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I. ВВЕДЕНИЕ 

 Цель и задачи физического воспитания. 

Физическое воспитание - одна из составных частей системы воспитания, 

имеющая целью укрепление здоровья человека и его правильное физическое 

развитие. В единстве с умственным образованием, нравственным и 

эстетическим , трудовым воспитанием и обучением физическое воспитание 

содействует всестороннему развитию личности человека. 

 Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью образа 

жизни человека. Оно направлено на укрепление здоровья, улучшение 

физической подготовки. Цель физического воспитания  — формирование 

физической культуры личности. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач: формирование осознанного 

понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; овладение целостной 

системой знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно -

ценностного отношения к физической культуре, здоровому образу жизни, 

физического самосовершенствования и самовоспитания, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие; развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; приобретение опыта 

творческого использования физкультурно - спортивной деятельности в быту, 

семье и на производстве для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  
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 Основными же задачами физического воспитания молодого поколения 

являются: укрепление здоровья и закаливание организма, правильное 

физическое развитие, сообщение детям и молодежи необходимых 

двигательных навыков, совершенствование их физических способностей, 

содействие формированию важнейших морально-волевых качеств. 

Физическое воспитание способствует формированию и развитию морально-

волевых качеств, помимо физических способностей: мышечная сила, 

физическая выносливость, ловкость, скорость реакции, быстроту движений. 

Один из современников П.Ф. Лесгафта описал один из результатов 

физического воспитания: 

«Занятия по физическому воспитанию проводились ежедневно. В их 

программу входили гимнастика, игры, фехтование, бег на коньках, 

физический труд (столярное дело). Результат от этих занятий был 

поразительный. Хилые, бледные, вялые девицы обращались через год в 

крепких, энергичных людей, стойких и выносливых». 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Социальная роль физической культуры 

Физическая культура является, по своей сущности социальным явлением. 

Как многогранное общественное явление, она связана со многими сторонами 

социальной действительности, всё шире и глубже внедряется в общую 

структуру образа жизни людей. «Социальная природа физической культуры, 

как одной из областей социально необходимой деятельности общества, 

определяется непосредственными и опосредованными потребностями труда 

и других форм жизнедеятельности человека, стремлениями общества к 

широкому использованию её в качестве одного из важнейших средств 

воспитания и заинтересованностью самих трудящихся в собственном 

совершенствовании». 

Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура 

содействует развитию его жизненных сил и общей дееспособности. Это в 

свою очередь, способствует совершенствованию духовных возможностей и, в 

конечном итоге, приводит к всестороннему и гармоническому развитию 

личности.                                                                                                                      

                                           Физическая культура - явление исторически обусловленное. Её 

возникновение относится к древнейшим временам. Она, как и культура в 

целом, является результатом общественно-исторической практики людей. В 

процессе труда люди, воздействуя на окружающую их природу, в то же 

время меняют и свою собственную природу. Необходимость подготовки 

людей к жизни, и, прежде всего к труду, а также к другим необходимым 

видам деятельности исторически обусловила возникновение и дальнейшее 

развитие физической культуры. Не вызывает сомнений, что физическая 

культура является социальным общественным явлением. Все это говорит о 

том, что она возникла и развивалась вместе с возникновением человеческого 

общества. Вне его она существовать не может. В единстве с другими видами 
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воспитания физическое является неотъемлемым фактором всестороннего 

гармоничного развития личности. 

Социальная природа физической культуры, как одной из областей социально 

необходимой деятельности общества, определяется непосредственными и 

опосредованными потребностями труда и других форм жизнедеятельности 

человека, стремлениями общества к широкому использованию ее в качестве 

одного из важнейших средств воспитания и заинтересованностью самих 

трудящихся в собственном совершенствовании. 

Раскрытие потенциальных возможностей человека способствует 

формированию таких личностных качеств человека, как уверенность в себе, 

решительность, смелость, желание и реальная возможность преодолеть 

трудности. Критерием такого развития применительно к трудовым актам 

является его соответствие тем требованиям производства, которые 

предъявляются к физической деятельности человека. Можно считать, что 

физические способности развиваются, если человек становится более 

универсальным с точки зрения расширения двигательной жизнедеятельности 

и возможности эффективного проявления им предметных операций в 

производстве. Физическая культура занимает в этом процессе ведущее место. 

