) 

представляет собой интегративное, динамиче-
ское личностное образование, включающее 
совокупность структурно-функциональных 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов, определяющих возможности 
личного здоровьесбережения в общественно 
значимых целях. Целостность и системность 
КЗС обусловлены совокупностью мотиваци-
онного, когнитивного, действенного и творче-
ски-координирующего компонентов. Следует 
отметить, что ведущими являются мотиваци-
онный и когнитивный компоненты. От того, 
насколько глубоки убеждения юношей в не-
обходимости здоровьсбережения, специаль-

ные знания и осведомленность о возможных 
проблемах со здоровьем зависит возможность 
формирования действенного и творчески-
координирующего компонентов. 

Мотивационный компонент КЗС вклю-

чает многоплановые мотивы. Непосредствен-

но-побуждающие мотивы основаны на эмо-

циях: страх, угроза, радость перспективы, 

восторг победы и пр. Данная группа мотивов 

играет существенную роль в необходимости 

формирования личной КЗС, как своеобразный 

стимул. Группа мотивов перспективно-

побуждающих, связанная с осознанием соци-

ального, мировоззренческого значения лич-

ной КЗС, с чувством долга и ответственности 

перед окружающими – не менее значима для 

формирования КЗС, как осознание ценности 

личной и общественной. Интеллектуально-

побуждающие мотивы играют роль в овладе-

нии новыми знаниями и технологиями КЗС, 

повышении общего уровня культуры, как ов-

ладение личной компетентностью в целях 

дальнейшего профессионального становле-

ния. 
Когнитивный компонент структуры 

КЗС означает обогащение учащихся комплек-
сом специальных знаний о здоровье и КЗС. 
Функция знания заключается в формулирова-
нии своих представлений об окружающей 
действительности и личной интерпретации 
событий и явлений. Будучи интегративным, 
когнитивный компонент КЗС включает ог-
ромный объем разносторонних знаний о пока-
зателях здоровья, способах его сбережения, 
защиты от внешних воздействий и влияний. 
Блок знаний синтезирует информацию из об-
ласти анатомии, физиологии, гигиены, куль-
туры питания, физической культуры и многих 
других, распределенных по учебным предме-
там. В процессе формирования КЗС знания 
постепенно включаются в деятельность в ка-
честве умений и навыков, выполняют управ-
ляющую функцию. 

Действенный компонент структуры 

КЗС своим названием показывает взаимосвя-

занную деятельность учащихся и педагогов, 

направленную на применение знаний на прак-

тике, при ярко выраженном руководстве и 

контроле со стороны педагогов. Деятельность 

является источником обогащения личного 

опыта, социальных отношений и поведения в 

обществе. В основе действий находится сис-

тема знаний, отдельные из них могут осуще-

ствляться на уровне умения, то есть поопера-

ционно, при максимальной активности созна-
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ния. Твердые знания и многократные упраж-

нения в действии приводят к осуществлению 

его на уровне навыка, то есть автоматически.  

Творчески-координирующий компо-

нент направлен на раскрытие индивидуаль-

ных творческих возможностей и способов их 

реализации в жизнедеятельности. Данный 

компонент предполагает самоконтроль, само-

стоятельную ориентацию учащихся в неорди-

нарных условиях, организацию своей жизне-

деятельности на основе строго соблюдения 

норм и требований КЗС на исключительно 

сознательном уровне. Конечный результат – 

способность верно ориентироваться и прини-

мать решения в неординарных ситуациях на 

основе личной программы здоровьсбережения 

в различных ситуациях жизни и деятельности. 

Функционал КЗС личности обеспечивает 

взаимосвязь между исходным состоянием 

структурных элементов системы и конечным 

результатом. Полифункциональность КЗС 

выражается в гуманистической, образова-

тельной, нормативной, коммуникативной 

и координирующей функциях. Они реализу-

ются взаимосвязано, обеспечивая целесооб-

разность и продуктивность многообразия 

межличностных и общественных отношений, 

общения и деятельности на основе системы 

ценностных ориентаций, знаний и творческих 

возможностей личности.  

