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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В статье обсуждается современное состояние проблемы здоровьеформирования учащейся 
молодежи методами и средствами физической культуры. Обосновывается значение индивиду-
ального подхода к проектированию физических нагрузок оздоровительной направленности. 
Подчеркивается важность изучения влияния различных факторов эколого-образовательной 
среды на адаптационные процессы в организме при физкультурно-оздоровительных занятиях. 
Намечаются перспективы дальнейших исследований в области оптимизации физкультурно-
оздоровительной деятельности.
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The article discusses current issues in health promotion among students by methods and means 
of physical culture. The article highlights the importance of an individual approach to the development 
of health-promoting physical activity programme. It emphasises the need to account for the infl uence 
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Динамика развития современного обще-
ства предопределяет особенности реализации 
и регуляции на современном этапе всех сфер 
жизнедеятельности, включая социальную 
и духовную. Институт формирования ком-
петенций по природосообразному развитию, 
гармонизации, воспитанию культуры здоро-
вья и, таким образом, сохранению полноцен-
ных человеческих ресурсов нации, характе-
ризующихся не только долголетием, 
но и качеством жизни, предусматривает вза-
имодействие сферы образования, просвеще-
ния, здравоохранения, безопасности и т. д. 

Одним из путей решения задачи по оздоров-
лению нации, являющейся одной из приори-
тетных для государства, представляется ме-
тодичное и последовательное формирование 
у различных категорий молодежи ценност-
ного отношения к своему здоровью и моти-
вации к занятиям физической культурой 
и спортом. Значимость формирования у мо-
лодежи культуры здоровья актуализирована 
реализацией общечеловеческой идеи «каче-
ства человека XXI века» и тенденцией гума-
низации сферы образования. В качестве 
основной предпосылки формирования 
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гармонично развитой личности выступает 
требование достаточного уровня ее развития 
как совокупности резервных возможностей 
основных психосоматических характеристик 
и функциональных систем человека [20]. 
Система образования выступает основной 
платформой для взаимодействия межотрас-
левых коллабораций в решении данной про-
блемы в соответствии с вызовами времени, 
при этом немаловажным инструментом
реализации выступают физкультурно-
оздоровительные технологии в комплексе 
с интегративным подходом, предусматрива-
ющим, помимо возможности практической 
реализации, также формирование компетен-
ций в области проектирования индивидуаль-
ных оздоровительных программ на основе 
междисциплинарных знаний и мотивации. 
Осознанный выбор и развитие «стабильной 
системы ценностных ориентаций с учетом 
современных материальных, физических, 
социально-психологических, психических, 
культурных потребностей молодежи» [4] 
и постоянно изменяющихся внешних условий 
[3; 31] предопределяется необходимостью 
предусмотреть внедрение актуальных педа-
гогических технологий, способных эффек-
тивно работать в современных условиях 
образовательной среды [2; 25]. Модель ор-
ганизационной культуры вуза как условие 
формирования социального здоровья студен-
ческой молодежи рассматривается И. И. Ка-
танаевым и соавт. [11]. В педагогике активно 
разрабатываются вопросы воспитания мо-
лодежи с целью подготовки ее к полноценной 
жизни во всех сферах общества, формиро-
вания способности к обретению новых лич-
ностных качеств, интериоризации таких 
общечеловеческих ценностей, как человек, 
жизнь, здоровье, семья, труд, патриотизм, 
гражданственность [7]. Современные иссле-
дователи [18 и др.] отмечают важность ана-
лиза в контексте рассматриваемой проблемы 
некоторых непрямых факторов окружающей 
действительности, включая биологические, 
экологические, культурно-исторические, 
духовно-нравственные, социально-экономи-

ческие, геополитические факторы, которые, 
как правило, ранее представлялись концеп-
туально незначимыми. В. П. Лукьяненко, 
в частности, указывает, что для решения 
стратегических задач по повышению уровня 
здоровья нации и физического развития мо-
лодежи «принципиально важным является 
осознание того факта, что в природе не су-
ществует простого, прямолинейного, ‟само-
устраненного” от других сфер жизнедеятель-
ности общества, пути решения, … весьма 
распространенные представления о возмож-
ности быстрого получения положительного 
эффекта при осуществлении попыток реше-
ния таких сложнейших проблем, как укре-
пление здоровья нации, повышение уровня 
физического развития и двигательной под-
готовленности людей таким путем, как про-
стое повышение двигательной активности, 
глубоко ошибочны и совершенно безосно-
вательны» [16, с. 111]. 

