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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-ТЕЛЕСНОГО  СТАТУСА  

ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Егоров А. Г., Яковлев А. Н., 
Смоленский государственный университет,  

Смоленск, Россия  
Барановичский  государственный университет, 

Барановичи, Республика Беларусь 
 
В системе многоуровневого образования все более стремительными тем-

пами феномен современного спорта завоевывает позиции, при которых спор-
тивно ориентированное физическое воспитание уже приобретает реальные чер-
ты, т.к. в условиях постиндустриального общества спорт приобрел статус акту-
ального системного знания и является объектом исследования в рамках соци-
ально-философской традиции. Превращение спорта в социальное явление ми-
рового масштаба, рост его авторитета в мире, связанные с ним кризисные си-
туации все более настоятельно требуют разработки его целостной концепции. 
Процесс физического образования противоречив, диалектичен и речь идет об 
умении разумно действовать в любой жизненной ситуации - труде, бою, быту. 
Ведь это и  есть вершина физического образования, что бы достичь ее, надо 
приобрести двигательные навыки и качества, развить абстрактное  мышление, 
выработать нравственно-эстетический идеал, научиться анализировать и диф-
ференцировать свои ощущения и движения, ориентироваться  во времени и 
пространстве, дисциплинировать ум, волю и чувства, воспитывать культуру поз 
и движений – правильных, экономических, сдержанных и, как говорил          
П.Ф. Лесгафт, изящных [7].   

Идеи П.Ф. Лесгафта и через столетие актуальны сегодня, А.Г. Егоров [6] 
аргументировано утверждает, что «спортизация» значительно усугубляет про-
блемы нравственного порядка.  

В спорте определяющим является «дух соревнования и соперничества», 
характерно значительное расхождение этических норм, межличностные отно-
шения носят искаженный характер.  

Конечно, невозможно ввести запрет на занятия спортом, необходимо  пом-
нить о ранней специализации и быть готовым к проблемам взрослых турниров - 
спортивные травмы, болезни, использование допинга и т.д. Для юных спорт-
сменов необходима эффективная служба реабилитации и контроля за их со-
стоянием здоровья. 

Поставив спорт на организационно-экономическую основу появилась ре-
альная возможность расширить финансовые возможности государства, но ди-
намические процессы развития спортивного движения указывают на тенден-
цию утраты гуманистической функции и роль в обществе [6]. 

Основной принцип олимпийского движения («Честная игра») утрачивает 
свое значение, уступая принципу «Победа любой ценой» (запугивание против-
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ника, агрессивность, мошенничество, жесткое психологическое давление на со-
перника вне и в процессе соревновательной деятельности) [1, 2, 6]. 

Ряд авторов (М. М. Боген, 1996; Ю. А. Власов, 1988; А. Г. Егоров, В. А. 
Пегов, 1994; В. В.Ким, 1999; М. Я. Сараф, 1997; В. И. Столяров, 1997) настрое-
ны категорически против участия детей в большом спорте, утверждая, что это 
ведет к потере здоровья, истощению резервов организма юных спортсменов, 
снижает эстетическую привлекательность спорта [6]. 

На уровне концептуального обоснования и подхода физическая (соматиче-
ская) культура может быть встроена в единую систему приемлемых соотноше-
ний естественного, природного и искусственного, генетически обусловленного 
и социально детерминированного процесса. 

Результатом этого процесса должна быть оценка соразмерности телесно-
природных характеристик человека ценностям и реальным формам поведения, 
закрепленным в результате трансформации социокультурных ценностей. 

Правомерность такого подхода к воспитанию телесной культуры подтвер-
ждается суждениями Н. Н. Визитея [5], согласно которым систематические за-
нятия физическими упражнениями могут действительно стать процессом раз-
вития человеческой телесности, но для этого «необходимо, чтобы эти упражне-
ния стали в известной мере основным делом индивида, смогли, как минимум, 
воплотить полноценное основные смыслы». 

