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Изучив научную литературу и проанализировав 
все имеющиеся в нашем распоряжении данные, мы 
сформировали определенный набор показателей, 
которые обусловливают принадлежность к спортив-
ной субкультуре [4]. Такими типичными признаками 
оказались: потребность включенности в какой- либо 
спортивный клуб; потребность к занятиям необыч-
ными видами спорта; отличие поведения и манер 
спортсменов от других людей; объединение спор-
тсменов в свободное время по интересам; спортив-
ный лексикон; мода на стиль поведения и одежду; 
явление спортивного фанатизма; наличие своего 
мнения по отношению к допингу.

В результате проведения опроса было выявлено, 
что основным признаком спортивной субкультуры 
является имидж человека и образ жизни. Причем, 
это необязательно увлечение спортом: это могут быть 
клубы здоровья, танцевальные, фитнес-залы и т.п. 
Эти показатели доказывают необходимость наличия 
определенной социальной среды для формирования 
спортивной субкультуры [3]. 

Вывод

Выявленные признаки доказывают наличие осо-
бенностей спортивной субкультуры у студентов уни-
верситета физической культуры, в связи с включен-
ностью в профессиональную деятельность не только 
в рамках образовательного процесса, но и в процессе 

формирования своего образа жизни. С одной сто-
роны, принадлежность молодого поколения к спор-
тивным кругам обусловливает стиль жизни и влияет 
на ее качество. С другой стороны, спортивный образ 
жизни формирует спортивную субкультуру и влияет 
на развитие новых видов спорта, которые вливаются 
в спортивное движение.
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Введение

Благодаря технологическому прогрессу с одной 
стороны человек получил благополучие и свободу, но 
с другой – оказался физически слабым и социального 
уязвимым. Человек остается незащищённым от раз-
личных воздействий извне. Сохранение и укрепле-
ния благополучия – физического и психического здо-
ровья, социального и экономического благополучия, 
остается основной задачей человека. Ее решение тре-
бует от человека напряжения сил, самостоятельных 
усилий, проявления силы воли. Задача сохранения 
и укрепления индивидуального благополучия может 
быть решена в том числе через обучение в течение 
всей жизни, направленное на рост самостоятельно-
сти и ответственности.

Статья рассматривает достижения педагогической 
мысли, которые оказались полезными в прошлом, и 
могут быть ценными и в настоящем. К ним относится 
принцип самостоятельности в образовании и воспи-
тании, к которому обращались многие выдающиеся 
мыслители и педагоги. В частности, этот принцип 
был реализован в теории о физическом воспитании 
П.Ф. Лесгафта (1837–1909) – основоположника фи-
зического образования в России.

Самостоятельность индивида (обучающегося) 
можно развивать в контексте физического образова-
ния и воспитания. Реализация принципа самостоя-
тельности в физическом образовании и воспитании 
может позволить человеку перейти от созерцательно-
го отношения к жизни – к самоактуализации.

Цель исследования, методы исследования, методика 

Цель исследования – представить теоретический 
анализ представлений П. Ф. Лесгафта о самостоя-
тельности в контексте физического воспитания. Для 
этого были сопоставлены взгляды П. Ф. Лесгафта 
и современных исследователей самостоятельности 
личности. В работе используются методы теоретиче-
ского анализа. Принцип самостоятельности обсуж-
дается в работах современных исследователей как 
способность индивида или группы к автономным 
действиям. Он также характеризует способность ин-
дивида или группы осуществлять осознанный выбор 
и преобразовывать свои действия в желаемые резуль-
таты [2]. Реализация принципа самостоятельности 
нацелена на рост объективного и субъективного бла-
гополучия индивидов или социальных групп.

Результаты исследования

Представления о самостоятельности личности 
начали развиваться в эпоху Возрождения, и офор-
мились в эпоху Просвещения. В настоящее время 
наблюдается рост интереса к ним в связи с необхо-
димостью теоретизации ответа на неблагоприятные 
внешние воздействия в современном обществе на ин-
дивидуальном уровне. Исследователи и практики все 
чаще возлагают надежды на активность самих людей 
в преодолении барьеров, связанных с социальным  

неравенством, экономической неопределенностью, 
экологическим и другими рисками.

Дискуссии о самостоятельности индивида осо-
бенно актуальны в контексте образования и обучения 
в течение всей жизни. Образование и обучение в те-
чении всей жизни подразумевает становление, выход 
за пределы заданного, расширение набора вообража-
емых перспектив деятельности [2]. Исследования в 
области самостоятельного поведения и образования 
обращают внимание на то, как действия индивидов в 
соответствии с их целями и ценностями способствуют 
повышению их объективного и субъективного благо-
получия. Это означает «не просто получить больший 
простор для действий, а расширить горизонты того, 
чего можно достичь» [1, 3]. Самостоятельность ох-
ватывает в первую очередь субъективные элементы 
свободы действий, а также — объективные элементы 
свободы в аспекте благополучия.

В контексте образования и обучения в течение 
всей жизни, преобладает следующее понимание са-
мостоятельности:

 «человек не хочет свободы для максимизации 
своей предшествующей полезности [как экономиче-
ской отдачи от дополнительного образования и обу-
чения – авторы статьи], как предполагают традици-
онные экономические теории, а скорее человек хочет 
свободы, чтобы открывать возможности для своего 
становления, преодоления и творчества. Трансфор-
мируясь, «человек хочет (…) стать тем человеком, ко-
торым он хочет стать» [2, 437] [перевод авторов].

