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Условия жизнеобеспечения в современном обществе при значительной 

эксплуатации психо-эмоциональной сферы человека зачастую исключают адек-

ватные физические нагрузки. В результате существенно снижается общая со-

противляемость организма, поэтому актуализируется поиск здоровьесберегаю-

щих путей жизнедеятельности. В настоящее время в России количество уча-

щихся, занимающихся в специальных медицинских группах колеблется в преде-

лах 20–30% к общему числу обучающихся, до 50% юношей призывного возрас-

та страдают заболеваниями, препятствующими службе в Вооруженных Силах 

[6]. Невысокий уровень здоровья, неудовлетворительная двигательная актив-

ность учащейся молодежи – явление повсеместное [11], [15], [16], [17]. Это при-

влекает внимание специалистов различных областей знаний, пытающихся ре-

шить проблему дефицита двигательной активности молодежи и найти дей-

ственные методы формирования здорового образа жизни. Удручает то, что на 

практике цель физического воспитания реализуется односторонне – делается 

упор на двигательную подготовленность, но формирование общей физической 

культуры личности, в основном, лишь декларируется. В процессе приобщения 

учащихся к психофизическому самосовершенствованию, самооздоровлению 

зачастую недооценивается значимость такого психолого-педагогического фак-

тора, как учет и формирование их мотивационно-ценностных ориентаций. 

По многочисленным публикациям на тему о сохранении здоровья до 50% 

причин относится к образу жизни (напр. [1], [7], [9], [10], [14], [17] и др.), то есть 

здоровье в значительной степени зависит от самой личности. Формирование 
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образованного, активного, разносторонне развитого молодого человека, спо-

собного противостоять негативным воздействиям современного социума, явля-

ется приоритетной государственной задачей системы образования. Несмотря на 

то, что здоровье личности является функцией взаимодействия многих систем, 

а может именно поэтому, возможности воспитания в данном отношении задей-

ствованы очень слабо. Поскольку основа здоровьесбережения заложена в самом 

человеке, а главный фактор поддержания здоровья – здоровый образ жизни ос-

новывается на адекватной индивиду физической активности, то актуальна про-

блема формирования внутренней мотивации молодежи к самостоятельной физ-

культурной деятельности. Для этого необходим как можно более всесторонний 

подход к объекту исследования. 

Основным компонентом здорового образа жизни человека является его 

личная физическая культура, основу специфического содержания которой со-

ставляет рациональное использование индивидом наиболее значимых и прием-

лемых для себя видов (или одного вида) физкультурной деятельности, в качестве 

фактора оптимизации своего психофизического и духовно-нравственного со-

стояния [5], [8]. Поэтому приближение к ценностным ориентациям молодежи 

в сфере физической культуры является не только усилением их мотивации 

к физкультурной деятельности, но и личностно значимым здоровьеформиру-

ющим фактором. 

К нашему исследованию были привлечены курсанты (юноши) первого 

курса Екатеринбургского филиала Академии ГПС МЧС России. Общее количе-

ство участников исследования составило 191 человек. В задачи исследования 

входило: 

1) получить в целом образ курсанта в социально-психологических катего-

риях (в первую очередь подразумевается изучение здоровьеобразующих компо-

нентов); 

2) описать категорию здоровья с точки зрения ценностных ориентаций 

курсантов на разных уровнях восприятия (общечеловеческом и имиджеобразу-

ющем); 

3) определить значимые факторы физической культуры в образова-

тельном процессе у курсантов. 
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Для исследования образа курсанта в социально-психологических катего-

риях проводилось анкетирование, выявляющее иерархическую структуру ос-

новных жизнеобеспечивающих ценностей, а также изучались самооценочные 

характеристики учащихся в рамках предложенных социально-психологических 

личностных качеств. Результаты выявленных ценностных ориентаций представ-

лены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты ранжирования юношами списков основных жизненных ценностей 

Терминальные ценности 

Ранги ценнос-

тей с точек зре-

ния 
Инструментальные 

ценности 

Ранги ценнос-

тей с точек зре-

ния 

«Я» 
«Об-

щество» 
«Я» 