В настоящее время на этапе модернизации многоуровневого образования и 
физическое воспитание должно брать на себя решение задач сохранения и ук-
репления индивидуального здоровья, формирования телесно-двигательных ха-
рактеристик на основе выявления двигательных способностей на раннем этапе 
развития, которые лежат в основе динамического стереотипа, а также качест-
венной и всесторонней подготовки личности, обладающей, в контексте общей 
культуры, высоким уровнем физической культуры личности. 

В различных философских учениях на протяжении многовековой истории 
развития цивилизации всегда присутствует идея гармонии души, тела и созна-
ния.  

В силу сложившихся противоречий между возрастающими потребностями 
в росте уровня культуры управления в практике физкультурно-спортивной дея-
тельности и недостаточной разработанностью вопросов культуры управления в 
теории и методике физического воспитания назрела объективная реальность в 
поиске новых инновационных решений. 

Объект исследования. Философские и педагогические аспекты духовного 
и телесного бытия человека в физической культуре. 

Цель исследования: Изучение влияния физкультурно-спортивной дея-
тельности на телесно-ориентированное психологическое здоровье человека в 
образовательном пространстве социальных институтов.  

Управление основным компонентом  системы физической  культуры в  
общественном процессе современного социума.  

Предмет исследования. Организационно-педагогические условия разви-
тия культуры управления физкультурно-спортивной деятельностью на основе 
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экспликация интегративного подхода, объединяющего в себе различные дис-
курсы (духовно-телесный статус человека, формирование телесно-
двигательных характеристик). 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что физкультурно-спортивная 
деятельность как социально значимое явление может выполнить свои функции 
по развитию физической  культуры, если процесс управления:  системно ориен-
тирован на управленческую модель взаимодействия субъектов; учитывает осо-
бенности формирование новых представлений о «теле» и телесности человека в 
условиях функционирования современной техногенной цивилизации. 

Методы исследования. Анализ литературы, архивных материалов, доку-
ментов; анализ понятийно-терминологической системы, аналогий, основанных 
на общности фундаментальных законов диалектики для построение гипотезы; 
построение мысленного эксперимента; прогнозирование; моделирование.  

Изучение и обобщение передового педагогического опыта; педагогические 
наблюдения; анкетирование; моделирование; педагогический эксперимент; ме-
тод сопряжения дискурсов в системе физического воспитания, математико-
статистическая обработка полученных результатов. 

В основе работы лежит диалектическая концепция единства телесного и 
духовного начал человека, в работе использованы фундаментальные философ-
ские принципы объективности, всеобщей связи и развития, единства логиче-
ского и исторического, анализа и синтеза. 

Результаты исследований и их обсуждение. Дуальные оппозиции, при-
сущие современной технико-ориентированной физической культуре, являются 
следствием и одновременно причиной глубинного разрыва между духовным и 
телесным в человеке, и это положение ставится во главу угла интегративного 
подхода, претендующего на межкультурную парадигму перспектив развития 
физической культуры личности человека как процесс возвращения к своему ис-
ходному (совершенному) состоянию, истинное бытие человека достигается 
воссозданием духовно-телесного единства или целостности бытия человека в 
культуре. 

Интегративный принцип единства может быть распространен на духовно-
телесный статус бытия человека в культуре, поскольку любая форма отклоне-
ния от принятых норм как результат действия культурных стереотипов ведет к 
неполноте бытия духовного либо телесного и проявляется в возникновении 
душевных и телесных расстройств. В современной философии распространен-
ным является мнение о том, что телесность становится интегральной характе-
ристикой человека. Тело - способ, которым природа становится человеком, и 
для понимания телесности человека надо преодолеть дуализм Тела и Души. 

Физкультурно-спортивная деятельность, рассматриваемая с позиции инте-
гративного принципа, предстает как дискурсивное поле для проявления единой 
культурной традиции, в которой системообразующим фактором является ду-
ховно-телесный статус человека, эксплицируемый через принцип единства. 
Эволюция человека и перспективы развития физкультурно-спортивной дея-
тельности обрисовываются в контексте активизации и применения человеком в 
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своем бытии интегративного принципа, который способен связать собой ду-
ховное и телесное и изменить бытийный статус человека.  

