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Аннотация: рассматривается проблема формирования здоровьесберегающей позиции студентов в 
условиях перехода к компетентностному подходу в образовании. Исследованы различные точки зре-
ния на проблему формирования личностной позиции и раскрывается содержание здоровьесберега-
ющей позиции. Проведено анкетирование, направленное на выявление здоровьесберегающей пози-
ции студентов.
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Abstract: the paper considers the problem of forming a health-saving position of students in the context of the 
transition to a competency-based approach in education. Various points of view on the problem of forming a 
personal position have been investigated and the content of a health-saving position has been revealed. The 
questionnaire was conducted aimed at identifying students’ health-saving position.
Key words: health-saving position, universal competencies, health-saving.

Переход экономики России на инновационный 
путь развития характеризуется существенными 
изменениями в образовательном пространстве. 
Основным ресурсом становится мобильный и 
высококвалифицированный специалист в соот-
ветствии с требованиями новой образовательной 
парадигмы. Проблема формирования здорового 
образа жизни в этих условиях приобретает осо-
бую значимость. В «Концепции развития здраво-
охранения Российской Федерации на период до 
2020 года» здоровье характеризуется как важное 
условие национальной безопасности, показатели 
которого, согласно ключевому докладу «Концеп-
ции развития здравоохранения Российской Феде-
рации на период до 2020 года», вызывают обеспо-
коенность: заболеваемость населения постоянно 
растет. Происходит ухудшение здоровья не толь-
ко взрослого населения, но и детей и подростков, 
по результатам статистики лишь 15 % подростков 
здоровы. Все это актуализирует формирование 
здоровьесберегающей позиции студента.

В России принят ряд нормативно-правовых 
документов, в которых проблема укрепления и 
сохранения здоровья молодого поколения рас-
сматривается как приоритетная. В соответствии 
со стратегией государственной программы разви-

тия физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2013–2020 гг. до окончания 2020 г. 
доля населения, занимающаяся физической куль-
турой и спортом, должна составлять около 40 %, 
а доля обучающихся – до 80 %. В этих докумен-
тах главное внимание уделяется формированию 
здорового образа жизни, в связи с чем поставле-
ны задачи по созданию условий, возможностей и 
мотивации населения для соблюдения здорового 
образа жизни.

Компетентностная модель системы образова-
ния создает условия для формирования активной 
личностной позиции, ориентирует на самоорга-
низацию, саморазвитие, в том числе на здоро-
вьесбережение. Именно этот акцент обозначен 
в нормативных документах Министерства науки 
и высшего образования (в частности, во ФГОС 
ВО 3++) в контексте реализации целевых уста-
новок образования, обозначенных как категория 
(группа) универсальных компетенций. Самоор-
ганизация и саморазвитие (в том числе здоро-
вьесбережение) объединяет две универсальные 
компетенции – УК-6 и УК-7. Их содержание непо-
средственно указывает на формирование лич-
ностной позиции в части здоровьесбережения, 
предъявляя новые требования к здоровьесбе-
регающей позиции студентов с учетом психоло-
гического и социального компонентов здоровья. 
Например УК-6 – способность определять и ре-© Комарова Э. П., Аристова И. В., 2020
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ализовывать приоритеты собственной деятель-
ности и способы ее совершенствования на ос-
нове самооценки и образования в течение всей 
жизни – подразумевает наличие сформирован-
ной личностной позиции, в которой выстроены 
целевые приоритеты собственной деятельности 
с учетом условий, средств, личностных возмож-
ностей, временнóй перспективы и требований 
рынка и реализации намеченных планов. Компе-
тенция УК-7 – способность поддерживать долж-
ный уровень физической подготовленности для 
полноценной социализации и профессиональной 
деятельности – предполагает деятельностный 
характер здровьесберегающей личностной пози-
ции, в которой компоненты физического здоровья 
выступают средством для профессиональной са-
мореализации и саморазвития.

Таким образом, в современных программ-
ных документах заявлены новые требования к 
личностной позиции выпускника, которые дают 
возможность раскрывать его потенциал с учетом 
индивидуальных особенностей на основе здоро-
вьесберегающей личностной позиции.