Так, гуманистическая функция КЗС 

предполагает утверждение ценности учащего-

ся, как морально и физически здоровой лич-

ности. Она обеспечивает возможность для 

развития его способностей и активизирует 

возможности общения, взаимодействия с ок-

ружающим миром на основе добра и справед-

ливости, заботливого отношения к здоровью 

своему и окружающих. 

Образовательная функция заключается 

в целенаправленной деятельности учащегося 

по овладению системой теоретических основ 

здоровьесбережения, умениями и навыками, 

социальным опытом в личных и обществен-

ных интересах.  

Коммуникативная функция, как неотъ-

емлемый аспект любого вида деятельности, 

заключается в стремлении учащегося к обще-

нию, контактам различного рода в процессе 

совместной деятельности, как с одноклассни-

ками, так и с друзьями по месту жительства, 

случайными знакомыми. Для успешной ее 

реализации важно владение нормативными и 

логическими речевыми умениями в целях 

взаимопонимания, владение психологически-

ми приемами рефлексии и эмпатии, что по-

зволит моделировать ситуации и прогнозиро-

вать их ход и решение.  

Нормативная функция регламентирует 

поведение личности комплексом режимов, 

правил и предписаний. Условием ее реализа-

ции является рекомендательный, а не запре-

щающий характер их содержания. В структу-

ре КЗС режимы и нормативы отражают опыт 

человечества и способствуют утверждению в 

жизнедеятельности ценности здоровья, как 

приоритета гармонического развития лично-

сти учащегося.  

Координирующая функция понимается 

нами как управленческая в поведении лично-

сти учащегося. Личность координирует свои 

усилия по применению знаний, умений и на-

выков здоровьесбережения, направляет их в 

нужное русло на творческом уровне. Напря-

жением воли и активизацией моральных ка-

честв учащийся руководствуется нормами 

КЗС независимо от ситуации, на основе дос-

таточно сформированной мотивации. 

Структурно-функциональные компонен-

ты КЗС представлены по степени роста ее 

уровня в логической последовательности, ха-

рактеризующей процесс формирования дан-

ного феномена. Они принимаются нами в ка-

честве основы формулирования критериев, 

показателей и уровней ее сформированности 

на различных этапах процесса. 
Данные опытного обследования юношей 

допризывного возраста показали зависимость 
уровня КЗС от уровня сформированности си-
ловых, скоростных и координационных спо-
собностей. Выявленную зависимость объяс-
няют как объективными, так и субъективны-
ми причинами, которые влияют на степень их 
вовлеченности в физкультурно-спортивную 
деятельность. 

К объективным причинам юноши отне-
сли такие, как: наличие слабой спортивной 
базы, отсутствие инвентаря; невнимание со 
стороны педагогов, отсутствие знаний и уме-
ний; плохую организацию работы по физиче-
скому воспитанию в учебном заведении; нега-
тивное отношение родителей к физической 
культуре и спорту; отсутствие свободного 
времени и др. К субъективным – отсутствие 
желания заниматься определенным видом фи-
зической активности, нехватку воли, непони-
мание значимости ФП, незнание способов 
здоровьесбережения, отсутствие интереса, 
слабое здоровье.  
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Аналитическое осмысление результатов 

опытного исследования показал, что носители 

низкого уровня КЗС представляют собой 

группу риска современной допризывной мо-

лодежи и нуждаются в специальной педагоги-

ческой помощи. 
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In article the author proved need of formation of culture of health-saving of young men of 

preinduction age, established the reasons of the low state of health of youth of this group, presented 

author's interpretation of the concept «culture of health-saving» and opened functional (motivational, 

cognitive, activity, creative coordinating) and functional (humanistic, educational, standard, commu-

nicative and coordinating) components of this phenomenon in their interrelation and interference.   
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