Все вышеизложенное демонстрирует, что тождественность описания дан-
ного принципа в контексте различных дискурсов физической культуры создает 
предпосылки для зарождения нового - интегративного типа культуры, а также 
экзистенциальную и мировоззренческую судьбу человека как неотвратимость 
преображения и достижения совершенного бытия. 

Выводы. Теория и методика физического воспитания, социология спорта, 
социальная философия, вышли далеко за рамки принятых представлений и се-
годня научная мысль направлена на поиск интегративного, систематического 
описания деятельности спорта, которая определяется тем, что спорт оценивает-
ся с учетом тех олимпийских идеалов и ценностей, которые сформулировал ос-
нователь современного олимпийского движения Пьер де Кубертен, у которой 
полноценно и пропорционально развиты как телесные (физические), так и ду-
ховные (нравственно-эстетические) качества. Специфика разновидности спор-
тивно-гуманистической культуры личности определяется тем, что спорт оцени-
вается с учетом указанных выше спартианских идеалов и ценностей, которая 
тесно связана с элементами целостной и многосторонней гуманистической 
культуры – с психической, нравственной, эстетической, экологической культу-
рой, культурой общения и т.д. 

В этой связи рассматривается компетентностный состав специалиста сфе-
ры физической культуры и спорта, где профессиональные высшего порядка 
компетенции связаны с рефлексией высшего порядка, наряду с исторически 
обусловленной рефлексией, мировоззренческая рефлексия (исследование цен-
ностного пространства спорта, ценностей спорта) становится доминирующей в 
процессе формирования телесно-духовного статуса личности в пространстве 
социальных институтов.   

Её вариативность отражает онтологическую рефлексию,  аспекты телесно-
го и духовного, субкультурного и общекультурного в общей культуре; когни-
тивную рефлексию (место спорта в современной системе знания о человеке и 
обществе, эпистемология); этическую, занимающую особое место в системе 
мировоззрения, представленную духовными основаниями различных спор-
тивно-гуманистических движений; эстетическую рефлексию (взаимодейст-
вие спорта и искусства); аксиологическую рефлексию, ориентированную на ис-
следование системы ценностей общекультурных.  

В процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью межлично-
стные отношения сопряжены с межпредметными, так как в сферу социального 
включается сознательное действие как проявление телесности человека и его 
культуры, следовательно включено в этот процесс и природное, которое не 
только модифицировалось, трансформировалось в общеприродную данность.   
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Физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской Федерации – 
одно из звеньев системы физического воспитания, и в то же время она входит в 
систему боевой подготовки войск, являясь одним из ее предметов, важной и не-
отъемлемой частью воинского обучения и воспитания военнослужащих. 

Физическая подготовка военнослужащего представляет собой процесс це-
лесообразного использования всей совокупности факторов (средств, методов, 
условий), позволяющих направленно воздействовать на развитие военнослу-
жащего и обеспечить необходимую готовность к выполнению учебно-боевых 
задач.  

Совершенствование вооружения и боевой техники вызывает все более 
глубокое разделение воинского труда, порождает новые военно-технические 
специальности, ведет к появлению новых видов физических и нервно-
психических нагрузок. Так, военно-профессиональная деятельность ряда спе-
циалистов приобрела характерные черты труда операторов, усложнились вы-
полняемые военнослужащими операции. Они требуют способности быстро пе-
рерабатывать большой объем информации, устойчивости к продолжительной 
работе, внимательности, тонкой координации. Причем никакие, даже самые 
сложные и совершенные приборы не могут заменить человека при выполнении 
как элементарных, так и более сложных видов мыслительных операций. 

Усложнение вооружения привело к появлению систем, требующих кол-
лективного обслуживания, выработки группового навыка согласованной дея-
тельности военнослужащих. Поэтому различный уровень физической выносли-
вости, двигательной координации у членов расчета может привести к тому, что 
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