«Об-

щество» 

Здоровье 1 2 Воспитанность 1 3 

Хорошие, верные друзья 2 5 Образованность 2 2 

Любовь 3 6 Аккуратность 3 4 

Материально обеспечен-

ная жизнь 

4 1 Независимость 4 
1 

Счастливая семейная жизнь 5 9 Самоконтроль 5 10 

Активная деятельная 

жизнь 

6 4 Жизнерадостность 6 
7 

Интересная работа 7 3 Твердая воля 7 12 

Жизненная мудрость 8 10 Честность 8 14 

Уверенность в себе 9 14 Смелость в отстаивании 

своего мнения 

9 
9 

Общественное признание 10 8 Рационализм 10 6 

Свобода, самостоятель-

ность 
11 7 Исполнителность 11 11 

Развитие, самосовер-

шенствование 

12 15 Эффективность в делах 12 
8 

Познание, расширение 
кругозора 

13 13 Терпимость 13 
16 

Продуктивная жизнь 14 12 Широта взглядов 14 13 

Счастье других людей 15 17 Чуткость 15 17 

Развлечения 16 11 Высокие запросы 16 5 

Красота природы, ис-

кусства 
17 16 Непримиримость к недос-

таткам 

17 
15 

Творчество 18 18    
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Ориентируясь на средние ранги терминальных ценностей (ценностей-це-

лей) сразу отмечается доминирование здоровья. Далее идут такие ценности 

сферы общения, как наличие хороших и верных друзей и любовь. 

Интересно, что при достаточно сложной экономической ситуации в стра-

не и более прагматичной, чем ранее, направленности идеологии, с большей 

степенью ответственности личности за свое материальное положение, ценность 

«материально обеспеченная жизнь» заняла лишь четвертое место, опередив, од-

нако, ценность «счастливой семейной жизни». Далее достаточно тесно идут 

ценности, которые условно можно отнести к сферам деятельности – материаль-

ной и личностной самореализации. Существенно отличаются по среднему ран-

гу четыре наименее предпочитаемых ценности: «счастье других», «развлечения», 

«красота природы, искусства» и «творчество». 

Результаты ранжирования инструментальных ценностей (ценностей-

средств), возможно, показывают специфику данной категории молодежи. Так, на 

первые три наиболее значимые ценности – «воспитанность», «образованность» 

и «аккуратность», по-видимому, влияют некоторые особенности образовательного 

процесса в военизированных учебных заведениях. Особенно без аккуратности 

и воспитанности курсантам трудно взаимодействовать с командно-преподава-

тельским составом. Курсанты также хотели бы действовать более независимо (4-й 

ранг значимости), однако отстаивать свое мнение в явном виде не считают важ-

ным (9-й ранг). Середину списка ценностей-средств при достаточно высоких 

средних рангах значимости занимают такие качества, к которым юноши относят-

ся достаточно индифферентно: «жизнерадостность», «твердая воля», «честность», 

«рационализм» и «исполнительность». Несколько пониженные значения имеют 

ценности «эффективность в делах», «терпимость», «широта взглядов» и «чуткость». 

В целом курсанты не имеют высоких запросов (16-й ранг) и готовы мириться с не-

достатками в себе и других людях (17-й ранг). 

Свое обычное состояние в рамках одиннадцати предложенных психоло-

гических качеств они ощущают в следующем: уверены в себе, устойчивы в труд-

ных ситуациях и мужественны (табл. 2). Эти качества набирают наибольшее ко-

личество баллов по десятибальной шкале. Далее курсанты характеризуют себя 

как способных к самоконтролю и целеустремленных, но им не хватает реши-

тельности, силы воли и активности (7, 8 и 9 места, соответственно). Очень осто-
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рожно, если не сказать критично, курсанты относятся к гармоничности соб-

ственного развития и раскованности (данные качества набрали меньшее количе-

ство баллов). 

