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В статье анализируются   способы формирования здорового образа жизни и учета пси-

хосоциальных факторов, технологии развития валеологической компетентности сту-

дентов. Особое значение придается изучению связей между культурными особенно-

стями социума и индивидуальными уровнями когнитивного, эмоционального развития 

личности. Рассматривается необходимость изучения индивидуального поведения лич-

ности с точки зрения его социального и культурного окружения. 

Ключевые слова: интеллект; здоровье; физическое; ментальное; социальное благопо-

лучие; экологический контекст; биологическая адаптация; ген физический и социаль-

ный интеллект; фундаментализация содержания обучения. 

 
Интеллектом в общем случае называют способность мозга организовать свою дея-

тельность так, что вся содержащаяся в нем информация будет использоваться с мак-

симальной эффективностью [4, с. 5]. 

В. Д. Шадриков [6, с. 244] представляет интеллект как «системное проявление по-

знавательных способностей, для которых умственные способности выступают в каче-

стве общего фактора (общей способности), влияющего на другие способности». Сле-

довательно, интеллект — это проявление главным образом умственных способностей 

и показатель ментального развития. 

Способность мозга организовать с максимальной эффективностью внешнюю или 

внутреннюю физическую деятельность называют физическим интеллектом или телес-

ным мышлением, а способность мозга обеспечивать нормализованные отношения с 

людьми, и тем самым — социальную адаптацию, называют социальным интеллектом. 

В соответствии с определением, принятым ВОЗ в 1978 г. в «Алма-Атинской Декла-

рации здоровья для всех к 2000 году», здоровьем мы будем называть «состояние пол-

ного физического, ментального и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или немощи». 

Интеллект следует рассматривать как основной фактор достижения состояния фи-

зического, ментального и социального благополучия, т. е. здоровья в современном по-

нимании. 

Состояние физического благополучия наступает, когда человек чувствует себя го-

товым выполнить работу, требующую достаточно высокого уровня физического ин-

теллекта, выдержать оптимальную физическую нагрузку, проявить общую двигатель-

ную активность и психомоторные способности. 

Для достижения оптимального уровня физического интеллекта необходима проду-

манная система физических упражнений, различных видов полезной физической дея-

тельности. Все виды деятельности в своей структуре имеют физический компонент. 

Это позволяет целенаправленно развивать физический интеллект: благодаря развитию 

телесного чутья интуитивно ориентироваться в проблемных жизненных ситуациях, 
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просчитывать свои действия и скорость своей реакции на новое явление, ибо тело спо-

собно отреагировать и «принять решение» быстрее сознания; овладеть физическими 

умениями и навыками для безошибочного выполнения определенной деятельности; 

эффективно использовать язык, память и мудрость своего тела. 

Состояние ментального благополучия наступает, когда человек познал самого 

себя, чувствует себя способным познать других, познать окружающий мир, верит в 

свои умственные способности и готов использовать их для развития других способно-

стей, в том числе физических и коммуникативных. 

Ментальное развитие связано с освоением и осуществлением интеллектуальных 

операций, представляющих собой осознанные психические действия физиологиче-

ских систем мышления, памяти, восприятия, ощущения. Традиционно различают 

наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Наглядно-действенное мышление связано с изучением и выявлением «видимых» 

свойств предметов, при этом используются такие интеллектуальные операции, как 

различение, сопоставление, сравнение, анализ, синтез, обобщение. Наглядно-образное 

мышление связано с интеллектуальными операциями с образами, возникающими в 

ощущениях. Примером наглядно-образного мышления служит пространственное 

мышление как оперирование пространственными образами. Более утонченным и бо-

лее универсальным является словесно-логическое мышление, происходящее как ло-

гическое оперирование понятиями, и поэтому осуществляется в абстрактной словес-

ной форме. 

Состояние социального благополучия наступает тогда, когда человек социально 

адаптирован, его поведение отвечает социальным нормам, он уверен в своих способ-

ностях обеспечивать нормализованные отношения с людьми, понимать и предвидеть 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Это состояние является необходи-

мым условием здоровья в его новом понимании, это основа здорового образа жизни 

человека, наделенного физическим интеллектом, ориентированного на самосовершен-

ствование, самореализацию с наибольшей эффективностью не только для себя, но и 

для общества. Мы рассматриваем социальный интеллект не отдельно от ментального 

фактора здоровья, а в неразрывной связи, поскольку мышление (а также память, сен-

ситивность и перцепция) следует считать составной частью социального интеллекта. 

