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 РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОХРАНЕНИИ И 

ПОДДЕРЖАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Межман И.Ф., кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физического воспитания, Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, г. Самара, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
Сохранение и поддержание физического и ментального здоровья студенческой молодежи 

выступает одним из наиболее важных и приоритетных направлений современной 

молодежной политики Российской Федерации. Студенты – это будущие специалисты в 

различных областях знаний и производства, это те, кто будет строить благосостояние 

страны и его народа в ближайшие десятилетия. В связи с этим важное социально-

экономическое значение приобретает приобщение студенческой молодежи к идеям 

здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом на регулярной основе, 

что обеспечит в результате их гармоничное развитие.  

Цель. Цель статьи: обосновать роль и выявить потенциал регулярных занятий физической 

культурой и спортом в сохранении и поддержании физического и ментального здоровья 

студентов. 

Материалы и методы. В качестве материалов к исследованию были использованы как 

теоретические, так и практико-ориентированные работы других авторов из области 

заявленной проблематики исследования. Ключевыми методами выступили: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, контент-анализ. 

Результаты. Определена актуальность рассмотрения вопроса поддержания и сохранения 

физического и ментального здоровья студентов как приоритетного направления в аспекте 

подготовки будущего специалиста. Выявлены основные подходы исследователей к 

рассмотрению проблемы сохранения и поддержания физического и ментального здоровья 

студентов средствами физической культуры в условиях вуза.  

Научная новизна. Предложена схема взаимодействия физической культуры и спорта с 

физическим и ментальным здоровьем в условиях вузовской подготовки. 

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования 

имеют высокую перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 

практической реализации сформулированных положений на практике в рамках учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях вуза. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура и спорт, физическое здоровье, 

ментальное здоровье, комплекс мер, вуз, учебная деятельность. 

 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE 

PRESERVATION AND MAINTENANCE OF PHYSICAL AND MENTAL 

HEALTH OF STUDENTS 

 

Mezhman I.F., Candidate of Biological Sciences, Associate 

Professor Head of the Department of Physical Education, Volga 

State University of Telecommunications and Informatics, Samara, 

Russia 

 

ABSTRACT 
Preservation and maintenance of physical and mental health of student youth is one of the most 

important and priority directions of modern youth policy of the Russian Federation. Students are 

future specialists in various fields of knowledge and production, they are those who will build 

the welfare of the country and its people in the coming decades. In this regard, the introduction 

of students to the ideas of a healthy lifestyle, physical education and sports on a regular basis, 

acquire special socio-economic importance, which will ensure their harmonious development as 

a result. 

Purpose. The purpose of the article: to substantiate the role and identify the potential of regular 

physical education and sports in maintaining and maintaining the physical and mental health of 

students. 

Materials and methods. Both theoretical and practice-oriented works of other authors from the 

field of the stated research issues were used as materials for the study. The key methods were: 

analysis, synthesis, comparison, generalization, comparison, content analysis. 

Results. The urgency of considering the issue of maintaining and preserving the physical and 

mental health of students as a priority direction in the aspect of training a future specialist is 

determined. The main approaches of researchers to the consideration of the problem of 

preserving and maintaining the physical and mental health of students by means of physical 

culture in the conditions of the university are revealed. As a result of the study, the scheme of 

interaction of physical culture and sports with physical and mental health in conditions of 

university training is given. 

Scientific novelty. Pedagogical conditions for the development of preservation and maintenance 

of physical and mental health of students on the basis of regular physical culture and sports are 

proposed. 

Practical significance. The theoretical results of the conducted research have a high prospect of 

further expansion and create all the prerequisites for the practical implementation of the 

formulated provisions in practice within the framework of the academic subject "Physical 

Culture" in the conditions of the university. 

KEYWORDS: physical culture and sports, physical health, mental health, a set of measures, 

university, educational activities. 
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Межман И.Ф. Роль физической культуры и спорта в сохранении и 
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Прогрессивная педагогика. – 2022. – № 3. – С. 5–14. 
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Постановка проблемы 
Вопросы поддержания и сохранения физического и ментального 

здоровья студентов в настоящее время выходят в приоритетное направление 

в аспекте подготовки будущего специалиста, который будет обладать 

повышенной стрессоустойчивостью и успешно решать задачи 

профессионального плана без вреда для здоровья. Ведущая роль 

поддержания и сохранения физического и ментального здоровья студентов 

отводится регулярным занятиям студентов физической культурой и спортом. 

В связи с этим особую значимость приобретает поиск новых путей 

приобщения студенческой молодежи к идеям здорового образа жизни в 

целом и занятиям физической культурой и спортом, в частности.  

Актуальность темы исследования 
Проблема поддержания и сохранения здоровья студентов во всех 

аспектах его проявления – физическом и ментальном – приобретает в 

настоящее время все бóльшую практическую значимость и актуальность. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, под 

здоровьем понимается «состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов» [3]. Исходя из этой дефиниции, понятие «здоровье» является 

многоаспектным, поскольку охватывает физический, психический, 

духовный, социальный и нравственный аспекты. В условиях повышенных 

нагрузок, с которыми сталкивается студенческая молодежь, наибольшее 

значение приобретает поддержание и сохранение ее физического и 

ментального здоровья. 

Актуальность темы исследования определяется также и тем, что в 

современных условиях вузовской подготовки в курсе физической культуры 

акцент делается именно на физический аспект, а ментальному здоровью 

студентов   не уделяется должного внимания.   

Выделение нерешенных проблем  
В настоящее время наблюдается недостаточное внимание 

исследователей к вопросам сохранения и поддержания физического и 

ментального здоровья студентов как будущих специалистов в разных 

областях профессиональной деятельности. Кроме того, отсутствуют 

исследования, предлагающие комплексное решение проблемы сохранения и 

поддержания физического и ментального здоровья студентов средствами 

физической культуры и спорта. Нерешенной также видится проблема 

обеспечения необходимых условий, которые бы способствовали 

эффективному решению сохранения физического и ментального здоровья 

студентов. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Как свидетельствует проведенный анализ, вопрос сохранения и 

поддержания физического и ментального здоровья студентов неизменно 

поднимается в современных исследованиях. Следует отметить, что в фокусе 
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исследовательского интереса находится, прежде всего, взаимосвязь 

физической активности и здоровья человека (ментального и физического), 

что обусловлено их очевидной зависимостью друг от друга [7; 9; 12]. 

В работе О.А. Лопатиной выявляются грани соприкосновения 

двигательной активности и ментального здоровья студентов. По мнению 

автора, двигательная активность выступает одним из наиболее эффективных 

способов преодоления стресса, которому подвержены студенты на 

протяжении всего периода обучения. Пики стрессовых ситуаций, как 

правило, приходятся на экзаменационную сессию, а потому крайне важно 

сформировать у студентов навыки преодолевать стрессовые состояния. 

Помимо благотворного влияния на ментальное здоровье за счет снижения 

симптомов депрессии и тревоги, двигательная активность, как указывает 

О.А. Лопатина, выступает положительным фактором в аспекте профилактики 

и лечения неинфекционных заболеваний. Тем самым занятия физической 

культурой способствуют гармоничному развитию студенческой молодежи, 

повышению общего уровня их самочувствия и, как следствие, благополучия. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о наличии 

устойчивой взаимосвязи между регулярностью и объемом двигательной 

активности и ментального здоровья студентов, что находит свое выражение в 

повышении качества психических и эмоциональных показателей [6]. 

В ракурсе исследовательского интереса Н.А. Карпушко и А.Н. 

Беспаловой находятся представления самих студентов относительно роли 

физической культуры, целесообразности занятий спорта для достижения 

адекватного уровня физического и ментального здоровья. По результатам 

проведенной работы авторы пришли к выводу о том, что физическое и 

ментальное здоровье находится у студентов на приоритетных позициях по 

шкале жизненных приоритетов и ценностей. При этом мотивация 

студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом как 

средству поддержания физического и ментального здоровья представляет 

собой многоаспектное пространство, образованное сложными взаимосвязями 

и даже противоречиями (например, желание иметь хорошую физическую 

форму и неготовность к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; желание иметь высокий уровень стрессоустойчивости и отсутствие 

необходимых ресурсов и возможностей) [5]. На наш взгляд, устранение 

выявленных Н.А. Карпушко и А.Н. Беспаловой противоречий лежит в 

компетенции преподавателя физической культуры в вузе. 

А.В. Мельникова и И.Ю. Головинова рассматривают потенциал 

занятий физической культурой в аспекте преодоления таких состояний, как 

апатия и тревожность у студентов. В результате проведенного анкетирования 

учащейся молодежи авторы приходят к выводу о том, что регулярные 

физические (фитнес, баскетбол, футбол, борьба), аэробные (прогулки на 

велосипеде, бег трусцой на небольшие расстояния, йога) нагрузки помогают 

студентам справиться с апатией, вызванной физическими и умственными 
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нагрузками во время учебной сессии, побороть страх и волнение во время 

подготовки к экзаменам и непосредственно во время экзамена [8]. 

Интересной и перспективной, на наш взгляд, является работа Т.Г. 