Физическая культура представляет собой единство реальной (практической) 

и идеальной (психической) деятельности. В процессе этой деятельности 

человек вступает в связи и отношения с общественной и природной средой.  

Функции физической культуры можно разделить на 4 группы: 

Общее развитие и укрепление организма (формирование и развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование двигательных 

навыков, укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.). 



6 
 

Уточняя и конкретизируя специфические функции физической культуры 

можно выделить следующие из них: образовательные, прикладные, 

«спортивные», рекреативные и оздоровительно-реабилитационные. 

Подготовка к трудовой деятельности и защите Родины (повышение 

работоспособности, устойчивости против неблагоприятных условий труда, 

гиподинамии, профессионально-прикладная подготовка и т. п.). 

Удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном 

использовании внерабочего времени (развлечения, игры, компенсация). 

Раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей 

человека на предельных уровнях. 

Физическая и умственная активность, нормальное функционирование 

способностей возможны в ограниченном диапазоне условий. Физкультура 

расширяет эти возможности, а также решает задачи поддержания 

необходимого равновесия между человеком и окружающей средой в 

двигательном, эмоциональном и других аспектах. Физические упражнения 

используются не только для укрепления здоровья, но и для того, чтобы 

адаптировать организм человека к различным потребностям общественной 

жизни, способствовать проявлению индивидуального творчества. 

В обществе физкультура является важнейшим средством воспитания нового 

человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. Она способствует повышению 

социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности 

производства. Физкультурное движение опирается на многостороннюю 

деятельность государственной и общественной организации в области 

физической культуры и спорта. На современном этапе решается задача 

превращения массового физкультурного движения в общенародное, 

базирующееся на научно обоснованной системе физического воспитания, 
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которое охватывает все слои общества. Существующие государственные 

системы программно- оценочных нормативов к физическому развитию и 

подготовленности различных возрастных групп населения. Обязательные 

занятия физкультурой по государственным программам проводятся в 

дошкольных учреждениях, во всех типах учебных заведений, армии, на 

предприятиях и др., в режиме рабочего дня (производственная гимнастика, 

физкультурные паузы и т.п.). Для организации массовой физкультурно-

оздоровительной работы на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях 

и др. созданы коллективы физической культуры. 

Как сказано выше, физическая культура человека неразрывно связана с его 

общей культурой, поскольку присущие физически культурной личности 

свойства формируются и развиваются на основе тех же психофизических 

(природных) задатков и психофизических процессов, что и нравственная, 

эстетическая и другие виды культур человека. Поэтому, занимаясь 

физическими упражнениями, человек не только развивает и совершенствует 

свои физические возможности, но и формирует другие качества личности - 

нравственные, эстетические, а также смелость, волю, инициативность 

терпимость и многое другое. 

Под физической культурой личности понимается совокупность свойств 

человека, которые приобретаются в процессе занятий физическими 

упражнениями и выражаются в активном стремлении человека всесторонне и 

гармонично совершенствовать свою физическую природу (телесность), вести 

здоровый образ жизни. Занимаясь физической культурой, человек познаёт 

себя, других людей и окружающий мир. У него активно развиваются 

инициатива, самостоятельность и творчество, формируются собственное 

мировоззрение и способы мышления, индивидуальные черты характера, 

критическое отношение к действиям других людей и собственным 

поступкам. Все эти положительные свойства, приобретаемые в результате 

физкультурной деятельности, характеризуют человека не только как 
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физически культурную личность, но и как целостную личность, всесторонне 

и гармонично развитую, отражающую высокий уровень общей культуры 

человека. Физическая культура помогает противостоять таким вредным 

привычкам, как курение, употребление алкоголя и др. 

«Гармоническое, всестороннее развитие деятельности человеческого 

организма должно составлять общую цель воспитания и образования, задачи 

которых только в частности отличаются между собою: воспитание 

захватывает в свою область нравственные качества человека и его волевые 

проявления, следовательно, способствует выработке нравственного 

характера лица, между тем как образование имеет в виду систематическое 

умственное, эстетическое и физическое развитие; оно должно приучить 

молодого человека изолировать получаемые им ощущения и впечатления, 

сравнивать их между собой и составлять из представлений отвлеченные 

понятия, выяснять на основании усвоенных истин встречающиеся явления и, 

наконец, действовать с возможно большею целесообразностью и 

настойчивостью ». 