Следует отметить, что мы не говорим о менталитете как о виде интеллекта. А говорим 

о нем как о факторе здоровья, в его новом толковании, как об образе мыслей, направ-

ленных на поддержание здоровья. 

Понятие социального интеллекта было введено Э. Торндайком в 1920 г. и в насто-

ящее время широко распространено для обозначения способности человека разби-

раться в людях. Но является ли эта способность интеллектуальной или она является 

наряду с разумом следствием эволюционного становления человеческой популя-

ции — этот вопрос мы не обсуждаем. Человек — существо «стадное», вне социума 

личность не формируется, человек обязан социально адаптироваться, научиться раз-

бираться в людях, научиться жить по нормам и правилам, принятым в обществе. Эту 

его способность и принято называть социальным интеллектом. 

В. Д. Шадриков считает способности врожденными свойствами человека. Мы 

склонны считать, что социальный интеллект является природным свойством и разви-

вается как социально-природный феномен. 

Следует иметь в виду, что на развитие социальной адаптации оказывают влияние 

окружение и личностные качества. Установлено, например, что занятие сверх меры 
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абстрактными науками замедляет социальную адаптацию. Существует положитель-

ная корреляция между социальным интеллектом и экстраверсией. В любом случае со-

циальный интеллект связан с физическим интеллектом, с познавательной деятельно-

стью и влияет на состояние здоровья, понимаемого как состояние благополучия. 

Определив содержание состояний физического, ментального и социального благо-

получия, мы можем разработать и реализовать программу формирования нового 

взгляда на здоровье в системе физического воспитания студентов, опираясь на интел-

лектуальный фактор. 

Таким образом, формирование нового взгляда на здоровье в системе физического 

воспитания студентов сводится к согласованному развитию их физического и соци-

ального интеллектов на основе ментального развития. Поскольку ментальное разви-

тие означает «прежде всего умственное развитие, а также изменения в образе мыслей, 

совокупности умственных навыков и духовных установок» [1, с. 73], ментальное раз-

витие может выступить в качестве общего фактора, связывающего развитие физиче-

ского и социального интеллектов в единый процесс, в соответствии с тремя человече-

скими ипостасями — «индивид», «личность», «человек», представляющими взаимо-

действие с тремя сферами окружающего мира — «био», «социо», «дух». 

Контекстом исследования на основе интеллектуального фактора валеологической 

компетентности, эквивалентной новому взгляду на здоровье, нами избран личностно-

деятельностный подход, в котором личностная составляющая представлена психосо-

циальными факторами сохранения здоровья, а деятельностная — психомоторикой. 

Психосоциальные факторы служат основными достижениями эффективности дея-

тельности по сохранению и развитию здоровья в новом смысле. Эта деятельность ос-

нована на социальной адаптации, требующей понимания культурных традиций, веро-

ваний, социальных ролей, концепций и определений здоровья и здорового образа 

жизни, современных процессов социальной модернизации. 

Состояние социального благополучия личности тесно связано с качеством жизни, 

которое определяется как «продукт динамического взаимодействия между внешними 

условиями жизни и внутренним восприятием этих условий» [2, с. 29]. Внешние усло-

вия касаются социальных отношений, окружающей и культурной среды, а внутреннее 

восприятие этих условий характеризуется как субъективное благосостояние, понима-

емое как когнитивная и эмоциональная оценка человеком своей жизни. Более кон-

кретно субъективное благосостояние определяется удовлетворенностью жизнью, ба-

лансом между положительными и отрицательными эмоциями. Основными факто-

рами, определяющими субъективное благосостояние, являются экономические, куль-

турные и религиозные факторы. 

Проблемы психоморики недостаточно разработаны, но ее роль в развитии лично-

сти общепризнана. Она воспринимается как «объективация всех форм психического 

отражения определяемыми ими движениями». 

Сенсомоторные процессы, являющиеся основой подструктурной психомоторики, 

могут быть разбиты на три группы. 

– несложные сенсомоторные реакции, показателем продуктивности которых явля-

ется время; 

– сложные сенсомоторные реакции, показателем которых являются скорость, точ-

ность и степень их изменения; 

– сенсомоторная координация, характеризуемая также точностью и скоростью ре-

акции слежения и координации движений. 
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Идеомоторные процессы, связанные с представлениями о движениях, нами ис-

пользуются для развития воображения и памяти, рассматриваемых как элементы фи-

зического интеллекта. 