Волковой и Н.Н. Вересова, которые анализируют модели физического Я 

студентов в контексте их психологического здоровья и мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом [4]. Оценивая себя, состояние своего тела, 

молодые люди неизменно сравнивают себя с неким эталоном. Образ 

идеальной внешности, который пропагандируется в конкретном обществе, 

постепенно переходит в систему внутренних ценностей и потребностей 

индивида, приобретает личностный смысл и тем самым оказывает 

значительное воздействие на психологическое здоровье. Как результат, 

сложившийся идеальный образ может иметь положительные и 

отрицательные последствия: индивид может стремиться достичь идеала 

путем регулярных сбалансированных занятий физической культурой и 

сортом, либо процесс восприятия собственного физического образа может 

привести к деструктивным стратегиям поведения (например, анорексия). В 

этой связи задачи преподавателя физической культуры в вузе, на наш взгляд, 

состоит в формировании у студенческой аудитории правильного отношения 

к собственному телу и продемонстрировать наглядно способы гармоничного 

и сбалансированного достижения студентами идеального физического 

образа. 

В статье А.А. Хамидуллиной и С.В. Абзаловой уточняется влияние 

физической культуры и спорта на формирование общего состояние студента, 

а также определяется воздействие занятий спортом на физические навыки 

обучающегося [11]. Авторы подробно останавливаются на благотворном 

влиянии занятий спортом на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую систему, систему дыхания и иммунную систему. Важным 

моментом в публикации, на наш взгляд, является сформулированное 

положение о необходимости определить индивидуальные физические 

возможности студента, подобрать режим занятий и спорт, который 

максимально подходит индивиду.  Авторы также уточняют положительное 

влияние занятий спортом и эмоциональное состояние студентов, их 

способность преодолевать состояния тревожности и стресса. Занятия 

спортом способствуют сохранению психического и эмоционального 

состояния индивида. 

Проведенный контент-анализ и его результаты показаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа научных публикаций 

по ключевым словам «физическое здоровье студентов», «ментальное 

здоровье студентов» 

 

Рис. 1 показывает наличие устойчивого снижения количества научных 

статей с упоминанием ключевых фраз «физическое здоровье студентов», 

«ментальное здоровье студентов». Как следует из полученных данных, 

проблема сохранения и поддержания ментального здоровья студентов по 

сравнению с физическим аспектом не получает должного внимания со 

стороны исследователей. Обе выявленные тенденции – снижение общего 

количества публикаций по вопросам сохранения и поддержания физического 

и ментального здоровья студентов, с одной стороны, и недостаточное 

освещение проблемы сохранения и поддержания ментального здоровья 

студентов, с другой – представляются нам тревожными, поскольку из 

области исследовательского интереса выпадают два базовых, 

основополагающих компонента вузовской подготовки эффективного 

специалиста.  

Цель исследования 
Обосновать роль и выявить потенциал регулярных занятий физической 

культурой и спортом в сохранении и поддержании физического и 

ментального здоровья студентов. 

Результаты исследования 
Федеральный государственный образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) определяет в качестве 

требования к выпускнику учреждения высшего образования 

«приверженность к здоровому образу жизни, нацеленность на должный 

уровень физической подготовки». В соответствии с документом будущий 

специалист должен достичь за время обучения в вузе «соответствующего 
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уровня физической подготовки, который необходим для эффективного 

решения и выполнения профессиональных задач в будущем» [10]. Важным 

является тот факт, что в ФГОСе отдельно прописано требование 

сформированных устойчивых навыков самостоятельной деятельности, 

направленное на сохранение и укрепление здоровья: выпускник должен 

«владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

<…> демонстрировать осознанную готовность достичь определенного 

уровня физической подготовки для активного и эффективного 

осуществления социальной и профессиональной деятельности» [10]. 

Как следует из требований нормативного документа, современный 

государственный и общественный заказ вузам ставит перед системой 

высшего образования актуальную задачу: подготовить 

высококвалифицированных конкурентных специалистов с высоким уровнем 

работоспособности и стрессоустойчивости, умеющими одновременно решать 

несколько задач профессионального характера. В связи с этим учебно-

воспитательный процесс по физической культуре и спорту в вузе 

приобретает большое значение. Физическая культура и спорт 

рассматриваются как наиболее эффективный инструмент по формированию 

и развитию успешной, физически и ментально здоровой личности студентов, 

а также как способ подготовить их к активной социальной и 

профессиональной жизни после окончания вуза [1]. Включение студентов в 

разнообразную физкультурно-спортивную деятельность обладает, на наш 

взгляд, высоким потенциалом в аспекте актуализации их личностно- и 

общественно-ориентированных потребностей, повышения их 

работоспособности и активности, стрессоустойчивости. Регулярные и 

сбалансированные физические нагрузки могут стать основой гармоничного и 

эффективного формирования, нормализации и развития личности студента. 

Для достижения обозначенных выше результатов в вузе необходимо 

создать здоровьесберегающую образовательную среду [2], которая 

учитывала бы и индивидуальные особенности студентов, и их запросы и 

потребности, связанные с сохранением и поддержанием как физического, так 

и ментального здоровья. 

По результатам поведенного анализа была предложена схема 

взаимосвязи физической культуры и спорта с физическим и ментальным 

здоровьем. Схема представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь физической культуры и спорта с физическим и 

ментальным здоровьем 

 

Как следует из приведенной схемы, студент выступает активным 

участником процесса физической подготовки в условиях вуза. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам проведенного исследования можно заключить, что 

физическая активность выступает фактором, который положительно 

способствует увеличению объема внимания, концентрации и долговременной 

памяти. Все это, в конечном счете, обеспечивает высокие результаты 

академической успеваемости студентов. Результаты приведенного 

исследования имеют высокую перспективу последующего расширения и 

создают все предпосылки к практической реализации сформулированных 

положений на практике в рамках учебного предмета «Физическая культура» 

в условиях вуза. 
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УДК 796.378 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

Крылов Д.В., преподаватель кафедры физической культуры 

инженерно-экономического факультета, старший лейтенант 

внутренней службы, Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России», г. Вологда, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
В нынешних условиях физическая культура играет особенно важную роль, поскольку 

способствует гармоничному развитию подрастающего поколения. Здоровый образ жизни 

в настоящее время рассматривается в качестве приоритетного направления социально-

экономического развития Российской Федерации. Тем не менее развитие физической 

культуры в России сталкивается с рядом проблем, которые требуют безотлагательного 

решения. Распространение идей здорового образа жизни должно осуществляться на 

постоянной основе через разные каналы связи. Данная работа должна проводиться 

посредством пропаганды и информирования, а также внедрения и закрепления в сознании 

каждого члена российского общества идеи о важности занятий физической культурой и 

спортом, поскольку именно благодаря этим занятиям обеспечивается формирование 

устойчивой привычки к здоровому образу жизни. Для формирования устойчивого 

интереса представителей разных групп российского общества к здоровому образу жизни 

через занятия физической культурой и спортом необходимо создание необходимых 

условий. 

Цель. Цель статьи: определить актуальные проблемы и перспективы развития физической 

культуры в России. 

Материалы и методы. В качестве материалов к исследованию выступили как 

теоретические, так и практико-ориентированные работы других авторов из области 

заявленной проблематики исследования. Ключевыми методами стали: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, сопоставление, контент-анализ. 

Результаты. Проанализирована сущностная характеристика понятия «физическая 

культура». Выявлены основные проблемы в развитии сферы физической культуры и 

спорта и предложены пути их разрешения. 

Научная новизна. Определен потенциал использования индивидуальной 

образовательной траектории для обучающихся в аспекте приобщения их к занятиям 

физической культурой и спортом как перспективного направления в развитии физической 

культурой в России. 

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования 

имеют высокую перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 

практической реализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура, спорт, физическое развитие, здоровье 

человека, общественная значимость. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF PHYSICAL CULTURE 

DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Krylov D.V., Lecturer of the Department of Physical Culture of the 

Faculty of Engineering and Economics, Senior Lieutenant of 

Internal Service, Vologda Institute of Law and Economics of the 

Federal Penitentiary Service of Russia" Vologda, Russia 

 

ABSTRACT 

In the current conditions, physical culture plays a particularly important role, since it contributes 

to the harmonious development of the younger generation. A healthy lifestyle is currently 

considered as a priority direction of socio-economic development of the Russian Federation. 

Nevertheless, the development of physical culture in Russia faces a number of problems that 

require urgent solutions. The dissemination of healthy lifestyle ideas should be carried out on an 

ongoing basis through various communication channels. This work should be carried out through 

propaganda and information, as well as the introduction and consolidation in the minds of every 

member of Russian society of the idea of the importance of physical culture and sports, since it is 

thanks to these activities that the formation of a stable habit to a healthy lifestyle is ensured. In 

order to form a sustainable interest of representatives of different groups of Russian society in a 

healthy lifestyle through physical education and sports, it is necessary to create the necessary 

conditions. 

Purpose. The purpose of the article: to determine the current problems and prospects of the 

development of physical culture in Russia. 

Materials and methods. Both theoretical and practice-oriented works of other authors from the 

field of the stated research issues were used as materials for the study. The key methods were: 

analysis, synthesis, comparison, generalization, abstraction, comparison, content analysis. 

Results. The essential characteristic of the concept of "physical culture" is analyzed. The main 

problems in the development of the sphere of physical culture and sports are identified and ways 

to solve them are proposed. 

Scientific novelty. The potential of using an individual educational trajectory for students in the 

aspect of introducing them to physical culture and sports as a promising direction in the 

development of physical culture in Russia is determined. 

Practical significance. The theoretical results of the study have a high prospect of further 

expansion and create all the prerequisites for practical implementation. 

KEYWORDS: physical culture, sports, physical development, human health, social 

significance. 

 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Крылов Д.В. Проблемы и перспективы развития физической культуры в 

России // Прогрессивная педагогика. – 2022. – № 3. – С. 15–25. 