Целью настоящего исследования высту-
пило рассмотрение основных подходов 
к оптимизации физических нагрузок оздо-
ровительной направленности в системе 
образования с учетом факторов эколого-
образовательной среды.

Задачи:
• анализ различных подходов к оптими-

зации физических нагрузок оздорови-
тельной направленности;

• изучение влияния различных факто-
ров эколого-образовательной среды 
на адаптационные процессы в орга-
низме при физкультурно-оздорови-
тельных занятиях;

• обоснование индивидуального подхо-
да к проектированию физических 
нагрузок оздоровительной направлен-
ности на основе понимания физиоло-
гических, биохимических и энергети-
ческих механизмов реализации 
мышечной работы и мониторинга 
функциональных сдвигов в основных 
системах, обеспечивающих мышечную 
деятельность. 
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Методами теоретического исследования 
выступили обзорно-аналитическое изучение 
научной литературы, обобщение, сопостав-
ление, качественный анализ.

Результаты исследования. При анализе 
существующих подходов к оптимизации 
физических нагрузок оздоровительной на-
правленности в современных условиях об-
разовательной среды необходимо, прежде 
всего, рассмотреть сущность составляющих 
ее компонентов. 

Образовательная среда — это «часть 
социокультурного пространства, зона взаи-
модействия образовательных систем, их 
элементов, образовательного материала 
и субъектов образовательных процессов» 
[37, с. 130]. 

В последние десятилетия все более ши-
рокое применение не только в области био-
логии, экономики, экологии, но и в области 
образования находит экосистемный [10] 
и эколого-личностный [38] подход, а понятие 
экосистемы уже активно используется в ис-
следованиях, посвященных инновационным 
тенденциям в образовании. Один из путей 
формирования понятия образовательной сре-
ды оформился на стыке не являющихся близ-
кими наук экологии и психологии, когда ди-
дактические категории экологии и ее опыт 
познания и анализа сложных систем типа 
«объект (система) — среда (система)» при-
вели к успешному и стремительному разви-
тию на современном этапе нескольких пси-
хологических направлений, изучающих 
разные аспекты функционирования образо-
вательной среды [32; 38]. А. А. Фортунатов 
указывает: «Точкой отсчета проектирования 
образовательной среды служит “точка 
взаимопроникновения” ее различных ком-
понентов (социального, дидактического,
пространственно-предметного) и субъекта 
образовательного процесса, а вокруг этого 
“эпицентра” организуется зона развивающих 
возможностей» [36, с. 141].

Проникновение в педагогику идей акмео-
логии, синергетики, космоцентризма и др., 
привело к появлению новых понятий 

и расширению сущности и содержания уже 
существующих. Эколого-образовательная 
среда в современном ее представлении 
[6; 13; 15], как более системообразующее 
понятие, предполагает взаимодействие но-
вых образовательных комплексов — стан-
дартов, систем, инновационных и традици-
онных моделей, сложного интегрирующего 
контента, современных образовательных 
технологий и материалов, нового качества 
взаимоотношений субъектов образования, 
включая инклюзию, а также воздействие 
внешних факторов — степень информаци-
онной нагрузки и стрессогенности, экологи-
ческих факторов среды обитания, микро- 
и макросоциальных взаимодействий помимо 
субъектов образования, феномен психосоци-
альной инфантилизации и смены мотиваций. 
Г. В. Рябкова, кроме того, в понимании сущ-
ности эколого-образовательной среды дела-
ет акцент на том, что эколого-образователь-
ное пространство также является «той частью 
социального пространства, в рамках которой 
осуществляется нормированная образова-
тельная деятельность субъекта, направленная 
на формирование практических умений 
и навыков по гармонизации среды и себя 
как части системы через бережное и ответ-
ственное отношение к себе и окружающему 
миру» [29].