Становление означает способность превзойти 
данное (условия своего бытия), используя данное 
как материал для самопреобразования. В контексте 
целей формального образования (образовательных 
программ в школах, вузах и др.), это представление 
уходит на второй план. В системе формального обра-
зования преобладает технологический подход. Такой 
подход к образованию видит своей целью воспроиз-
водство готовой культуры и подготовку студентов к 
будущему активному участию в уже существующей 
культуре [2]. Поэтому, обучение часто отчуждается от 
«авторской мысли» учащихся [2].

Занятия спортом могут помочь преодолеть это 
отчуждение, поскольку в них для человека зало-
жена возможность превзойти условия своего бы-
тия, действовать целенаправленно и нестандартно. 
По этой причине теория физического воспитания 
П. Ф. Лесгафта особенно интересна в контексте раз-
вития человека.

Важным элементом созданной П. Ф. Лесгафтом 
теории физического образования стал учебно-воспи-
тательный процесс. В качестве цели этого процесса 
он видел развитие умения управлять своими движе-
ниями, телом, действовать осознанно, «приучаться 
наименьшим трудом в возможно меньший промежу-
ток времени сознательно производить наибольшую 
работу или действовать изящно и энергично» [4, 167–
168]. Осознанность и необходимость пересматривать 
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свой образ действий в зависимости от ситуации и ус-
ловий, действовать неожиданным образом, позволя-
ет избежать стандартизированного и предсказуемого 
поведения. Такое поведение способствует признанию 
ответственности за сделанный выбор.

Действие субъекта рассматривается через призму 
понятия об упражнении. Упражнения были распро-
странены еще в средние века и использовались пре-
имущественно в подготовке воинов. На рубеже 19 и 
20 веков, новое понимание гимнастики было предло-
жено учеными-гуманистами, в том числе педагогами. 
В настоящее время это понимание воплощено в ху-
дожественной, спортивной, и медицинской (лечеб-
ной) гимнастике. Требование к гибкости, ловкости, 
работе с неопределенностью, означают другой уро-
вень оснастки и умение приспосабливаться к окру-
жающей среде. 

П. Ф. Лесгафт считал, что «направленное упраж-
нение» положительно влияет на развитие организма и 
отдельных органов. Следуя П. Ф. Лесгафту, упражне-
ние находится в основе развития: «Все, что упражня-
ется, развивается и совершенствуется, что не упраж-
няется – распадается», утверждал П. Ф. Лесгафт [5, 
10]. Таким образом, развитие, трансформация, пред-
полагает осознанное, направленное и усердное дей-
ствие, постепенное движение от простого к сложно-
му, от легкого к трудному.

Представление о единстве физического и духов-
ного развития личности лежит в основе педагогиче-
ской системы П. Ф. Лесгафта. Физические упражне-
ния формируют у индивида способность действовать 
определенным образом, и эта способность может 
быть в дальнейшем быть полезна в различных жиз-
ненных обстоятельствах. Через физические упраж-
нения как направленные автономные действия про-
исходит личностное развитие. Они таким образом 
способствуют физическому, интеллектуальному, 
нравственного и эстетическому развитию.

Благодаря упражнениям, человек может предста-
вить себя продуктом собственного творения, пред-
ставить будущего себя как одну из воображаемых 
возможностей, и предусмотреть планомерные изме-
нения своего поведения для достижения поставлен-
ных целей.

Итак, физическое образование и обучение при-
звано формировать «умение сознательно управлять 
своим телом и движениями в различных положениях, 
способность быстро приспосабливаться к препят-
ствиям, преодолевая их с настолько возможно боль-
шей ловкостью, скоростью и настойчивостью, ина-
че – приучиться с наименьшим трудом в возможно 
меньший промежуток времени сознательно прово-
дить наибольшую физическую активность, при этом 
действовать изящно и энергично» [3].

Инструментом развития детей П. Ф. Лесгафт счи-
тал подвижные игры, поскольку они формируют уме-
ние управлять движениями, самодисциплину. Участ-
ник подвижных игр развивает умение действовать 
быстро, целенаправленно, умело, этично, а также 
развивает навыки работы в команде. 

П. Ф. Лесгафт подчеркивал значимость самона-
правленного обучения, не структурированного ка-
ким-либо внешним субъектом. Сейчас такое обуче-
ние принято считать неформальным. В физическом 
образовании и обучении важны не только упражне-
ния и подвижные и спортивные игры. Менее струк-
турированные форматы обучения - прогулки, фех-
тование, катание на коньках, посещение лекций, 
спортивных праздников и других мероприятий, пла-
вание, также способствуют достижению целей обуче-
ния.

Заключение

П. Ф. Лесгафт известен как создатель научной 
системы физического воспитания. Он считал, что 
«человек, хорошо и сознательно владеющий своими 
двигательными действиями, правильно выбирает 
наиболее целесообразные формы и темп движения, и 
это является одной из целей образования» [3].

Идеи П. Ф. Лесгафта – одного из основоположни-
ков физического образования в России, о развитии 
самостоятельной деятельности, инициативы, творче-
ских способностей, продолжают оставаться актуаль-
ными в современных условиях.
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