 

Постановка проблемы 
На нынешнем этапе развития в перечень главных приоритетных 

направлений стратегического развития Российской Федерации входит 

приобщение населения страны к здоровому образу жизни. В соответствии с 

Указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года» (от 7 мая 2018 

года), в качестве одной из первоочередных задач в аспекте воспитания 

здорового общества предусматривается повышение количества граждан 

страны, которые придерживаются идей здорового образа жизни 

систематически занимаются физической культурой и спортом. В качестве 

целевого показателя в этом направлении было определено 55 процентов [10]. 

Предлагается включить физическое здоровье нации как неотъемлемый 

компонент национальной идеи России на современном этапе [1]. Как 

результат, общество имеет активного и здорового гражданина, способного 

приносить пользу обществу. В связи с этим определение проблем и 

перспектив развития физической культуры в РФ приобретает особо 

значимый характер.  

Актуальность темы исследования 
Для решения актуальной на сегодняшний день задачи приобщения 

членов российского общества к соблюдению стандартов здорового образа 

были разработаны и претворяются в жизнь комплексные государственные 

программы по развитию физической культуры и спорта на разных уровнях. 

Данные программы разрабатываются, прежде всего, на основе программно-

целевого подхода, в соответствии с которым далее определяются этапы их 

реализации и устанавливаются целевые показатели, достижение которых 

обеспечит воспитание здорового российского общества. При этом следует 

признать, что, несмотря на активно проводимую работу по пропаганде идей 

здорового образа жизни среди населения страны, в реализации 

государственных программ по развитию физической культуры и спорта на 

разных уровнях имеют место проблемы. К ним можно отнести, в частности, 

некорректную постановку целей и определение целевых показателей 

(занижение или завышение), что ведет в результате к их невыполнению [7]. 

Остро стоит на сегодняшний день и проблема снижения интереса к занятиям 

физической культурой и спортом среди молодежи. Эти проблемы и 

обусловливают актуальность более тщательной проработки и 

безотлагательного решения. 

Выделение нерешенных проблем  
В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос 

качественного развития физической культуры, приобщения широких слоев 

населения к идеям здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом на постоянной основе. Основными проблемами 

выступает недостаточный уровень подготовки специалистов в сфере 

физкультурно-оздоровительной и массово-спортивной деятельности, 

проблемы с обеспечением населения необходимым количеством объектов 

спортивной инфраструктуры, недостаточная популяризация физической 

культуры среди подрастающего поколения, а также недостаточный уровень 

индивидуализации процесса приобщения населения к идеям здорового 

образа жизни и занятием спортом. 
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Анализ последних исследований и публикаций 
Вопросы развития физической культуры неизменно вызывают 

исследовательский интерес. Физическая культура рассматривается 

исследователями как важнейший фактор, который определяет и обеспечивает 

поддержание и сохранение здорового функционирования человеческого 

организма в физическом и ментальном аспектах на основе активной и 

регулярной двигательной активности. 

В статье Е.А. Бобровского рассматриваются особенности реализации 

федеральных программ по развитию спортивной инфраструктуры с целью 

активизации массового спорта. Автор приходит к выводу о необходимости 

осуществлять активную пропаганду здорового образа жизни и занятий 

спортом, а также государственный контроль за использованием спортивных 

объектов [2]. 

А.А. Сергеев определяет физическую культуру и спорт как факторы, 

которым уделяется крайне важное значение в развитии современного 

общества, ввиду существующего на сегодняшний день снижения 

физкультурно-оздоровительной активности людей, что, в свою очередь, 

может иметь своим результатом ухудшению здоровья и снижению 

производительности труда. По мнению исследователя, инвестиции в 

массовый спорт позволят значительно повысить производительность труда 

экономически активного населения [7]. 

Фокус внимания Ф.К. Попова и К.Р. Палия направлен на проблемы и 

перспективы организации и развития государственной политики в области 

физической культуры и спорта. Авторы приходят к выводу об 

эффективности программно-целевого подхода в развитии физической 

культуры и спорта, необходимости усиления государственного участия в 

финансировании развития объектов соответствующей инфраструктуры с 

привлечением частного капитала [6]. 

Проведенный контент-анализ и его результаты показаны на рис. 1.  
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Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа научных публикаций 

по представленной тематике с упоминанием в базах ВАК и РИНЦ  

 

Рис. 1 показывает наличие устойчивого роста количества научных 

статей с упоминанием ключевой фразы «проблемы и перспективы развития 

физической культуры» за 2017-2021 гг., что свидетельствует о важности 

придаваемой исследователями этому вопросу.  

Цель исследования 
Определить актуальные проблемы и перспективы развития физической 

культуры в России. 

Результаты исследования 
Исследователи трактуют физическую культуру как «…культуру 

оптимизации физического состояния и развития человека» [5]. При этом 

важно отметить, что важным условием выступает реализация оптимизации 

«на основе адекватно отлаженной в данном отношении двигательной 

деятельности, а вместе с тем и как культуру содействия на этой основе 

психическому развитию личности в соответствии с запросами общества» [5].  

Значение физической культуры для развития человеческого здоровья 

как высшего социально-экономического приоритета любой страны не 

подвергается сомнения. В настоящее время продвижению идей здорового 

образа жизни через регулярные занятия спортом в Российской Федерации 

уделяется значительное внимание на всех уровнях власти. В последние 

десятилетия в стране активно пропагандируются идеи здорового образа 

жизни, проводится комплексная работа по реализации положений, связанных 

с формированием физически активного общества, с опорой на федеральные 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в данном 

направлении. Все это свидетельствует о важной и значимой роли, которая 
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придается властями страны вопросам развития физической культуры и 

спорта как неотъемлемого компонента формирования здоровой нации. 

В качестве стратегических направлений отраслевых программ по 

формированию физически активного населения РФ выступают следующие: 

1) организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для населения; 

2) осуществление мер по пропаганде и информированию, 

направленных на убеждение представителей разных групп общества в 

важности занятий физической культурой и спортом;  

3) расширение количества людей, вовлеченных в занятия физической 

деятельностью, за счет предлагаемого разнообразия физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

4) постоянное развитие и обновление общедоступной спортивной 

инфраструктуры [6]. 

Тем не менее исследователи констатируют актуальную на сегодняшний 

день тенденцию снижения физкультурной активности молодых людей. 

Важно отметить, что эта тенденция носит общемировой, глобальный 

характер. В частности, согласно имеющимся статистическим данным, в 

России регулярно занимаются физической культурой и спортом занимаются 

только 15% населения [8]. И это происходит на фоне значительных 

достижений российского спорта на мировой арене, а также повышенного 

внимания государства к вопросам развития спорта на разных уровнях.  

По мнению исследователей, основными проблемами в развитии сферы 

физической культуры и спорта, выступают следующие: 

1) низкая укомплектованность бюджетных учреждений кадрами, 

имеющими необходимую профессиональную подготовку; 

2) недостаточное количество объектов спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культуры в шаговой доступности для разных групп 

населения с учетом их возрастных и физических особенностей (футбольные, 

баскетбольные, волейбольные площадки, площадки для воркаута, теннисные 

столы и т.д.) [6]. 

На наш взгляд, первая проблема решается через систему 

профессиональной подготовки кадров, обеспечения специалистов 

возможностью повышать свою профессиональную квалификацию на 

регулярной основе посредством участия в курсах по повышению 

квалификации, тематических семинарах, творческих группах, а также четко 

проработанной системы материального и нематериального стимулирования 

сотрудников. 

По мнению исследователей, прирост доли населения, активно 

занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе, 

демонстрирует прямую зависимость от наличия и доступности объектов 

спортивной инфраструктуры вне зависимости от места проживания граждан. 

В этой связи остро встает проблема значительных различий в 

обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры в 
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масштабах страны [3]. Иными словами, высокая концентрация этих объектов 

наблюдается в крупных городах, в то время как в небольших населенных 

пунктах (поселки, деревни, села) имеет место дефицит объектов спортивной 

инфраструктуры, что имеет своим результатом снижение в таких пунктах 

количества приверженцев здорового образа жизни, занимающихся 

физической культурой на постоянной основе. Решение данной проблемы, на 

наш взгляд, находится в плоскости местных органов власти. 

Еще одним немаловажным направлением в решении задачи 

повсеместного приобщения россиян к занятиям физической культурой и 

спортом выступает их включение в образовательный план всех без 

исключения учреждений образований [3]. Представляется недостаточным 

только включения в образовательный план часов учебных занятий о 

физической культуре для приобщения разных групп населения РФ к 

занятиям спортом. На наш взгляд, организация мероприятий физкультурно-

оздоровительного и массового-спортивного характера на регулярной основе 

на различных уровнях: на уровне учреждения образования, региона, страны и 

т.д. доказала свою эффективность в аспекте стимулирования граждан к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Развитие физически активной личности выступает важнейшим 

аспектом образования, и в достижении этой цели важную роль играет 

индивидуальная работа с подрастающим поколением, которая предполагает 

учет физиологических склонностей и физических способностей учащихся и 

воспитание мотивации к самостоятельным физическим упражнениям вне 

рамок учебного процесса.  

Эффективное повышение качества преподавания физической культуры 

в условиях учебных заведений требует трансформаций как в аспекте формы, 

так и методики занятий по физическому воспитанию с целью повышение 

уровня основных физических качеств и двигательных способностей, 

укрепление здоровья обучающихся.  

В дополнение к этим усилиям важно пропагандировать и 

распространять информацию о преимуществах здорового образа жизни среди 

всех групп населения, независимо от возраста или социального статуса. Это 

требует активного использования всех доступных каналов коммуникации, 

позволяющих охватить широкую аудиторию и повысить осведомленность о 

важности регулярной физической активности. Высокий потенциал в этом 

аспекте принадлежит известным персонам в разных областях (творчество, 

наука, спорт и т.д.), которые бы на личном примере демонстрировали 

актуальность регулярных занятий физической культурой.   