В различных словарях, учитывая латинское 
происхождение этого слова, понятие «позиция» 
представлено как: положение, расположение; 
точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе [1]; 
иерархическая организация личности [2]; система 
отношений человека к определенным сторонам 
действительности и наиболее обобщенная харак-
теристика положения индивида в статусно-роле-
вой внутригрупповой структуре [3].

В психолого-педагогической литературе по-
нятие «позиция» рассматривается с различных 
точек зрения: как «система социальных уста-
новок, тесно связанных с актуальными потреб-
ностями человека и определяющих основное 
содержание и направленность деятельности в 
данный период жизни» [2]; как «критерий готов-
ности к школьному обучению» [4]; как внутрен-
няя позиция обучающегося, представляющая со-
бой познавательную потребность и потребность 
в общении со взрослым [5]; как  «…устойчивая 
система отношения учителя (к ученику, к себе, 
к коллегам)» [6]. А. К. Маркова установила, что 
профессионально-личностная позиция тесно 
связана с мотивацией студента, с осознанием 
смысла своей учебной и профессиональной де-
ятельности [там же].

На выбор профессиональной позиции, по 
мнению В. А. Сластенина, оказывают влияние 
многие факторы, решающим из которых являют-
ся профессиональные установки, обусловленные 
индивидуально-типологическими особенностя-
ми личности, темпераментом и характером. Со-

гласно В. А. Сластенину, профессионально-лич-
ностная позиция студента представляет систему 
устойчивых смысложизненных ценностных отно-
шений к себе, к людям, к профессии. По своей 
ценностной сущности здоровье выступает эле-
ментом системы смысложизненных ценностей 
человека. По аксиологической иерархии здоро-
вье относится к разряду высших универсальных 
ценностей, так как имеет непреходящее, всеобъ-
емлющее значение. В то же время оно является 
ценностью-средством, ибо существует не само по 
себе, а является условием еще более значимой 
ценности – жизни [7].

Формирование личностной позиции идет в те-
чение всей жизни, начиная с детства. Внутренние 
факторы включают особенности нервно-психи-
ческой организации, типа мышления. К внешним 
факторам можно отнести воспитательную среду 
семьи, образовательных организаций, социаль-
ную среду.

Личностная позиция студента может опреде-
ляться им самостоятельно в зависимости от его 
потребностей и целей. Правильно выбранная по-
зиция помогает развитию и более быстрому до-
стижению целей, но ее стратегия и тактика будут 
иметь индивидуальный характер, связанный с 
личностными особенностями. Качество эмоцио-
нального отношения человека ко всем проявле-
ниям в его жизни, по мнению Э. П. Комаровой, яв-
ляется показателем сформированности личност-
ной позиции [8].

Для изучения особенностей формирования 
здоровьесберегающей позиции студентов мы 
провели опытно-экспериментальную работу, це-
лью которой было определение места здоровья 
в системе ценностных ориентаций студентов, их 
отношения к здоровому образу жизни. По данным 
анкетирования студентов, получающих среднее 
профессиональное образование, жизненные цен-
ности в возрасте от 15–17 лет имеют следу ющую 
иерархию (в процентном отношении от числа 
опрошенных).

1. Стать богатым, материально независимым 
человеком – 83,3 %.

2. Любовь – 58,3 %.
3. Уйти от «мира», спасти свою душу – 37,5 %.
4. Стать человеком высокой культуры – 33,3 %.
5. Жить в свое удовольствие – 29,1 %.
6. Надежные и верные друзья – 20,8 %.
7. Иметь крепкое здоровье, заниматься спор-

том – 20,8 %.
Мы видим, что приоритет для этой категории 

студентов составляют материальные потребно-
сти, потребность в любви и уход от «мирских про-
блем».
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Интересными, на наш взгляд, являются пред-
ставления студентов о достоверных источниках, 
из которых они получают информацию по вопро-
сам здоровья:

а) от средств массовой информации – 69,0 %;
б) от преподавателей – 14,0 %;
в) от родителей – 12 %;
г) от друзей – 5,0 %.
Полученные нами данные указывают на по-

терю ключевых позиций педагогов и родителей в 
воспитании конструктивного отношения молоде-
жи к здоровью и его сбережению.