Физическое воспитание - одна из составных частей системы воспитания, 

имеющая целью укрепление здоровья человека и его правильное физическое 

развитие. В единстве с умственным образованием, нравственным и 

эстетическим , трудовым воспитанием и обучением физическое воспитание 

содействует всестороннему развитию личности человека. 

В процессе занятий физкультурой воспитываются такие морально-волевые 

качества, как мужество, смелость, решительность, инициативность, 

находчивость, сила воли, навыки коллективных действий, организованность, 

сознательная дисциплина, чувство дружбы и товарищества, четкость в 

работе, привычка к порядку и пр. При этом большое значение имеет 

педагогически правильная организация самих учебных и тренировочных 
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занятий, спортивных соревнований и всей жизни физкультурного 

коллектива. 

Рассмотрим немного подробнее влияние спорта и физической культуры на 

интеллектуальное развитие. 

Эффективность усвоения двигательного опыта в спорте связана со способом 

формирования и уровнем психологической структуры двигательного 

действия (физического упражнения). Процесс формирования сознательного 

двигательного действия - произвольно управляемый акт, сопровождаемый 

значительной интеллектуальной активностью, которую нужно 

преднамеренно обеспечивать и направлять в процессе обучения. 

Поступающая при этом в сознание занимающихся информация подвергается 

сложной и многостепенной переработке. 

При усвоении и усовершенствовании двигательной деятельности в спорте 

характерными являются главным образом три формы связи между мыслью и 

действием: 

Интеллектуальная активность сопутствует исполнению двигательного 

действия, а процесс мышления выполняет функции непосредственного 

контролера и регулятора движений; 

Мышление предшествует практическому действию и участвует в 

планировании и предварительной организации действия; 

Мышление участвует в анализе и оценке совершенного им двигательного 

акта. 

Все три вида взаимосвязи между мыслью и действием различаются не только 

по своей форме, но и по характеру и в определенной степени влияют на 

развитие творческих способностей занимающихся спортом. 
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Занятия физкультурой развертываются на фоне общения, в коллективе, под 

руководством учителя. Именно общение является самым могучим фактором 

формирования нравственных качеств занимающихся, с самого начала 

занятий они начинают сознавать причастность к коллективу и в соответствии 

с правилами и распоряжениями, учатся управлять своими действиями, 

соотносить их с действиями других. Так укрепляется воля, вырабатывается 

дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению норм 

нравственного поведения. 

Гуманитарная значимость физической культуры предполагает достижение 

целостности знаний о человеке, понимание значения человеческих ценностей 

в современном мире, осознание своего места в культуре, развитие 

культурного самосознания, способностей и возможностей к 

преобразовательной культурной деятельности. Она проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил личности, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, телесная культура, повышенная 

работоспособность, физическое совершенство, хорошее самочувствие и др. 

Физическая культура направлена на развитие целостной личности, ее 

способности и готовности полноценно реализовать свои сущностные силы в 

здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, в 

построении необходимой социокультурной комфортной среды. 

Поскольку физическая культура является частью культуры общества, то ей 

присущи, прежде всего, общекультурные социальные функции. К ним можно 

отнести такие, как воспитательная, образовательная, нормативная, 

преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная, экономическая и др. 

Занятия физическими упражнениями создают возможности для воспитания 

воли, честности, мужества, трудовых качеств; развивают гуманистические 

убеждения, чувство уважения соперника; формируют социальную 
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активность (капитан команды, физорг, старший в группе, судья по спорту). В 

ходе занятий человек получает уроки правовой этики. Для физкультурников 

и спортсменов характерны патриотизм, преданность своему делу, борьба за 

спортивную честь, трудолюбие, выражающееся в строительстве и 

благоустройстве площадок, заливке катков, уборке мест занятий. 

В процессе занятий физической культурой человек познает много нового, 

обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых спортивных 

средств и методов для улучшения результата. Занятия ФК создают 

возможности для развития творчества и формирования познавательной 

активности. 

 

Систематические занятия способствуют профилактике заболеваний. 

Средства лечебной физической культуры используются для реабилитации 

больных. Адаптивная физическая культура-- новое направление 
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физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами. Как самостоятельная 

часть культуры общества физическая культура имеет специфические 

социальные функции. Последние органически связаны с общими, но в более 

конкретной форме выражают социальную сущность физической культуры 

как общественно необходимой деятельности, ее способность удовлетворять 

запросы общества в области физического воспитания. 