К актуальным проблемам, связанным с развитием физической 

культуры в современной России, относится и индивидуализация процесса 

приобщения населения к идеям здорового образа жизни и занятием спортом. 

В этой связи эффективным нам видится выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ) для обучающихся в аспекте приобщения 

их к занятиям физической культурой и спортом [5; 9].  
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ИОТ трактуется исследователями как «персональный путь достижения 

поставленной образовательной цели конкретным учащимся, 

соответствующий его способностям, мотивам, интересам и потребностям» 

[9].  

Целью выстраивания ИОТ в аспекте приобщения обучающихся к 

идеям здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом на регулярной основе выступает освоение ими социально-средовых 

условий, необходимых для раскрытия их возможностей в соответствии с 

имеющими потребностями и запросам.  

Основу построения индивидуальной траектории в процессе 

приобщения подрастающего поколения к занятиям физической культурой и 

спортом составляет личностно-ориентированный или дифференцированный 

подход. В методической литературе признается понимание личностно-

ориентированного подхода как подхода, который строится на учете 

индивидуальных особенностей обучающегося, его склонностей и 

способностей, интересов и потребностей [5]. Положенный в основу процесса 

приобщения к идеям здорового образа жизни дифференцированный подход, 

с одной стороны, позволит принимать во внимание актуальный уровень 

физического развития обучающихся, а с другой – разработать траекторию его 

индивидуального физического развития.  

Построение и реализация индивидуальной образовательной траектории 

представляет собой систему, которая состоит из взаимосвязанных этапов, 

каждый из которых имеет свои промежуточные цели и задачи: 

1) этап подготовки. На этом этапе происходит разработка и создание в 

учреждении образования пространства, необходимого для организации 

занятий физической культурой в разных режимах (массовом, групповом, 

индивидуальном). Также на этом этапе проводится активная работа по 

пропаганде идей здорового образа жизни, формируется и развивается 

мотивация потенциальных участников физкультурно-оздоровительной 

деятельности к практическому участию в ней.  

На этом этапе осуществляется диагностическая работа с целью 

определения индивидуальных особенностей, физических возможностей 

личности. Также происходит определение интересов и запросов участников 

физкультурно-оздоровительной деятельности, их целей занятий физической 

культурой; 

2) этап проектирования, на котором происходит разработка 

индивидуальной траектории участников физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Планируемый период может варьироваться в зависимости от 

определенных на предшествующем этапе запросов и целей. Этот этап также 

соотносится с отбором приемов и методов, определение режима занятий 

физической культурой; 

3) этап реализации разработанного пути развития участников 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Важно отметить, что при 
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необходимости в ИОТ могут вноситься изменения с учетом сложившихся 

обстоятельств; 

4)  аналитический этап предполагает анализ проведенной работы, 

достигнутых за анализируемый период результатов с последующим 

решением о продолжении реализации ИОТ или внесении в нее изменений, 

дополнений. 

Этапы построения и реализации индивидуальной траектории при 

работе по приобщению участников физкультурно-оздоровительной 

деятельности к занятиям физической культурой представлены на рис. 2 ниже. 

 

 
Рис. 2. Этапы построения индивидуальной траектории при работе по 

приобщению участников физкультурно-оздоровительной деятельности 

к занятиям физической культурой 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам проведенного исследования был сделан вывод о том, 

что для приобщения членов российского общества к занятиям физической 

культурой и спортом, формированию и развитию у них мотивации к 

сохранению и повышению качества физического и ментального здоровья 

следует привлекать возможности всех имеющихся в настоящее время 

каналов и ресурсов, поскольку сохранение и повышение качества здоровья 

населения выступает обязательным приоритетным направлением 

стратегического развития для российского общества и государства на 

ближайшие десятилетия. 

Результаты приведенного исследования имеют высокую перспективу 

последующего расширения и создают все предпосылки к практической 

реализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Дятлова С.В., учитель начальных классов, 1 категория, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» г. Казань, 

Россия 

 
АННОТАЦИЯ 

Экологическое воспитание и формирование экологической культуры подрастающего 

поколения признается одним из приоритетных направлений современной образовательной 

политики Российской Федерации. В современных условиях представляется актуальным 

определить особенности разработки содержания экологического воспитания, которое, с 

одной стороны, имеет своей целью приобщение школьников к накопленному культурному 

опыту человечества, отражающему взаимоотношения человека, общества и природы, а с 

другой, создало бы предпосылки для формирования системы учебных действий на 

комплексной основе.  

Цель. Цель статьи: выявить и описать особенности экологического воспитания учащихся 

начальной школы. 

Материалы и методы. В качестве материалов к исследованию были использованы как 

теоретические, так и практико-ориентированные работы других авторов из области 

заявленной проблематики исследования. Ключевыми методами выступили: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, контент-анализ. 

Результаты. Определена актуальность рассмотрения вопроса организации работы по 

экологическому воспитанию младших школьников как одного из приоритетных 

направлений образования на школьном этапе. Описаны основные подходы 

исследователей к рассмотрению проблемы практической реализации экологического 

воспитания в начальной школе. В результате исследования приводится структурно-

функциональная модель формирования экологической культуры младших школьников. 

Научная новизна. Предложен комплекс мероприятий по экологическому воспитанию в 

начальной школе, реализация которых будет способствовать системной работе в аспекте 

формирования экологически осознанной личности.  

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования 

имеют высокую перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 

практическому применению на уроках в начальной школе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическое воспитание, экологическая культура, начальная 

школа, структурно-функциональная модель, комплекс учебно-воспитательных 

мероприятий.  
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FEATURES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PRIMARY 

SCHOOL 

 

Dyatlova S.V., primary school teacher, 1st category, MBOU 

"Secondary school No.69" Kazan, Russia 

 

ABSTRACT 
Ecological education and the formation of ecological culture of the younger generation is 

recognized as one of the priorities of the modern educational policy of the Russian Federation. In 

modern conditions, it seems relevant to determine the specifics of the development of the content 

of environmental education, which, on the one hand, aims to introduce schoolchildren to the 

accumulated cultural experience of mankind, reflecting the relationship between man, society 

and nature, and on the other, would create prerequisites for the formation of a system of 

educational activities on a comprehensive basis. 

Purpose. The purpose of the article: to identify and describe the features of environmental 

education of primary school students. 

Materials and methods. Both theoretical and practice-oriented works of other authors from the 

field of the stated research issues were used as materials for the study. The key methods were: 

analysis, synthesis, comparison, generalization, comparison, content analysis. 

Results. The urgency of considering the issue of organizing work on environmental education of 

younger schoolchildren as one of the priority areas of education at the school stage is 

determined. The main approaches of researchers to the consideration of the problem of practical 

implementation of environmental education in primary school are described. As a result of the 

study, a structural and functional model of the formation of the ecological culture of younger 

schoolchildren is given. 

Scientific novelty. A set of measures for environmental education in primary school is proposed, 

the implementation of which will contribute to systematic work in the aspect of the formation of 

an environmentally conscious personality. 

Practical significance. The theoretical results of the conducted research have a high prospect of 

further expansion and create all the prerequisites for practical application in primary school 

lessons. 

KEYWORDS: ecological education, ecological culture, primary school, structural and 

functional model, complex of educational activities. 

 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Дятлова С.В. Особенности экологического воспитания в начальной школе // 

Прогрессивная педагогика. – 2022. – № 3. – С. 26–36. 

 

Постановка проблемы 
Вопросы экологического воспитания учащихся начальных классов в 

настоящее время являются приоритетным направлением в аспекте 

формирования ответственного отношения к окружающей среде и 

рассматриваются в качестве обязательного компонента в системе 

общеобразовательной подготовки учащихся в начальной школе. В этой связи 

значимость приобретает поиск новых путей приобщения учащихся младшего 

школьного возраста к идеям сохранения окружающей среды, выстраивания 
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гармоничных отношений с природой как неотъемлемым компонентом жизни 

человека.  

Актуальность темы исследования 
Проблема экологического воспитания приобретает в настоящее время 

практическую значимость и актуальность. В нынешних условиях активной 

технологизации экологические вопросы вышли на кардинально новый 

глобальный уровень, что, в свою очередь, поставило человеческое общество 

перед необходимостью пересмотреть отношение к природе и сформировать 

личность нового поколения, нацеленного на единение человека и природы. 

Актуальность темы исследования определяется также признанием 

потребности в качественном экологическом воспитании на государственном 

уровне. В частности, в документе «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (утвержден Президентом Российской Федерации 30.04.2012) 

определяются приоритетные направления в государственной политике в 

области экологии, признается важность непрерывного экологического 

образования и воспитания, а также необходимость формирования 

экологической культуры среди подрастающего поколения [6].  

Выделение нерешенных проблем  
В настоящее время наблюдается недостаточное внимание 

исследователей к вопросам экологического воспитания в условиях школы. 

Нерешенной видится проблема отсутствия системного подхода к включению 

экологического воспитания в систему школьной подготовки, что, на наш 

взгляд, способствовало бы повышению экологического сознания 

подрастающего поколения, гармонизации отношений в системе «человек - 

природа». 

Анализ последних исследований и публикаций 
Согласно результатам проеденного анализа, проблема экологического 

воспитания в школе в целом и в начальных классах, в частности, 

представляет интерес для современных исследователей [8; 11].  