Кратко резюмировать вышеизложенное можно следующим образом: 

обеспечивая образовательный процесс по физической культуре, для большей 

мотивации занимающихся необходимо учитывать самовосприятие и структуру 

ценностей как целей, устремлений в будущее, так и предпочитаемых учащимися 

способов физкультурной деятельности для достижения своих целей. 

Таблица 2 

Самооценка юношами личностных качеств 

Оцениваемые качества (по десятибалльной шкале) Средний балл Ранг 

Уверенность в себе 8,16 1 

Устойчивость в трудных ситуациях 8,04 2 

Мужественность 7,86 3 

Самоконтроль 7,83 4 

Целеустремленность 7,74 5 

Координированность движений 7,68 6 

Решительность 7,52 7 

Сила воли 7,23 8 

Активность 7,11 9 

Гармоничность развития 6,90 10 

Раскованность 6,41 11 
 

Обратимся к результатам исследования категории здоровья в ценностных 

ориентациях курсантов. Методом прямого ранжирования была установлена 

иерархия терминальных ценностей, причем юноши проводили выбор ценно-

стей с двух точек зрения – собственной и с точки зрения большинства людей, 

общества (данные приведены в табл. 1). 

Первые пять ценностей можно считать наиболее значимыми для курсан-

тов. Их условно можно отнести к следующим жизненным сферам: здоровья, 

общения и материальной жизни, при опережающем значении ценности здоро-

вья. В выборах курсантов с точки зрения общества наиболее значимые следую-

щие ценности (в порядке убывания) – «материально обеспеченная жизнь», «здо-

ровье», «интересная работа», «активная деятельная жизнь» и «наличие друзей». 
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Интересно то, что категория «счастливая семейная жизнь» заняла середину 

списка (9-е место). Первые пять доминирующих ценностей с точки зрения об-

щества принадлежат тем же сферам действительности – здоровья, общения 

и материальной, но значимость каждой перераспределена. В представлениях 

курсантов об обществе наблюдается явное предпочтение деятельности в матери-

альной сфере – «материально обеспеченная жизнь», «интересная работа» 

и «активная деятельная жизнь». 

Наименее значимые ценности с обеих точек зрения в основном согласу-

ются. Так, в выборе для себя, последние четыре места у курсантов (в порядке 

убывания) заняли следующие ценности – «счастье других людей», «развлече-

ния», «красота природы, искусства» и «творчество»; с точки зрения общества – 

«развитие», «красота природы, искусства», «счастье других» и «творчество». Сле-

довательно, эти ценности общечеловеческой культуры и социально-фило-

софские категории не находят должного места в данной иерархии. Они значи-

тельно уступают (первым пяти) более конкретным ценностям и, по-видимому, 

имеющим большее значение в данное время для адаптации и выживания лич-

ности на биосоциальном уровне. 

Курсанты также ранжировали личностные качества как наиболее соответ-

ствующих образу, «имиджу» современного молодого человека. Краткая интерпре-

тация полученных результатов такая (таблица 3): психологические качества – 

«уверенность в себе» и «самостоятельность» (особенно «уверенность») наиболее 

значимы для курсантов; «физическая подготовленность», «выносливость», «спор-

тивность», «хорошее здоровье», то есть чисто физические характеристики в дан-

ном рассмотрении отстают. Отметим, что такое распределение личностных ка-

честв по рангам значимости характеризует именно курсантов, ибо у других кате-

горий молодежи оно несколько иное [2], [4], [13] (в числе первых присутствует 

«коммуникативность»), но «уверенность в себе» и «самостоятельность» также яв-

ляются наиболее предпочитаемыми личностными качествами. Причина этому, 

по-видимому, кроется в ситуативной тревожности как переживании эмоциональ-

ного дискомфорта, поскольку имеются данные [12] о связи тревожности с доми-

нирующими чувствами – незащищенности и зависимости. 
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Таблица 3 