Б. Г. Ананьев, рассматривая двигательную активность на нескольких уровнях, 

включил в число психомоторных характеристик различные двигательные особенно-

сти: локомоторную функцию, обеспечивающую динамичность поведения человека; 

мышечный тонус, характеризующий энергетику двигательной активности; статиче-

скую и динамическую координацию дрожаний и колебаний рук, показывающую сте-

пень координации движений и регуляцию успешности их выполнения; силу мышеч-

ного напряжения для характеристики общего физического развития. Сила, скорость, 

выносливость, точность, ритмичность движений характеризуют качество двигатель-

ной деятельности. 

Индивидуальные наблюдения за психомоторикой студентов позволяют согласо-

вать с каждым студентом систему физических упражнений, способствующих появле-

нию состояния физического и психического благополучия. 

При интеллектуальном подходе к формированию физического и ментального бла-

гополучия особое значение придается развитию интеллекта с помощью нейробики, 

упражнений, приводящих в движение все клетки, включая мозговые. Эти упражнения 

рассчитаны на взращивание дендритов, которые проводят импульсы от одной клетки 

к другой. Интеллектуальные способности уменьшаются именно потому, что происхо-

дит атрофия дендритов из-за однообразия движений и ощущений. Смысл нейробики 

состоит в том, чтобы человек постоянно испытывал изменения вокруг себя, вовлекая 

все виды внимания и несколько органов чувств одновременно. Однообразие жизнен-

ных условий и физических действий убивает дендриты и нейроны — клетки мозга и 

нервные клетки. Жизнь должна быть яркой. 

Развитие физического и ментального здоровья студентов требует появления у них 

потребности в высокой двигательной активности. Известно, что объем суточных ло-

комоций у студентов снижается по сравнению с объемом локомоций у школьников в 

связи с интенсивным режимом учебы. Поэтому особое значение приобретает мотива-

ция двигательной активности студентов, формирование которой тесно связано с фор-

мированием нового взгляда на здоровье. Чем выше двигательная активность, тем 

выше уровень физического и ментального благополучия, и наоборот, чем выше уро-

вень физического и ментального благополучия, тем выше мотивация двигательной ак-

тивности. Понятно также, что двигательная активность обусловлена и социальными 

факторами. Здоровье — это благополучие тела, души и духа. 

Система физического воспитания студентов, направленная на формирование у них 

нового взгляда и нового отношения к здоровью, предполагает, во-первых, фундамен-

тализацию содержания физического воспитания; во-вторых, гармонизацию разверты-

вания этого содержания в учебно-физкультурном процессе; в-третьих, гуманизацию 

взаимодействия в системе «преподаватель — студент». 

Фундаментализация содержания физического воспитания студентов означает 

включение в него всех видов знания, необходимых для формирования валеологиче-

ской компетентности в соответствии с новым взглядом на здоровье как состояния фи-

зического, ментального и социального благополучия. 

Гармонизация развертывания содержания физического воспитания студентов, 

направленного на формирование их валеологической комфортности, означает, что все 

виды знаний, включенных в него, должны быть согласованы, интегрированы и пред-

ставлены в целостном учебном процессе, направленном на гармоничное физическое, 
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умственное и социальное развитие студентов в соответствии с новым взглядом на здо-

ровье. 

Гармонизация взаимодействия в системе «преподаватель — студент» означает  

реализацию диалогического общения преподавателя и студента, направленного на 

установление их взаимного понимания, взаимного доверия, когда они выступают как 

равноправные партнеры для достижения общего успеха в формировании валеологи-

ческой компетентности студента в рассматриваемом смысле и когда преподаватель 

всегда знает внутреннее состояние студента, уровень развития его физического и со-

циального интеллекта, уровень ментального благополучия, всегда готов оказать педа-

гогическую поддержку студенту в преодолении встретившихся препятствий. 

Данная система рассчитана на непрерывное физическое, ментальное и психосоци-

альное самосовершенствование личности в контексте непрерывного в течение всей 

жизни образования. 

Субъективное благополучие и ментальное здоровье следует рассматривать не 

только как физические свойства, но и как предмет психологической и социальной 

жизни в целом. 
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The article analyzes the ways of developing healthy lifestyle taking into account psychosocial 

factors, as well as the technologies of valeological education for students. The investigation 

of correlation between cultural features of society and individual levels of cognitive and emo-

tional development of the personality is of particular importance. We have emphasized the 

necessity of studying behavior of the individual with respect to his social and cultural envi-

ronment. 
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