Уточним основные понятия исследования. Под экологическим 

воспитанием принято понимать «формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей природной среды, убежденности в необходимости 

бережного отношения к природе, разумного использования ее богатств, 

естественных ресурсов» [1, с. 36]. Экологическое воспитание, в свою 

очередь, направленно на формирование экологической культуры личности, 

которая трактуется как «сложный комплекс, включающий знания основных 

закономерностей и взаимосвязей в природе и обществе; эмоционально-

чувственные переживания; эмоционально-ценностное и деятельностно-

практическое отношение к природе» [3, с. 26]. Данные определения понятий 

«экологическое воспитание» и «экологическая культура личности» 

принимаются в работе за основные. 
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В статье О.И. Зыковой и И.Е. Зыкова уточняются компоненты 

структуры экологического воспитания: экологическое сознание (или 

экологическая культура) и экологическое поведение. В свою очередь, 

экологическая культура имеется следующие составляющие: экологическим 

знанием, отношением к природе и экологически ориентированной 

деятельностью [4]. 

В статье Н.В. Быковой систематизируется педагогический опыт 

формирования и развития экологической культуры у младших школьников 

на примерах уроков и мероприятий внеурочной деятельности. Уважительное 

отношение учащихся к природе, по мнению автора, достигается благодаря 

применению современных инновационных методов и приемов, 

направленных на формирование системы научных и практических знаний, 

ценностных ориентаций, эмоционально положительного восприятия 

объектов живой и неживой природы [2]. 

Е.Ф Мазаник рассматривает экологическое воспитание как актуальную 

педагогическую проблему [5]. По мнению исследователя, уровень 

экологической культуры детерминирован, прежде всего, используемыми в 

учебно-воспитательном процессе формами, методами и технологиями, а 

также педагогическими условиями и характеристиками образовательной 

среды, в которой реализуется экологическое воспитание. Как результат, 

автор подчеркивает значимость педагогических условий реализации 

экологического воспитания. Важным в аспекте данного исследования 

видится вывод Е.Ф. Мазаник о том, что разнообразные направления и формы 

экологического воспитания должны реализовываться на постоянной основе 

во всех видах учебно-воспитательной деятельности.  

Авторы Е.Ф. Цагараева, М.У. Элипханов, А.А. Хамикоев, Е.Х. 

Носкидаева указывают, что формирование экологически сознательной 

личности возможно в результате участия учащихся в различных урочных и 

внеурочных акциях, исследованиях и мероприятиях на регулярной основе. 

По мнению исследователей, наиболее эффективным в то направлении 

является практико-ориентированная деятельность, которая демонстрирует 

учащимся реальные результаты экологических и природосберегающих 

действий [12]. 

По мнению Ю.М. Попова и Н.Н. Сазоновой, именно проектно-

исследовательская деятельность выступает базисом для знакомства младших 

школьников с окружающим миром во всем его многообразии, одновременно 

развивая познавательные навыки и умения, благодаря которым они смогут в 

последующем правильно воспринимать и интерпретировать наблюдаемые 

природные явления. Исследователи уверены, что проектно-

исследовательская деятельность способствует также развитию умений 

самостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать творчески [7]. 

А.Ю. Федосеев приходит к выводу о том, что главной целью 

экологического воспитания в начальной  школе выступает формирование у 

учащихся навыков самостоятельно осваивать явления и объекты 
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окружающей действительности, формулировать определенные выводы, 

проводить несложные исследования и повышать уровень экологической 

культуры. В начальных классах формированию экологически развитой 

личности будут способствовать интегрированные уроки, тематические 

классные и воспитательные часы, экскурсии, различные походы, 

интерактивные игры [10]. 

Проведенный в рамках исследования контент-анализ и его результаты 

представлены на рис. 1.  

54
57

51 50

65

2017 2018 2019 2020 2021

экологическое воспитание в начальной школе

Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа 

 

Согласно результатам проведенного контент-анализа, представленного 

на рис. 1, после падения интереса исследователей к вопросу экологического 

воспитания младших школьников, о чем свидетельствует устойчивое 

снижение количества научных статей с упоминанием ключевой фразы 

«экологическое воспитание в начальной школе» в период с 2017 по 2020 гг., 

в 2021 г. вновь становится актуальной, что подтверждается ростом 

количества публикаций по теме. Тем не менее, количественный показатель 

(ежегодное количество научных статей в рассматриваемый период 

варьируется от 50 до 65) позволяет сделать вывод о том, что проблема 

разработки системы экологического воспитания в начальной школе не 

получает должного внимания со стороны исследователей. Обе выявленные 

тенденции – недостаточное освещение проблемы реализации экологического 

воспитания в начальной школе, с одной стороны, и неустойчивый интерес 

исследователей к данной теме, с другой – представляются нам тревожными, 

поскольку экологическое воспитание выступает неотъемлемым компонентом 

социализации подрастающего поколения, важным направлением развития 

личности детей младшего школьного возраста.  
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Цель исследования 
Выявить и описать особенности экологического воспитания учащихся 

начальной школы. 

Результаты исследования 
В ФГОС начального и основного общего образования актуальным 

признается осуществление экологического воспитания с целью 

формирования экологической культуры, демонстрацией обучающимся 

ценности экологически-целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, непрерывного экологического образования обучающихся, а также  

потребность в формировании «у них готовности к социальному 

взаимодействию в отношении улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития экологического благополучия 

территории страны как в общем аспекте, так и региона, в частности» [9]. 

В нашей работе мы исходим из положения о том, что при методически 

корректно организованной работы учителя начальных классов экологическое 

воспитание будет положительно способствовать развитию познавательных 

процессов учащихся, формировать у них ценностную картину мира и 

бережное отношение к окружающему миру природы, что обеспечит 

успешную социализацию в обществе за счет сформированных гармоничных 

отношений с обществом как системой.  

В качестве практической составляющей исследования представим 

структурно-функциональная модель формирования экологической культуры 

младших школьников. Структурно-функциональная модель формирования 

экологической культуры младших школьников представляет собой 

взаимодействующие относительно самостоятельные блоки, образующие 

систему (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель формирования 

экологической культуры младших школьников 

 

На наш взгляд, реализация приведенной выше модели позволит 

заложить у учащегося начальных классов устойчивый фундамент для 

дальнейшего развития экологической культуры.  

В качестве практической составляющей работы представим комплекс 

мероприятий по экологическому воспитанию, которые могут быть успешно 

внедрены в практическую деятельность учителя начальных классов. 

Предлагаемый комплекс состоит из следующих блоков: информационно-

просветительского и эколого-практического. Содержание данных блоков и 

формы их реализации представлены ниже (рис. 3).  
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Рис. 3. Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию в 

начальной школе 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам проведенного исследования можно заключить, что 

основы экологического воспитания учащихся закладываются в процессе 

формирования осознанного отношения к самой природе во всем ее 

разнообразии. Кроме того, благодаря системному включения экологического 

компонента в образовательный процесс младшие школьники начинают 

воспринимать себя неотъемлемой частью природы, осознают ценность 

природной среды. Результаты приведенного исследования имеют высокую 

перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 
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практическому применения системы заданий, направленных на 

формирование экологического воспитания учащихся начальных классов. 
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УДК 378.147 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА С 

ТЬЮТОРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБУЧАЕМЫМ 

 

Ястребова К.Я., МОБУ гимназия №1, учитель математики, г. 

Мелеуз, Россия 

Дорофеев А.В., Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
К наиболее важным и приоритетным направлениям современной политики Российской 

Федерации в области образования выступает среди прочих повышение доступности и 

качества предоставляемых образовательных услуг для различных категорий обучаемых. 

Особое значение в этом аспекте отводится новой ключевой фигуре – тьютору. 

Профессиональная деятельность этого специалиста характеризуется наличием 

отличительных характеристик, что обусловлено спецификой работы. В связи с этим 

особое значение приобретает изучение функций тьютора и содержания его деятельности, 

а также и уточнение профессиональных качеств, необходимых для эффективного 

тьюторского сопровождения обучаемых разных групп.  

Цель. Цель статьи: выделить и описать профессионально важные качества педагога с 

тьюторской позицией по отношению к обучаемым. 

Материалы и методы. Исследование основывается на теоретических и практико-

ориентированные работах современных авторов по освещаемой в статье проблематике. 

При подготовке статьи были использованы следующие методы: анализ, синтез, 

обобщение, сопоставление, контент-анализ. 

Результаты. Определена актуальность рассмотрения вопроса выделения 

профессионально важных качеств педагога с тьюторской позицией. Определены основные 

фокусы исследовательского интереса к проблеме тьюторства, определения сущностной 

характеристики понятия «тьюторская позиция», структуры основные профессиональной 

компетенции тьютора. В результате исследования приводится схема взаимодействия 

функций тьютора и необходимых профессионально важных качеств. 

Научная новизна. Выделены и описаны профессиональные умения, необходимые для 

осуществления тьюторской деятельности педагогом.  

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования 

имеют высокую перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 

практической реализации сформулированных положений на практике в рамках 

формирования тюьторской позиции педагога по отношению к обучаемому. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог-тьютор, тьюторская позиция, образование, 

профессионально важные качества. 
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PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF A TEACHER WITH A 

TUTOR'S POSITION IN RELATION TO STUDENTS 

 

Yastrebova K.Ya., MOE Gymnasium No. 1, mathematics teacher, 

Meleuz, Russia 

Dorofeev A.V., Bashkir State Pedagogical University named after 

M. Akmulla, Ufa, Russia 

 

ABSTRACT 
Among the most important and priority directions of the modern policy of the Russian 

Federation in the field of education is, among others, increasing the availability and quality of 

educational services provided for various categories of students. Special importance in this 

aspect is given to the new key figure, the tutor. The professional activity of this specialist is 

characterized by the presence of distinctive characteristics, which is due to the specifics of the 

work. In this regard, it is of particular importance to study the functions of the tutor and the 

content of his activities, as well as to clarify the professional qualities necessary for effective 

tutor support of students of different groups. 