Физическая культура — вид культуры общества и человека. Это 

деятельность и ее результаты по формированию физической готовности к 

жизни; с одной стороны, специфический процесс, с другой — результат 

человеческой деятельности, а также средство и способ физического 

совершенствования людей. По отношению к культуре человек выступает в 

трех ипостасях: он ее осваивает (потребляет), является носителем культуры и 

создает новые культурные ценности. Освоение, «потребление» физической 

культуры проявляется в результатах этой деятельности — в овладении 

знаниями, развитии физических качеств и двигательных способностей, 

«владельцем» которых он и является. Физическая культура, решая проблему 

воспроизводства физических способностей человека, является важной 

частью культуры общества в целом. С одной стороны, от духовной культуры 

общества она получает и перерабатывает идейно-теоретическую и научно-

философскую информацию. С другой — она сама обогащает культуру, 

науку, искусство, литературу специальными ценностями в виде теории, 

научных знаний, методик физического развития и спортивной тренировки. 

Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные, так и 

духовные ценности. Материальными ценностями являются результаты 

воздействия физической культуры на биологическую сторону человека — 

физические качества, двигательные возможности. К материальным 

ценностям физической культуры относятся также спортивные сооружения, 

спортивные базы учебных заведений, спортивно-медицинские учреждения, 

учебные заведения, готовящие кадры физической культуры и спорта, научно-
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исследовательские институты. К материальным ценностям непосредственно 

относятся здания, лаборатории, аппаратура и пр. К духовным ценностям 

физической культуры относятся произведения искусства, посвященные 

физической культуре и спорту — живопись, скульптура, музыка, кино; 

система управления физкультурной деятельностью в государстве; наука о 

физическом воспитании. В целом духовные ценности воплощаются в 

результатах научной, теоретической, методической деятельности. Поэтому 

физическая культура — это сложное социальное явление, которое не 

ограничено решением одних только задач физического развития, а выполняет 

и другие социальные функции в области политики, морали, этики и эстетики. 

Физическая культура стимулирует развитие духовной и материальной 

деятельности, поскольку создает общественные потребности и побуждает к 

поискам, открытиям в области науки, новым методикам, новым техническим 

средствам. Она увеличивает потребности общества в строительстве 

материально-технических сооружений, созданию приборов, 

конструированию и совершенствованию инвентаря и оборудования. Тем 

самым, она способствует созданию новых материальных и духовных 

ценностей. Физическая культура обогащает культуру общества уникальной 

ин- формацией о влиянии на человека предельных физических и психических 

на- грузок (в спорте, космосе), об особенностях адаптации к ним, о 

биологических резервах организма. Эта информация может использоваться и 

используется в смежных науках — физиологии, биохимии и т. д. Она 

способствует возникновению и развитию новых направлений в теории и 

практике строительства (безопорные перекрытия стадионов), технологий 

(необходимость изготовления снарядов, инвентаря, оборудования из 

искусственных материалов, отвечающих требованиям мирового спорта), 

создании искусственных покрытий (лыжных трасс, трамплинов, ледяных 

катков). В социальной жизни, в системе образования, воспитания, в сфере 

организации труда, повседневного быта, здорового отдыха, физическая 

культура проявляет свои воспитательные, образовательные, 
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оздоровительные, экономические и общекультурные функции, способствует 

возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т. 

е. совместной деятельности людей по использованию, распространению и 

приумножению ценностей физической культуры. Физическая культура 

призвана выполнять ряд специфических функций: образовательная — 

получение знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической куль- туры общества и личности, 

способность их творческого использования для личного и 

профессионального развития; прикладная — повышение специфической 

физической подготовленности и работоспособности для трудовой 

деятельности и воинской службы средствами профессионально-прикладной 

физической культуры; спортивная — достижение максимальных результатов 

в избранном в де спорта; рекреативная — организация содержательного 

досуга; оздоровительно-реабилитационная — предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма. Приведенные функции физической культуры могут 