Результаты ранжирования личностных качеств в «имидже» молодого человека 

Личностные качества Ранг 

Уверенность в себе 1 

Самостоятельность 2 

Спортивность 3–4 

Хорошее здоровье 3–4 

Мужественность 5 

Целеустремленность 6 

Физическая сила, выносливость 7 

Энергичность 8 

Общительность 9 

Элегантность 10 

Раскованность 11 

Волевые качества 12 

Координированность 13 
 

Таким образом, установлено, что: во-первых, категория здоровья наиболее 

значима для курсантов как общечеловеческая ценность; при этом общество ха-

рактеризуется ими в сторону большей утилитарности, рациональности, прагма-

тизма; во-вторых, в анализе ценностей и личностных качеств при переходе с об-

щебытийного на уровень действий в молодежной среде ценность здоровья явно 

снижается. На первые места выступают социально-психологические качества, позво-

ляющие молодому человеку чувствовать себя уверенным, независимым, самостоя-

тельным в реалиях современного социума. 

Перейдем к рассмотрению роли и факторов физкультурной деятельности 

в образовательном процессе у курсантов. В нашем представлении, ориентация на 

занятиях по физической культуре на значимые ценности учащихся, а также пред-

почитаемые виды спорта усиливает мотивацию к физкультурной деятельности. 

Более того, когда значимые ценности молодежи достигаются физкультурной дея-

тельностью, это улучшает не только эмоциональный фон занятий, но и является 

фактором, способствующим дальнейшему самосовершенствованию средствами 

физической культуры. Таким образом, учет наиболее предпочитаемых видов 

физкультурной деятельности способствует активизации самой деятельности и по-

вышению мотивации к ней. В связи с этим было проведено исследование цен-

ностных ориентаций курсантов в сфере физкультурной деятельности. Одна анке-
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та предполагала выбор наиболее предпочитаемых видов спортивных дисци-

плин – двух из семи; по второй анкете выявлялось, развитию каких личностных 

качеств (таблица 4), способствуют занятия физической культурой. Установлено, 

что ранее занимались (в секциях или самостоятельно) дополнительно теми или 

иными видами спорта (чаще двумя-тремя) 182 (94,8%) курсанта, из общего числа 

обследованных. В основном это были спортивные игры (45,6%) и борьба, раз-

личные виды единоборств, бокс (29,7%). На третьем месте оказалась легкая атле-

тика (20,9%). Далее следуют лыжи (13,7%), атлетизм (9,3%), плавание (8,2%) 

и спортивная гимнастика (0,5%). 

Сравнивая ответы курсантов о включенности в физкультурную деятель-

ность ранее с ответами на вопрос: «Какой вид занятий физической культурой 

Вы считаете наиболее подходящим для молодого человека?», наблюдается до-

минирующая роль тех же видов спорта, только борьба, единоборства (54,2% 

выборов) поменялись местами со спортивными играми (37%). Легкая атлетика 

по-прежнему осталась на третьем месте (30,7%). Однако значимость плавания 

существенно возросла – с шестого места переместившись на четвертое (27,6% 

выборов). Такое смещение интересов в сторону традиционно мужских, силовых 

видов спорта (борьба, единоборства, бокс) следует, по-видимому, связать с осо-

бенностями образовательного процесса у курсантов (значимая роль физической 

подготовки и строгое оценивание силовых нормативов), а также условия, в кото-

рые попадают юноши – чисто мужской коллектив, внешне и внутренне задава-

емая служебная дисциплина, формируемый в новом коллективе индивидуаль-

ный статус, совместное проживание на казарменном положении, дисциплинар-

ные взыскания и т. п. 

По исследованию личностных качеств, наиболее развиваемых занятиями 

физической культурой, следует обратиться к результатам, приведенным 

в табл. 4. Предлагалось выбрать пять наиболее значимых из шестнадцати пред 

ложенных качеств. 