Purpose. The purpose of the article is to identify and describe professionally important qualities 

of a teacher with a tutor's position in relation to students. 

Materials and methods. The research is based on theoretical and practice-oriented works of 

modern authors on the issues covered in the article. The following methods were used in the 

preparation of the article: analysis, synthesis, generalization, comparison, content analysis. 

Results. The relevance of considering the issue of highlighting professionally important qualities 

of a teacher with a tutor position is determined. The main focuses of research interest in the 

problem of tutoring, the definition of the essential characteristics of the concept of "tutor 

position", the structure of the main professional competence of the tutor are determined. As a 

result of the study, a diagram of the interaction of the tutor's functions and the necessary 

professionally important qualities is given. 

Scientific novelty. The professional skills necessary for the implementation of tutoring activities 

of teachers are highlighted and described. 

Practical significance. The theoretical results of the conducted research have a high prospect of 

further expansion and create all the prerequisites for the practical implementation of the 

formulated provisions in practice within the framework of the formation of the teacher's teaching 

position in relation to the student. 

KEYWORDS: teacher-tutor, tutor position, education, professionally important qualities. 

 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Ястребова К.Я., Дорофеев А.В. Профессионально важные качества педагога с 

тьюторской позиции по отношению к обучаемым. – 2022. – № 3. – С. 37–46. 

 

Постановка проблемы 
В настоящее время вопросы качественного тьюторского 

сопровождения разных групп обучаемых с разнообразными 

образовательными интересами и потребностями относятся к наиболее 

приоритетным. В современной системе образования тьютор выступает одним 
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из ключевых субъектов учебно-воспитательного процесса, деятельность 

которого направлена на оказание активной профессиональной поддержки и 

сопровождения индивидуальной траектории обучающихся. В связи с этим 

особую значимость приобретает необходимость четко определить качества 

педагога-тьютора, которыми он должен обладать для успешной и 

эффективной реализации своей профессиональной деятельности.  

Актуальность темы исследования 
В диссертационном исследовании Н.И. Городецкой приводятся 

следующие противоречия, которые и детерминируют актуальность 

рассмотрения вопросов формирования у педагога тьюторских компетенций: 

– между активно развивающимся процессом внедрения современных 

образовательных технологий в систему образования на всех ее ступенях и 

недостаточной готовностью педагогов к трансформациям в аспекте формы и 

содержания образовательного процесса; 

– между широким признанием тьюторского сопровождения как 

эффективного способа реализации личностно-ориентированного подхода к 

обучению и недостаточным использованием института тьюторства в системе 

обучения [2]. 

Данные противоречия, на наш взгляд, являются серьезным 

препятствием на пути эффективного развития современного образования и 

обусловливают актуальность определения перечня профессионально важные 

качества педагога с тьюторской позицией по отношению к обучаемым. 

Кроме того, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

организации качественного обучения в современных реалиях, отмеченных 

введением ограничений в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, нестабильной ситуации в ряде регионов.  

Выделение нерешенных проблем  
В настоящее время наблюдается недостаточное внимание 

исследователей к вопросам определения сущностной характеристики 

педагога-тьютора и особенностей формирования тюьторской позиции. Кроме 

того, отсутствуют исследования, предлагающие комплексную систему 

подготовки педагога-тьюьтора. Нерешенной также видится проблема 

выделения качеств, которыми педагог должен обладать для осуществления 

тьюторского сопровождения обучаемого. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Тема тьюторства в целом и перечня тьюторских компетенций и качеств 

привлекает все больший исследовательский интерес [1; 6; 9]. 

В настоящее время тьюторство рассматривается как социально важный 

и значимый феномен в жизни российского общества. Сам термин «тьютор» 

(англ. tutor, лат. tutor – защитник, опекун), согласно толковому словарю 

английского языка Collins, обозначает педагога, в функции которого входит 

сопровождение различных групп студентов, нуждающихся в определенной 

помощи [12]. В схожем значении рассматриваемая терминологическая 
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единица употребляется и в русскоязычном научном обиходе: в глоссарии 

макета федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения тьютор определяется как «педагог-наставник, способный 

обеспечить социально-педагогическое сопровождение учащихся при выборе 

и прохождении ими индивидуальных образовательных траекторий» [5]. 

Исследователи В.А. Худик и И.В. Тельнюк фокусируют внимание на 

психологической характеристике профессионально важных качеств личности 

тьютора. Авторы подробно останавливаются на составляющих 

психологического портрета личности тьютора, выделяя следующие блоки: 1) 

блок мировоззренческой культуры (духовно-нравственная и личностная 

сфера будущего тьютора); 2) блок мотивационной направленности; 3) блок 

эмпатийных отношений (эмоциональная и моральная устойчивость, 

толерантность, чувство такта, коммуникабельность); 4) блок когнитивной 

направленности (потребность в получении профессионально важных знаний 

и умений). Исследователи считают, что приведенные ими блоки должны 

стать основой образовательных программ подготовки тьюторов [10]. 

В фокусе исследовательского интереса в статье С.В. Чегринцовой, Н.Н. 

Беденко и Д.И. Мамагулашвили находится структура профессиональной 

компетенции тьютора. По мнению авторов, функциональные обязанности 

тьютора определяют структуру его профессиональной компетенции, которая 

состоит из следующих компонентов: профессиональные знания, а также так 

называемые hard skills (профессиональные навыки) soft skills (социально-

коммуникативные навыки) [11]. 

Н.А. Колчина рассматривает содержание понятия тьюторской позиции 

педагога-воспитателя. Исследователь приходит к выводу о том, что 

тьюторской является позиция, основу которой составляет признание 

тьютором обучаемого как самостоятельной и полноценной личности. 

Тьюторская позиция отражает культурный опыт и способы деятельности 

всех участников образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, 

исследователь отмечает, что основная задача педагога с тьюторской 

позицией состоит в том, чтобы научить обучаемого понимать себя и 

самостоятельно разрешать проблемные ситуации различного характера [4]. 

Н.А. Пигарева описывает опыт моделирования процесса формирования 

тьюторской позиции педагога с опорой на компетентностный, личностный и 

деятельностный подходы, идеи синергии и самоорганизации и принцип 

индивидуализации. Исследователь приходит к выводу о том, что 

результатами процесса моделирования должны стать качественный 

личностно-профессиональный рост педагога, совершенствование 

образовательного процесса и достижение новых образовательных 

показателей [7]. 

Вопросам формирования тьюторской позиции педагога посвящена 

статья Л.А. Полуяновой и У.В. Колотиловой. Авторы предлагают комплекс 

педагогических условий, которые будут способствовать успешному 

формированию тьюторской позиции будущих педагогов. В этот комплекс 
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включены следующие условия: 1) процесс подготовки будущих 

специалистов базируется на осознанном понимании студентами перспективы 

осуществления педагогической деятельности с опорой на тьюторскую 

позицию; 2) основу учебно-воспитательного процесса составляют 

компетентностный и личностный подходы, которые находят свое выражение 

в построении индивидуальной траектории развития студента; 3) знакомство 

будущих педагогов с тьюторской деятельностью в период обучения в вузе 

[8]. 

Проведенный контент-анализ и его результаты показаны на рис. 1.  

213

232

206
217 220

24 23 18 16
9

2017 2018 2019 2020 2021
тьютор тьюторская позиция

Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа научных публикаций 

по тематике «тьюторская позиция» 

 

Согласно результатам, представленным на Рис. 1, количество научных 

статей с упоминанием ключевых фраз «тьютор» и «тьюторская позиция» за 

последние 5 лет демонстрирует постепенное снижение, которое затем 

сменяется ростом. Кроме того, считаем необходимым отметить в целом 

невысокую репрезентативность публикаций с ключевой фразой «тьюторская 

позиция», что указывает на недостаточную разработку проблемы 

формирования тьюторской позиции у педагогов. Выявленные тенденции – 

отсутствие устойчивого исследовательского интереса к проблеме тьюторство 

в целом, с одной стороны, и недостаточного освещения вопроса 

формирования тьюторской позиции в частности, с другой – представляются 

нам тревожными, поскольку из области исследовательского интереса 

выпадает важный компонент образовательно-воспитательного процесса, 

соответствующего современным реалиям и требованиям.  
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Цель исследования 
Выделить и описать профессионально важные качества педагога с 

тьюторской позицией по отношению к обучаемым. 

Результаты исследования 
Изучение и выделение профессионально важных качеств педагога с 

тьюторской позицией приобретает особую актуальность в современных 

условиях организации образовательного процесса, в которых основными 

требованиями, предъявляемыми к образовательному процессу, являются 

индивидуализация, вариативность, гибкость и открытость. Для реализации 

этих требований на практике требуется комплексная разработка и внедрение 

необходимых условий и механизмов тьюторского сопровождения обучаемых 

со стороны педагога, а также соответствующей подготовки педагогического 

состава [2]. В связи с этим представляется актуальным разработать систему 

подготовки педагогов-тьюторов, ориентированную на образовательный 

процесс, основу которого составляют современные подходы к организации 

образовательного процесса, базирующегося на принципах открытости, 

индивидуально-дифференцированного подхода, владении педагогом навыков 

работы с различными образовательными пространствами для сопровождения 

обучаемого, готовность к реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. Для разработки такой системы необходимо, прежде всего, 

выделить перечень профессионально важных качеств педагога с тьюторской 

позицией, на формирование и развитие которых и будет направлена 

профессиональная подготовка. 