В зарубежных теориях ученые и методо-
логи рассматривают образовательную эко-
систему как «баланс стейкхолдеров образо-
вания» [40]; а В. Хэннон и соавт. [39] 
подчеркивают роль инновационной образо-
вательной экосистемы как альтернативы тра-
диционным образовательным системам. 

Согласно современным исследованиям, 
в отечественной педагогической теории 
и методологии также констатируется увели-
чение интереса к изучению образовательных 
экосистем и экосистем обучения в системе 
образования, в том числе вузовского [15; 33]. 
Образовательная экосистема рассматривает-
ся в исследованиях как «...комплекс образо-
вательных технологий и ресурсов, способ-
ствующих личностному развитию участников 
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образовательных отношений» [30, с. 62], 
как интегративная среда взаимодействия 
«… на основе обмена данными всех участ-
ников образовательных отношений между 
собой, с разнообразным адаптивным и вари-
ативным образовательным контентом, инно-
вационными продуктами, технологиями 
и другими элементами экосистемы, обеспе-
чивающей личную безопасность, реализацию 
требований ФГОС, формирование навыков 
XXI в., ценностей российского гражданско-
го общества, личностную, социальную 
и профессиональную самореализацию чело-
века в условиях сетевого общества, много-
национального государства» [12, с. 31], как 
«…динамично развивающаяся и взаимосвя-
занная сеть образовательных пространств» 
[10].

Ф. А. Айзятов и А. С. Печаткин отмечают, 
что образование как агент социализации яв-
ляется сущностным компонентом изменения 
социально-экологической обстановки, фор-
мируя экологическую культуру и картину 
мира. При этом образовательный процесс 
рассматривается ими как катализатор 
модификации социально-природных отно-
шений, что связано с его комплексным со-
циализирующим и инициирующим предна-
значением [1].

В свете комплексного подхода к понима-
нию современного значения внешних фак-
торов для оптимального функционирования 
образовательной среды в целом и физкуль-
турно-оздоровительной среды вуза в част-
ности актуализируется проблема изучения 
вклада различных воздействий на процесс 
обеспечения поддержания и укрепления здо-
ровья студенческой молодежи методами 
и средствами физической культуры.

Изучение воздействия факторов внешней 
среды (климато-географических, экологиче-
ских, микроклиматических и т. д.) на дина-
мику уровня функционального состояния 
и развитие физических качеств занимающих-
ся физической культурой и спортом рассмо-
трено в работах современных исследователей 
[2; 26; 27; 31; 41 и др.]. 

Сложившаяся современная ситуация 
в сфере высшего образования [17; 34] наря-
ду с растущим темпом изменений степени 
воздействия на человека внешних факторов 
обусловливают необходимость в переосмыс-
лении сущности, структуры, содержания 
и технологии оптимизации физических на-
грузок оздоровительной направленности 
в сфере физического воспитания студентов, 
особенно при существующем положении, 
когда ввиду размытой регламентации в стан-
дарте вузом произвольно снижается число 
часов на контактную работу в элективных 
дисциплинах по физической культуре и спор-
ту, при этом решение оздоровительной зада-
чи физического воспитания вынужденно 
решается через значительную долю само-
стоятельных занятий. В то же время, как 
показывает практика и данные исследовате-
лей, у большей части молодежи отсутствует 
достаточный уровень компетентности в во-
просах здоровьеформирования, начиная 
с мотивационно-целевого компонента 
[35 и др.], и заканчивая вопросами оптими-
зации физических нагрузок [2; 9; 23 и др.]. 
Также в исследованиях отмечается, что за-
частую студенты проявляют недостаточный 
интерес к занятиям физической культурой 
в том числе потому, что не считают получен-
ную на занятиях информацию достаточно 
актуальной, а в учебно-тренировочном про-
цессе в основном применяются традицион-
ные методики [5]. В существующих подходах 
к построению учебно-тренировочного про-
цесса в вузе эффективность зачастую оцени-
вается по результатам, в то время как условия, 
среда, содержание и организация самого 
процесса, «физиологическая цена» не всегда 
принимаются во внимание. Такое положение 
некоторыми методологами считается оши-
бочным, начиная с целеполагания и до оцен-
ки результатов [22]. Учеными отмечается, 
что важнейшую составляющую осознания 
физической культуры личности, причем куль-
туры, органично взаимопроникающей в сре-
ду, в которой живет человек, во все сферы 
и проявления его жизнедеятельности, 
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определяет понимание процессов, происхо-
дящих в организме при физических нагруз-
ках, его возможностях, совершенствовании 
способности реализовать их в практической 
жизни [19].

