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сбалансированное питание (65%), на третьем – отказ от вредных привычек (62%). В 

группе студентов, не считающих, что они ведут здоровый образ жизни, ситуация 

несколько иная – первое место занимает отказ от вредных привычек (65%), второе – 

правильное питание (при этом значение несколько меньше, чем в группе со здоровым 

образом жизни – 63%), третье – регулярные занятия спортом (значение сильно отстает от 

первой группы – 58%). 

Отказ от здорового образа жизни. 

На вопрос о том, почему студенты не ведут здоровый образ жизни (задавался 

только тем респондентам, которые выбрали соответствующий вариант ответа) были 

получены следующие ответы: на перовом месте – как и предполагалось выше – нехватка 

времени (58%), на втором, с большим отрывом – вредные привычки и лень (по 15%). 

Отношение студентов к физкультуре в вузе. 

В первую очередь рассмотрим, насколько посещаемым предметом является 

физкультура в вузе. По данным исследования, 86% либо ходили на занятия в прошлом 

(студенты старших курсов, где данный предмет уже не ведется), либо ходят в настоящее 

время (для студентов младших курсов). Из них 60% респондентов данные занятия 

нравились, остальные ходили на них по другим причинам (обязательность посещения, 

санкции за непосещение и др.).  

Мотивы остальных 14%, не посещавших/не посещающих данный предмет, 

сводятся к освобождению по болезни (52%).     

Помимо посещаемости, нас интересовала динамика отношения к физической 

культуре и спорту за время обучения в вузе. Исследование показало, что занятия в вузе 

практически не повлияли на отношения к спорту вообще у большинства опрошенных 

(58%), и даже отмечаются некоторые позитивные сдвиги (23% респондентов указали, что 

отношения за период обучения в вузе улучшилось). Однако, как можно увидеть при 

анализе причин данного улучшения, можно отметить, что 20% опрошенных студентов 

говорят об общем улучшении отношения к спорту, связанного с осознанием пользы этих 

занятий (то есть, наблюдается непрямая связь с занятиями физкультурой, возможно, 

повлияли другие факторы). Помимо вышеназванной причины, отмечаются также: 

хорошие преподаватели (20%), то, что занятия интересные (18%). 

Выводы. В результате проведѐнного исследования было установлено, что, 

несмотря на общее восприятие студенческой молодежью популярной на сегодняшний 

день идеи о здоровом образе жизни, попытках соблюдения основных принципов заботы о 

собственном физическом состоянии, существует ряд факторов, которые препятствуют 

процессу становления общей культуры здоровья. Прежде всего, это студенческое 

расписание (нехватка времени и загруженность), а также недостаток кадровых ресурсов, 

который мешает студентам выбирать спортивные секции, исходя из собственных 

запросов. 
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Под мотивом понимается конкретный или же отвлеченный объект, 

удовлетворяющий личность [1]. Мотив – это осознанная причина активности человека, 

направленной на достижение цели [2]. Отсутствие мотивации к занятиям физической 
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культурой и спортом у студентов, приводит к снижению уровня индивидуального 

здоровья, физической работоспособности и физической подготовленности студентов. 

В связи с этим актуально исследование структуры мотивационной 

заинтересованности к занятиям физической культурой студенческой молодежи, поиск 

путей ее повышения. 

Целью нашего исследования является определение ведущих форм и способов 

мотивации студентов к занятиям физической культурой. 

Объект исследования – общая мотивационно – потребностная сфера личности 

студентов.  

 Предмет исследования – процесс формирования мотивов к занятиям физической 

культуры у студентов ОГИС. 

 В ходе исследования  решались следующие задачи:  

 1. Изучить структуру мотивационной сферы личности.  

 2. Исследовать мнение студентов по вопросу мотивации к занятиям физической 

культуры в вузе.  

 3. Выявить особенности формирования мотивации у студентов младших и старших 

курсов к занятиям физической культурой и спортом.  

 Использовались следующие методы исследования:  

 1. Анализ и обобщение литературных данных по вопросу исследования.  

 2. Методы математической статистики. 

 3. Анкетирование.  

 Исследование было организовано на базе ОГИС.  Участвовало более 60 студентов 

различных курсов экономического факультета.  

Изучая мотивацию студентов к занятиям  физической культурой выявлено 

следующее: 39 % студентов  желают улучшить осанку, похудеть; 31 % – нарастить 

мышечную массу; 15 % – укрепить здоровье, эмоционально разгрузиться, получить 

положительные эмоции, хорошее настроение; 4 % – посещают занятия для 

самоутверждения и развития морально–волевых качеств, 11 % – для получения зачета 

(Рис.1). 

Среди опрошенных студентов регулярно занимаются в спортивных секциях – 36 %, 

самостоятельно занимаются всего – 24 %, не видят необходимости в занятиях – 11 %, 

осознают важность занятий, но не занимаются по субъективным причинам – 29 %. Из 

полученных данных следует, что всего лишь 60% студентов занимаются физической 

культурой (Рис.2). 