Проведенный анализ публикаций [3; 6; 11] по теме работы показал, что, 

вне зависимости от особенностей обучаемых основу профессиональной 

деятельности тьютора составляют следующие функции: целеполагания, 

планирования, коммуникативная, диагностическая и мотивационная 

функции. Мы считаем возможным установить основные профессиональные 

качества тьютора, детерминированные приведенными выше функциями. 

Взаимосвязь функций и качеств педагога с тьюторской позицией 

представлена схематично на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь функций и профессиональных качеств педагога с 

тьюторской позицией 

 

Реализация функции целеполагания означает владение педагогом 

тьютором умения ставить и формулировать цели обучения и воспитания 

обучаемого. Данное профессиональное качество предполагает следующие 

умения: анализировать цели выбранной образовательной и воспитательной 

стратегии; определить образовательные потребности обучаемого с учетом 

специфики его деятельности; определять проблемы и затруднения, с 

которыми сталкивается обучаемый; спрогнозировать промежуточные и 

конечные результаты тьюторского сопровождения; соотнести свои цели с 

целями и возможностями обучаемого. Следовательно, к профессионально 

важным качествам педагога-тьютора относится наличие сформированной 

способности к целеполаганию. 

Функция планирования соотносится с умением тьютора упорядочить 

свои действия и деятельность обучаемого в соответствии с поставленными 

целями с учетом выводов проведенной диагностики и ранее достигнутых 

результатов. Как результат, к профессиональным качествам педагога-

тьютора относится: способность к планированию профессиональной 

деятельности. 
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Коммуникативная функция требует от тьютора таких профессионально 

важных качеств, как умение выстраивать работу с обучаемыми в разных 

режимах, выстраивать положительные взаимоотношения с ними, создавать 

комфортный микроклимат, обладать организаторскими способностями, 

реализовывать индивидуальный подход к каждому обучаемому, исходя из 

его возможностей.  

Реализация диагностической функции предполагает владение 

тьютором различными актуальными диагностическими методиками и 

умением интерпретировать получаемые результаты, разрабатывать на их 

основе план работы, определять установки, мотивы, потребности, ожидания 

обучаемого. Иными словами, профессионально важным качеством педагога с 

тьюторской позицией является владение компетенциями, необходимыми для 

реализации профессиональной деятельности. 

Мотивационная функция означает умение тьютора вовлечь обучаемых 

в педагогический процесс с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, сформировать и поддерживать их стабильную мотивацию к 

успешному выполнению разработанной индивидуальной образовательной 

траектории. Следовательно, к профессионально важным качествам тьютора 

относится: наличие устойчивой мотивации к выполнению профессиональных 

задач. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам проведенного исследования был сформулирован вывод 

о том, что современная подготовка педагогов-тьюторов должна основываться 

на четком понимании предъявляемых к ним актуальных требований и быть 

направленной на формирование профессионально важных качеств и умений, 

что, в свою очередь, будет иметь повышение качества образовательного 

процесса. Результаты приведенного исследования имеют высокую 

перспективу последующего расширения и создают все предпосылки к 

практической реализации сформулированных положений на практике в 

рамках формирования тюьторской позиции педагога по отношению к 

обучаемому. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

ВУЗЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Боков А.В., старший преподаватель кафедры физического 

воспитания, Вятский государственный университет, г. Киров, 

Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
В настоящее время перед преподавателями физической культуры вузов стоит актуальная 

задача поиска новых эффективных форм занятий физическими упражнениями, которые 

были бы привлекательны, доступны и интересны для студентов. Необходимость 

формировать у студенческой молодежи интерес к физической культуре как средству 

поддержания здоровья и обеспечения благополучия в будущем обусловлено 

потребностью в специалистах, которые будут заботиться о состоянии своего ментального 

и физического здоровья и использовать для его поддержания различные практики. В этом 

аспекте важное социально-экономическое значение приобретает приобщение студентов к 

идеям здорового образа жизни, мотивация их к занятиям физической культурой на 

регулярной основе, что обеспечит их гармоничное развитие. 

Цель. Цель статьи: выявить пути повышения мотивации студентов к самостоятельным 

занятиям физической культурой в вузе при организации учебного процесса на основе 

компетентностного подхода. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования были использованы работы 

других авторов теоретического и практико-ориентированного характера, посвященные 

вопросам формирования и развития мотивации студентов к самостоятельным занятиям 

физической культурой. Основными методами исследования выступили: сравнение, 

обобщение, сопоставление, контент-анализ. 

Результаты. Определена актуальность проблемы формирования и развития мотивации 

студентов к самостоятельным занятиям физической культурой на основе 

компетентностного подхода как важного направления при организации учебного процесса 

в высшей школе. Выявлены основные подходы исследователей к рассмотрению проблемы 

сохранения и поддержания здоровья студентов посредством формирования у них 

устойчивой мотивации к занятиям физической культуры. 

Научная новизна. Представлены компоненты системы, которая будет способствовать 

повышению готовности студентов к самостоятельным занятиям физической культурой в 

вузе при организации учебного процесса с опорой компетентностного подхода.  

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования 

обладают высоким потенциалом для последующей разработки и имеют все предпосылки к 

практической реализации сформулированных положений на практике в рамках учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях вуза. 
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INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS TO SELF-STUDY 

PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY IN THE ORGANIZATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON THE COMPETENCE 

APPROACH 

Bokov A.V., Senior Lecturer of the Department of Physical 

Education, Vyatka State University, Kirov, Russia 

 

ABSTRACT 
Currently, physical education teachers of universities face the urgent task of finding new 

effective forms of physical exercise that would be attractive, accessible and interesting for 

students. The need to form students' interest in physical culture as a means of maintaining health 

and ensuring well-being in the future is due to the need for specialists who will take care of their 

mental and physical health and use various practices to maintain it. All this will result in high 

results of their professional activity, and, as a result, an increase in the quality of life of the 

whole society. In this aspect, it is of great socio-economic importance to introduce students to 

the ideas of a healthy lifestyle, motivate them to engage in physical education on a regular basis, 

which will ensure their harmonious development. 

Purpose. The purpose of the article: to identify ways to increase the motivation of students to 

self-study physical culture at the university in the organization of the educational process based 

on the competence approach. 

Materials and methods. The research materials used were the works of other authors of a 

theoretical and practice-oriented nature, devoted to the formation and development of students' 

motivation for independent physical education. The main research methods were: comparison, 

generalization, comparison, content analysis. 

Results. The urgency of the problem of formation and development of students' motivation for 

independent physical education based on the competence approach as an important direction in 

the organization of the educational process in higher education is determined. The main 

approaches of researchers to the consideration of the problem of preserving and maintaining the 

health of students through the formation of their stable motivation for physical education are 

revealed. 

Scientific novelty. The components of the system are presented, which will help to increase the 

readiness of students for independent physical education classes at the university when 

organizing the educational process based on a competence-based approach. 

Practical significance. The theoretical results of the conducted research have a high potential 

for further development and have all the prerequisites for the practical implementation of the 

formulated provisions in practice within the framework of the academic subject "Physical 

Culture" in the conditions of the university. 

KEYWORDS: physical culture and sports, physical health, motivation, independent studies, 

competence approach, university. 
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компетентностного подхода // Прогрессивная педагогика. – 2022. – № 3. – С. 

47–56. 

 

Постановка проблемы 
Дисциплине Физическая культура принадлежит важная роль в жизни 

каждого человека, поскольку занятия физической культурой обеспечивают, с 

одной стороны, физическое здоровье человека, а с другой, основу для 

реализации будущим специалистом полноценной деятельности в различных 

направлениях. В этой связи вопросы формирования и развития мотивации 

студентов к самостоятельным занятиям становятся приоритетом при 

подготовке будущего специалиста, отличительной особенностью которого 

станет повышенная стрессоустойчивость и способность успешно решать 

задачи профессионального плана без вреда для здоровья. Ключевое значение 

в поддержании и сохранении здоровья студентов принадлежит их 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Следовательно, 

можно предположить, что особую значимость в современных условиях 

приобретает поиск новых путей повышения мотивации студентов 

самостоятельно и регулярно заниматься физической культурой.  

Актуальность темы исследования 
Проблема поддержания и сохранения здоровья студентов во всех 

аспектах его проявления относится в настоящее время к приоритетным, 

приобретая важную практическую значимость. Физическая культура и 

занятия спортом выступают приоритетным фактором формирования 

гармонично развитого человека. В условиях повышенных физических и 

интеллектуальных нагрузок, которые испытывает студенческая молодежь, 

актуальным направлением работы со студентами представляется 

формирование у них мотивации к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом на регулярной основе. 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что 

здоровье имеет приоритетное значение, поскольку относится к базовым 

факторам долголетия и социально активности, оказывая положительное 

влияние на продуктивное развитие общества. В этой связи приобщение 

студентов как наиболее активной части общества к идее о необходимости 

вести здоровый образ жизни и самостоятельно заниматься физической 

культурой и спортом является приоритетным направлением в организации 

учебного процесса в вузе.  

Выделение нерешенных проблем  
В настоящее время, несмотря на неоспоримую и общепризнанную 

пользу, которую занятия физической культуры имеют для укрепления 

здоровья студентов, сохраняются проблемы в формировании мотивации 

студентов к этим занятиям, особенно в самостоятельном режиме. Студенты 

посещают установленные учебным расписанием занятия, но вне стен вуза 

преобладают, как правило, пассивные формы времяпрепровождению, то есть 
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не связанные с двигательной активностью. Результатом такого отношения 

является снижение привлекательности физической культуры среди молодежи 

и, как следствие, негативные последствия для здоровья нации.   

