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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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Результаты определения уровня упорства показали,  что упорством ниже среднего 

уровня обладает 29 % опрошенных, средним уровнем – 60% и высокий уровень упорства 

имеют 20 % опрошенных. В сравнении, конструкторы имеют более высокие уровни 

упорства, чем дизайнеры. 

Можно сделать вывод, что у одних студентов типологические особенности таковы 

выражаются в проявлении смелости, но не содействуют терпеливости и упорству. У 

других, наоборот, способствуют проявлению именно упорства, но не смелости, и т. д., 

поэтому кто–то смелый, другой терпеливый, третий – решительный. Но все это качества 

в совокупности отвечают за волевые качества человека. 
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Слово «рекреация» – производное от латинского слова «рекрео», имеет несколько 

вариантов перевода и, следовательно, несколько значений: рекрео – воссоздавать, 

воспроизводить, обновлять; рекреатум – восстанавливать, подкреплять, освежать, 

укреплять, ободрять; рекреаре – возрождаться, выздоравливать, отдыхать, приходить в 

себя; рекреатио – восстановление, выздоровление. Добавление слова «физическая» 

конкретизирует понятие «физическая рекреация». Оно означает, что в процессе 

восстановления, оздоровления, отдыха преобладает двигательная деятельность с 

использованием физических упражнений. Исследования показали, что в содержание 

физической рекреации  пространства физической культуры, кроме физических 

упражнений, включаются и различные виды двигательной деятельности, досуга.  

М.Я. Якобсон характеризует ее как различные, связанные с движением, виды 

игровой деятельности в сфере досуга. Н.И. Пономарев – как игровую деятельность 

досуга, связанную с получением удовольствия от самого процесса выполнения 

физических упражнений.  

Б.В. Евстафьев определяет физическую рекреацию как специально организованный 

(сознательно управляемый)  процесс занятий физическими упражнениями, направленный 

на активизацию, поддержание и восстановление физических и духовных сил.  

Г.Ф. Шитикова характеризует ее как двигательную деятельность, направленную на 

удовлетворение общественно–полезных потребностей в активном отдыхе, 

содержательном развлечении и всестороннем совершенствовании личности.  

В.М. Выдрин указывает, что физическая рекреация представляет собой процесс 

использования физических упражнений, игр, а также естественных сил природы с целью 

активного отдыха, развлечения, переключения на другие виды деятельности, отвлечения 

от процессов, вызывающих физические, психические и интеллектуальные утомления, 

получение удовольствия, наслаждения от занятий физическими упражнениями.  

На основе изучения структуры современного состояния развития физической 

рекреации, А.Д. Джумаев сделал попытку определить ее генезис. По его заключению, 

первоначально физическая рекреация возникла как целостное явление в результате 

объединения двух аспектов в использовании физических упражнений: 1 – для 

удовлетворения биологических потребностей в двигательной активности; 2 – для 

удовлетворения потребностей занимающихся в развлечении, получения удовольствия. В 

ходе дальнейшего ее развития в структуре возникли новые направления в использовании 

средств. 

Сформировавшись как целостная система, функционируя и развиваясь, физическая 

рекреация порождала новые элементы, которые служили ей опосредованно и в 
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