При изучении соотношения развития дви-
гательных способностей и общего интеллек-
та старшеклассников установлено, что при 
более высокой физической подготовленности 
и меньшем уровне общего интеллекта у стар-
шеклассников наблюдается более высокая 
мотивация к двигательной активности [28]. 
Это еще раз подчеркивает важность измене-
ния общего подхода к организации физиче-
ского воспитания подрастающего поколения 
и раскрывает суть запроса практики 
на широкое внедрение в образовательную 
систему индивидуально-ориентированных 
технологий [8]. 

Организация учебного процесса «с учетом 
индивидуальных особенностей обучающих-
ся, позволяющая создавать оптимальные 
условия для реализации потенциальных воз-
можностей каждого ученика» [21], является 
сущностью процесса индивидуализации, 
что особенно важно при проектировании 
студентами физкультурно-оздоровительных 
занятий, поскольку «непрофессиональное 
применение неадекватных психолого-
педагогическим и физиологическим задачам 
воздействия телесно-двигательных упраж-
нений, аккумулированных в необоснованные 
нагрузки», зачастую не только не приводит 
к повышению уровня физической и функцио-
нальной подготовленности, но повышает 
риск развития тяжелых для здоровья чело-
века последствий [14; 24].

В свете вышесказанного, в дальнейших 
исследовательских перспективах наиболее 
оптимальным представляется путь разреше-
ния проблемы оптимизации физических на-
грузок оздоровительной направленности 
студентов в современных условиях эколого-
образовательной среды, во-первых, через 
переориентацию программ различных видов 
физической культуры на максимально воз-
можное удовлетворение интересов студен-

ческой молодежи, и, во-вторых, через обяза-
тельное соответствие содержания дви-
гательной активности фундаментальным 
закономерностям целенаправленного воздей-
ствия на совершенствование уровня функ-
циональных резервов и адаптационных воз-
можностей организма занимающихся. 
То есть критериями оптимизации физических 
нагрузок оздоровительной направленности 
представляются динамические изменения 
основных физиологических показателей, 
отражающих повышение уровня физической 
и функциональной подготовленности 
и механизмов энергообеспечения мышечной 
работы.

Выводы
1) В результате анализа различных под-

ходов к оптимизации физических на-
грузок оздоровительной направленно-
сти для сохранения и укрепления 
здоровья и повышения уровня физи-
ческой подготовленности и функцио-
нальных резервов установлено, 
что существующее положение обу-
словливает необходимость в переос-
мыслении сущности, структуры, со-
держания и технологии оптимизации 
физических нагрузок оздоровительной 
направленности в сфере физического 
воспитания учащейся молодежи.

2) Изучение влияния различных факто-
ров эколого-образовательной среды 
на адаптационные процессы в орга-
низме при физкультурно-оздорови-
тельных занятиях актуализирует со-
ответствие содержания двигательной 
активности фундаментальным законо-
мерностям целенаправленного воздей-
ствия на совершенствование уровня 
функциональных резервов и адапта-
ционных возможностей организма 
занимающихся с учетом всех воздей-
ствующих факторов (природной, тех-
ногенной, экологической, социальной, 
информационной среды и т. д.);
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3) Индивидуальный подход к проекти-
рованию физических нагрузок 
оздоровительной направленности 
на основе понимания совокупности 
происходящих физиологических, био-
химических и энергетических процес-
сов при реализации мышечной работы 
будет способствовать положительным 
сдвигам в основных физиологических 

показателях, отражающих повышение 
уровня физической и функциональной 
подготовленности и механизмов энер-
гообеспечения мышечной работы, 
а также поддержанию устойчивой мо-
тивации студентов к здоровому стилю 
жизнедеятельности и физкультурно-
оздоровительным занятиям.
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