Анализ последних исследований и публикаций 
Вопрос формирования устойчивой мотивации студентов к занятиям 

физической культурой неизменно привлекает внимание современных 

исследователей. Следует отметить, что в фокусе исследовательского 

интереса находятся, прежде всего, условия, которые бы способствовали 

эффективному решению сохранения здоровья студентов путем 

самостоятельных занятий физической культурой на постоянной основе [4; 5; 

7]. 

В своей статье Е.А. Челнокова, Н.Ф. Агаев и З.И. Тюмасева 

анализируют пути и способы, которые могут эффективно использоваться для 

формирования осознанного стремления студентов заниматься физической 

культурой и спортом. В результате исследования авторы формулируют 

вывод о том, что  основу рассматриваемого явления образуют три основных 

блока мотивов: 1) мотивы укрепления здоровья (мотивация строится на 

демонстрации потенциала занятий физической культурой с точки зрения 

укрепления здоровья, повышения уровня работоспособности, обеспечения 

хорошего самочувствия); 2) мотивы развития двигательных и волевых 

качеств (физическая культура выступает способом развития силы, 

выносливости, скорости, реакции, решительности, твердости); 3) 

эмоциональные мотивы (занятия физической культурой выступают способом 

повышения самооценки, получения удовольствия от результатов, хорошего 

настроения, повышения жизненного тонуса). Исследователи уверены, что в 

качестве основной мотивации к занятиям физической культурой следует 

рассматривать особое состояние личности, направленное на «достижение 

благоприятного уровня физической подготовки и работоспособности» [9]. 

А.И. Гараев и Г.Д. Иванова рассматривают возможности и потенциал 

студенческих спортивных секцией в аспекте приобщения студентов к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. По мнению 

авторов, спортивные студенческие секции и самостоятельные занятия в 

студенческих клубах выступают факторами повышению качества учебного 

процесса. Исследователи считают целесообразным разрабатывать новые 

системные механизмы обеспечения студентов с оптимальными 

двигательными режимами [1]. 

В фокусе внимания Ю.А. Ивановой находится проблема проведения 

занятий физической культурой и спортом в условиях карантина, который 

был вынуждено введен в учебных заведениях в связи с активным 

распространением коронавирусной инфекции. Автором рассматриваются 

возможности организации включения самостоятельной работы студентов по 

учебному предмету «Физическая культура» в системе дистанционного 

обучения, описываются новые формы оценивания. Например, групповая 

работа может быть организована по видеоконференции в Zoom, в которой 
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преподаватель вместе со студентами выполняет определенные комплексы 

упражнений и показывает возможности самостоятельных занятий. Кроме 

того, предлагается давать студентам задания составлять тесты, комплексы 

упражнений [2]. 

В статье А.С. Королева, С.Т. Севрюкова, Е.Л. Зверевой представлен 

анализ теоретико-методологических и научно-методических положений 

концепции физического воспитания подрастающего поколения. 

Исследователи акцентируют внимание на высокой роли физической 

культуры в аспекте сохранении и укреплении здоровья, приверженности 

идеям здоровый образ жизни, осознании значимых мотивов и ценностей 

здоровья, положительном эмоциональном отношении к физической 

культуре. Основной проблемой организации учебной работы по предмету 

«Физическая культура» в вузе является, по мнению авторов, недостаточная 

эффективность деятельности преподавателей, формальный подход к 

решению профессиональных задач. Решением видится кардинальная 

трансформация подходов к преподаванию физической культуры в вузе, 

искренняя заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

формировании гармонически развитой личности студента, одной из 

отличительных характеристик которой является физическая 

подготовленность [3]. 

А.Г. Смирнов, О.А. Маркова, Т.И. Величко, О.С. Цыганенко 

рассматривают актуальную в настоящее время тему организации 

самостоятельных занятий спортом для студентов. Авторы формулируют 

рекомендации по приобщению студенческой молодежи к идеям здорового 

образа жизни и мотивации к самостоятельным занятиям физической 

культурой: 1) ввести учет распорядка дня; 2) ввести контроль за своими 

достижениями и отслеживать результаты; 3) контролировать время 

пассивного и активного отдыха для достижения баланса; 4) определять 

существующие или потенциальные проблемы со здоровьем и составлять 

индивидуальные тренировки, направленные на их решение и 

предупреждение [6]. 

Результаты проведенного в рамках исследования контент-анализа 

схематично представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа научных публикаций 

 

Рис. 1 демонстрирует устойчивый рост количества научных статей с 

упоминанием ключевой фразы «самостоятельные занятия физической 

культурой» за последние 5 лет. Пик исследовательского интереса к 

рассматриваемой теме пришелся на 2020-2021 гг., когда повсеместно были 

введены ограничения на посещение общественных мест, в том числе 

тренажерных залов, стадионов, а учреждения образования были переведены 

на дистанционную форму обучения. В связи с этим перед преподавателями 

физической культуры остро встала проблема организации самостоятельной 

работы студентов. Кроме того, хотелось бы отметить недостаточное 

освещение рассматриваемой проблемы, о чем свидетельствует невысокое 

количество статей. Проблемы сохранения и поддержания здоровья студентов 

как будущих специалистов в разных областях профессиональной 

деятельности и приобщения их к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом на регулярной основе не теряют актуальности вне 

зависимости от внешних обстоятельств.  

Цель исследования 
Выявить пути повышения мотивации студентов к самостоятельным 

занятиям физической культурой в вузе при организации учебного процесса 

на основе компетентностного подхода. 

Результаты исследования 
Формирование физически здоровой личности студентов относится к 

приоритетным вопросам молодежной политики Российской Федерации. 

Этому направлению уделяется повышенное внимание на всех уровнях: 

подтверждением тому может служить тот факт, что этот учебно-
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воспитательный аспект включен в Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (далее 

ФГОС ВПО). Одним из требований, предъявляемым государством и 

обществом к выпускнику вуза, является наличие у него «приверженности к 

здоровому образу жизни, нацеленность на должный уровень физической 

подготовки» [8]. Иными словами, успешная профессиональная деятельность 

студента в будущем как специалиста в конкретной области требует 

соответствующего уровня его физической подготовки. При этом во ФГОС 

ВПО содержится и требование к студенту «владеть средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья», а также проявлять 

осознанную готовность «достичь определенного уровня физической 

подготовки, который позволит ему выполнять социальную и 

профессиональную деятельность активно, эффективно и в полном объеме» 

[8]. Следовательно, приоритетным направлением развития физической 

культуры в условиях вуза является владение студентами навыками 

самостоятельной работы в аспекте физической подготовленности.  

Эффективная подготовка будущих специалистов возможна только при 

условии наличия у них сформированной устойчивой готовности применять 

теоретические знания, умения и навыки в практической деятельности при 

решении профессиональных задач. Иными словами, у выпускника вуза 

должна быть сформирована система компетенций, или способностей 

практически реализовывать имеющиеся знания и умения в конкретной 

ситуации с целью эффективно решать стоящие перед ним задачи [8]. 

Применительно к занятиям физической культурой, компетенция состоит в 

способности и готовности студента организовать работу по сохранению и 

поддержанию своего здоровья при помощи системных занятий физической 

культурой. Компетентностый подход при организации учебного процесса по 

физической культуре в вузе предполагает, что учебно-воспитательная работа 

должна иметь своей ведущей целью решение задач, имеющих личностное 

значение для студентов, что, в свою очередь, позволит преподавателю 

успешно развивать у них мотивацию к самостоятельным занятиям. С точки 

зрения компетентностного подхода, задачей преподавателя физической 

культуры является формирование у студентов практикоориентированных 

навыков анализа, прогнозирования, критической оценки, определения 

возможности применения доступных средств физической культуры для 

разрешения конкретной ситуации. 

Принимая компетентностный подход как основной, эффективное 

формирование и развитие мотивации студентов к самостоятельным занятиям 

физической культурой достижимы при реализации в условиях учебно-

воспитательного процесса в вузе комплекса мероприятий, которые 

взаимодополняют друг друга и соотносятся с деятельностным, 

психологическим и методическим аспектами анализируемого процесса. Этот 

комплекс представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Комплекс мероприятий, направленный на повышение 

мотивации студентов к самостоятельным занятиям физической 

культурой 

 

Деятельностный компонент состоит в активном привлечении студентов 

к реальной деятельности, связанной с физической культурой и спортом, 

которая приобретет личностно-значимый характер. В этом направлении 

возможны такие мероприятия, как участие студентов в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах, универсиадах, создание условий 

для вторичной занятости по физкультурно-спортивному направлению. 

Подобного рода мероприятия продемонстрируют студентам практическую 

значимость занятий физической культурой.   

Психологический компонент заключается в том, что учебно-

воспитательный процесс по предмету «Физическая культура» в условиях 

вуза необходимо выстраивать с учетом интересов, предпочтений, 

индивидуальных особенностей активных субъектов данного процесса, т.е. 

студентов. 

Методический компонент состоит в переосмыслении и изменении 

подходов к организации контроля по предмету «Физическая культура» и 

включении в учебный процесс современных инструментов оценивания. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам исследования был сформулирован вывод о том, что для 

повышения мотивации студентов к самостоятельным занятиям физической 

культурой в условиях вуза необходимо активно использовать преимущества 

и потенциал компетентностного подхода в учебном процессе по предмету 
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«Физическая культура». Полученные результаты обладают высоким 

потенциалом для последующей разработки и имеют все предпосылки к 

практической реализации сформулированных положений на практике в 

рамках учебного предмета «Физическая культура» в условиях вуза.  
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