удовлетворить запросы и потребности в физкультурной деятельности любого 

человека. В современных системах физического воспитания все более видное 

место занимает спорт. Это объясняется особой действенностью спорта как 

средства и метода физического воспитания, его популярностью, 

широчайшим развитием в последние десятилетия международных 

спортивных связей, неуклонно возрастающей общекультурной и престижной 

значимостью спорта. Несмотря на то, что спорт без соревновательной 

деятельности не существует, его функции не исчерпываются достижениями 

чисто состязательных целей. Спорт представляет собой эффективное 

средство для совершенствования человека, преобразования его духовной и 

физической природы в соответствии с запросами общества, является 

действенным фактором воспитания и самовоспитания. Социальная ценность 

спорта заключается и в том, что он является средством этического, 

эстетического, нравственного воспитания личности. Достигаемый в процессе 
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занятий спортом повышенный уровень функциональных возможностей 

организма и создаваемый одновременно фонд полезных умений и навыков 

могут в значительной мере предопределить ускоренное усвоение 

спортсменом профессионально-трудовой, военной и иной социально нужной 

деятельности. Велико значение спорта как своего рода эталона оценки 

человеческих возможностей. «Спортивный эталон» предполагает 

использование спортивной деятельности в качестве модели для изучения 

максимальных возможностей человеческого организма при физических и 

психических напряжениях в экстремальных условиях и обладает широкими 

возможностями для развития познавательных способностей человека. Спорт 

интересен как эмоционально насыщенное зрелище. Зрелищная сущность 

спорта незаурядна. Она способствует привитию интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, внедрению их в образ жизни. Современные 

технические средства коммуникаций способствовали тому, что аудитория 

спортивных зрелищ, как никогда прежде расширилась, а это увеличило 

неординарное влияние спорта на эмоциональный мир человечества. При 

характеристике социальной роли спорта важно иметь в виду его немалое 

экономическое значение. Материальные вложения общества в развитие 

спорта многократно окупаются, прежде всего, повышением общего уровня 

работоспособности, укреплением здоровья, увеличением продолжительности 

жизни человека. Экономически значимы и финансовые доходы, получаемые 

от спортивных зрелищ, эксплуатации спортивных сооружений, продажи 

спортивного инвентаря, оборудования, атрибутики, издательской и научной 

деятельности. Спорт считают одним из средств социализации личности. 

Непосредственно в процессе спортивной деятельности возникают 

разнообразные специфические отношения соперничества и содружества 

отдельных спортсменов, между командами, организаторами, спортивными 

арбитрами и т. д., которые так или иначе включены в систему социальных 

отношений, выходящих за рамки спорта. Совокупность всех этих отношений 
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составляет основу формирующего влияния спорта на личность, становление 

социального опыта. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У каждого человека, да и для общества в целом нет большей ценности, чем 

здоровье. Неуклонно возрастает значение физической культуры и спорта, 

внедрения их в повседневную жизнь. Занятия физической культурой и 

спортом готовят человека к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье, 

содействуют его гармоничному физическому развитию, способствуют 

воспитанию необходимых черт личности, моральных и физических качеств, 

необходимых будущим специалистам народного хозяйства в их 

профессиональной трудовой и оборонной деятельности. 

Современные представления о физической культуре связаны с её оценкой как 

специфической части общей культуры. Как и культура общества в целом, 

физическая культура включает в себя довольно широкий круг разнообразных 

процессов и явлений: тело человека с его характеристиками; физическое 

состояние человека; процесс его физического развития; занятия 

определёнными формами двигательной деятельности; связанные с 

вышеназванным знания, потребности, ценностные ориентации, социальные 

отношения. 

Так же формирование физической культуры личности является целью 

физической культуры. Наиболее значимыми гуманистическими 

результатами, характерными для системы образования, являются 

ориентированные на физическую культуру знания, умения и навыки, 

необходимые для использования физических упражнений с целью 

оздоровления, рекреации, реабилитации, формирования здорового образа 

жизни. При этом важными являются знания, формирующие ценностные 

ориентации на здоровый физически активный образ жизни и социальные 

установки на его достижение. В конечном итоге общее физкультурное 
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образование должно формировать мировоззрение здорового и обязательно 

физически активного образа жизни. 

Каждое из перечисленного, входит в мир культуры в качестве элементов 

более широкой системы, включающей не только социально сформированные 

физические качества человека, но и такие элементы социальной 

деятельности, как нормы и правила поведения, виды, формы и средства 

деятельности. 

Таким образом, физическая культура представляет собой сложное 

общественное явление, которое не ограничено решением задач физического 

развития, а выполняет и другие социальные функции общества в области 

морали, воспитания, этики. Современное общество заинтересовано в том, 

чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым, 

жизнерадостным. 
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