Анкетирование позволило выяснить, какие факторы мешают студентам заниматься 

физической культурой: нехватка времени – 49 %; лень, нежелание заниматься, усталость 

обнаруживают 17%; отсутствие навыков и привычки к занятиям – 24 % (Рис.3). 

Мотивация укрепления и поддержания здоровья наиболее значима  у студентов 

старших курсов – 66 % – 4 и 3 курс, по сравнению с 1 и 2 курсом – 62 %.  

 

 
 

Рисунок 1 – Мотивация студентов вуза к  занятиям физической культурой 
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Рисунок 2 – Мотивация занятий физической культурой студентов 

 

 
 

Рисунок 3 – Отрицательные факторы, влияющие на занятия физической 

культурой и спортом. 

 

Выводы. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 16% студентов 

недооценивают важность физического воспитания, как важнейшего элемента здорового 

образа жизни, 7% студентов негативно относятся к дисциплине.  

Наиболее значимыми мотивами для занятий физической культурой у студентов 

являются мотивы улучшения внешнего вида, что соответствует психологическим 

особенностям их возраста. К сожалению, мотивация укрепления здоровья, профилактика 

развития стрессовых состояний занимает второе место у студентов младших курсов.  

Заниматься физической культурой студенты готовы, в основном, из–за 

необходимости получения академического зачета.  

Для студентов младших курсов  физическая культура является только учебной 

дисциплиной в вузе. Студенты–старшекурсники более позитивно оценивают физическую 

культуру и спорт, нравственные, эмоциональные аспекты. Наблюдается формирование 

положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

 В результате исследования выделены основные факторы направленного 

воздействия на формирование мотивационной сферы студентов: активизация учебной 

деятельности, решение когнитивных задач, повышение значимости предмета 

«Физическая культура», самоконтроль за состоянием физической подготовленности. Для 

изменения мотивации студентов к занятиям физической культурой необходимо 

эффективно опираться на значимый мотив получения аттестации 

по дисциплине «физическая культура».  

 Основным условием формирования у студентов устойчивого интереса к занятиям 

физической культуры является совершенствование процесса физического воспитания за 

счѐт внедрения различных организационно–методических форм и инновационных 

технологий [3].  
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Главным фактором, влияющим на достижение  целей  остается наличие волевых 

качеств человека. Волевые качества личности – это сложившиеся в процессе получения 

жизненного опыта свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением 

препятствий на жизненном пути. 

 В настоящее время бытует убеждение, что все люди делятся на волевых и 

безвольных. Соответственно у первых есть «сила воли», а у вторых ее нет. В 

действительности волевые качества  включают в себя несколько волевых проявлений, 

имеющих разную природную основу. Мы рассмотрим несколько из них: терпеливость, 

настойчивость и упорство.  

Терпеливость отражает специфическое выражение волевых усилий, которые 

препятствуют желанию прекратить деятельность или пребыванию в неблагоприятных 

физических условиях. [1, с.199] 

Упорство – это стремление достичь «здесь и сейчас», т. е. одномоментно, 

желаемого или необходимого, в том числе и успеха в деятельности, вопреки имеющимся 

трудностям, неудачам, сопротивлению кого–либо. Ученые утверждают, что упорство 

более выражено у людей, имеющих высокий уровень мотивации достижений, а также 

комплекс типологических особенностей, определяющий большую терпеливость, т. е. 

сильную нервную систему. [1, с.200] 

Настойчивость – это систематическое проявление силы воли при стремлении 

человека достичь отдаленную по времени цель, несмотря на возникающие препятствия и 

трудности. Реализуется настойчивость через многократное проявление упорства и 

терпеливости, поэтому неудивительна связь и этих волевых качеств с мотивацией 

достижения. [1, с.201] 

Целью данной работы является изучение уровня волевых качеств среди студентов 

художественно–технологического факультета (ХТФ), а именно среди двух 

специальностей: дизайн и конструирование изделий легкой промышленности.  

Задачи исследования: 

–  выявить уровни настойчивости, терпения и упорства среди студентов; 

– проанализировать волевые качества среди двух разных специальностей ХТФ.  

С помощью опросов по методикам  П. Ильина и  Е. Фещенко испытуемым был 

предоставлен ряд утверждений, с которым они могли либо согласиться, либо 

опровергнуть их.  Полученные данные мы выразили в виде графиков. Анализ уровня 

терпеливости среди дизайнеров и конструкторов показывает, что 12 % из них умеют 

уровень терпеливости ниже среднего, 52 % имеют средний уровень и 36%  опрошенных 

обладают высоким уровнем терпеливости. Рассматривая отдельно две специальности, 

можно сказать, что большинство конструкторов имеют средний уровень терпеливости, 

тогда как у дизайнеров более равномерно распределены все три уровня [1, с.574–577].  

Рассматривая результаты уровня настойчивости, можно сказать, что 20 % из 

опрошенных имеют настойчивость ниже средней, 56 % со средним уровнем 

настойчивости и 24 % обладают высоким уровнем. Анализируя обе специальности видно, 

что и дизайнеры, и конструкторы имеют одинаковый показатель средней настойчивости, 

что как раз таки доказывает сходство профессий в их деятельности.  
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