С точки зрения курсантов физкультурная деятельность наиболее способ-

ствуют повышению здоровья, физической подготовленности (1-й ранг значи-

мости), волевых качеств, настойчивости (2-й ранг), силы, выносливости (3-й 

ранг). Слабее всего курсанты связывают занятия спортом с самовыражением, 

элегантностью, эстетическим развитием и коммуникативными качествами. Ве-



Проблема здоровьесбережения и учет ценностных ориентаций молодежи в сфере 
физической культуры 

 

Образование и наука. 2003. № 1 (19) 45 

роятно, выбор доминирующих видов спорта (единоборства) и является тем зна-

чимым коррелятом, который отводит развитию коммуникативных качеств с по-

мощью физической культуры последнюю роль. То есть физическая культура 

связывается в первую очередь с физической силой, а та, в свою очередь, помо-

гает силовым единоборством, применением физической силы решать, отчасти, 

проблемы общения. 

Таблица 4 

Результаты выбора качеств, формируемых средствами физической культуры 

Личностные качества, формируемые средствами 

физической культуры 

% выбран-

ных качеств 
Ранг 

Здоровье, высокая физическая подготовленность 78,13 1 

Сила воли, настойчивость в преодолении трудностей 66,66 2 

Сила, выносливость 62,5 3 

Спортивная фигура, подтянутость 57,29 4 

Уверенность в себе 48,96 5 

Вера в свои силы, возможности 34,37 6 

Самозащищенность 33,85 7 

Умение красиво двигаться, осанка 26,56 8 

Преодоление психологических зажимов, раскованность 19,27 9 

Повышение умственной работоспособности 16,14 10 

Координированность движений 15,62 11 

Положительное эмоциональное состояние 13,54 12 

Лучшее самовыражение 6,25 13–14 

Формирование элегантности 6,25 13–14 

Общительность, коммуникативность 4,17 15–16 

Эстетическое развитие 4,17 15–16 

 

Сравнивая репрезентативные качества, образующие имидж (табл. 3), и ка-

чества, формируемые физкультурной деятельностью (табл. 4), выявляется явное 

расхождение в значимости качеств – уверенность в себе и физическая подготов-

ленность. Состояние, ощущение большей уверенности важнее для юношей, чем 

повышенные показатели в двигательной подготовленности. Поэтому для моти-

вации к самостоятельной физкультурной деятельности необходимо сначала вы-

звать практический аффективный интерес учащихся, а уже затем, поддерживая 

его, надеяться на закрепление физкультурной деятельности в поведенческом ас-

пекте, входящим в понятие здорового образа жизни. Для этого физическая куль-
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тура должна помогать решать актуальные для молодежи проблемы, находящиеся 

в основном в области психосоциального взаимодействия. 

Невозможно не согласиться с мнением П. К. Дуркина [5] о том, что важ-

нейшим условием воспитания физической культуры личности является систе-

матическое изучение мотивации и процесса становления интереса к занятиям 

физической культурой. Вне условий для реализации, сформированных целена-

правленно или сформировавшихся спонтанно интересов, не будет индивиду-

альной физической культуры у человека, а, следовательно, не будет и основы 

здорового образа жизни. 

Поэтому основными выводами и рекомендациями из вышеизложенного 

можно считать следующие. Во-первых, для усиления мотивации к физкультур-

ной деятельности у молодежи следует больше ориентироваться на предпочита-

емые ими виды спорта. Во-вторых, для оптимизации образовательного процесса 

по физической культуре с молодежью следует также учитывать, чтобы исполь-

зуемые виды физкультурной деятельности приводили к развитию не только 

двигательных качеств, но и развивали такие доминирующие личностные соци-

ально-психологические качества, как уверенность, самостоятельность и комму-

никативность. В-третьих, мотивируя молодых людей к здоровьеформирующей 

деятельности, надо учитывать их представления о социальном здоровье, кото-

рые связываются [3] с «социальной успешностью», «коммуникативностью», «об-

щительностью». И, наконец, необходимо, чтобы как можно более широкий 

спектр физкультурной деятельности, используемой в учебном процессе, приво-

дил к расширению круга интересов молодых людей в данной сфере. Считаем, 

что практическое разрешение подобных задач для цели здоровьесбережения 

молодежи вполне реально и осуществимо, при условии осознания их педагога-

ми и обществом в целом. 
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