Отношение к здоровому образу жизни в основ-
ном представлено пассивными формами: смотрят 
спортивные телепередачи (39,6 % опрошенных); 
занимаются спортом (16,5 %); занимаются физ-
культурой, делают зарядку (13,2 %); спортом не 
интересуются (13,2 %); посещают соревнования 
как зрители (9,9 %).

Вызывает обеспокоенность также, что среди 
опрошенных студентов 60,0 % относятся к куриль-
щикам, большинство респондентов (58,0 %) впер-
вые узнали о наркотических веществах из средств 
массовой информации. А 13,2 % не интересуются 
спортом. Отсутствие мировоззренческих ориенти-
ров, которые выявили результаты анкетирования 
студентов, указывает на непонимание ими своего 
места в мире и возможностей для самореализа-
ции. Нарушение понимания общей взаимосвязи 
предметов и явлений мира, считал К. Юнг, вызы-
вает духовный кризис и, как следствие, неврозы. 
В. Франкл выделил «неогенные» неврозы, возник-
новение которых связано с блокадой потребности 
осознания смысла жизни, составляющей основу 
человеческого существования.

Таким образом, в системе ценностных ориен-
таций студентов их собственное здоровье не за-
нимает ведущего места, а отношение к здоровому 
образу жизни и спорту носит пассивный характер. 
Противоречивость и неуправляемость воздей-
ствия средств массовой информации на моло-
дежь не вселяет позитивных ожиданий на улуч-
шение ситуации, что обусловливает трудность 
формирования устойчивой здоровьесберегающей 
позиции студентов.

Здоровьесбережение выступает составной 
частью саморазвития в активной, деятельност-
ной форме и включает в себя духовное, психи-
ческое, социальное и физическое здоровье. Так, 
В. М. Розин [9] выделяет два основных дискур-
са здоровья, обозначая их как «медицинский» и 
«духовно-экологический». Он отмечает, что «ме-
дицинский» дискурс имеет свои достоинства: ра-
циональность объяснения заболевания, возмож-
ность выработки стратегии и технологии лечения. 

К ограничениям обозначенного подхода В. М. Ро-
зин относит все большую зависимость человека 
от медицинского обслуживания, невозможность 
просчитать заранее побочные эффекты от меди-
каментозного воздействия. Духовно-экологиче-
ский дискурс, полагает В. М. Розин, акцентирует 
внимание на необходимости осуществления ду-
ховной работы человека, направленной на ис-
целение. В качестве его достоинств он отмечает 
независимость индивида от медицинских услуг, 
опору на свои внутренние силы и силы близких 
по духу людей. Такой подход переводит здоровье 
в разряд духовных базовых ценностей и опреде-
ляет индивидуальную ответственность за здоро-
вьесбережение.

Итак, содержание целевых установок образо-
вания на современном этапе, обозначенных как 
универсальные компетенции, основную нагрузку 
переносит с физического на психологическое и 
духовное здоровье. Ценность здоровьесберега-
ющей жизненной позиции предполагает формиро-
вание способности к саморазвитию, самосовер-
шенствованию, самосохранению. В рамках соци-
окультурного измерения человеческого здоровья 
отчетливо проявляется его аксиологическая на-
правленность, т. е. отношение к здоровью как цен-
ности.

Для определения содержания здоровьесбере-
гающей жизненной позиции проанализируем со-
держание компетентности здоровьесбережения 
как знания и соблюдения норм здорового образа 
жизни, знания опасности курения, алкоголизма, 
наркомании, СПИДа, знания и выполнения пра-
вил личной гигиены, занятия физической куль-
турой, принятие свободы и ответственности за 
выбор определенного образа [10]. Здоровьесбе-
регающую компетенцию выпускника вуза Н. С. Ло-
паева рассматривает как «способность владеть 
средствами самостоятельного методически пра-
вильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовность к 
достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности» [11].

А. В. Хуторской представляет содержание здо-
ровьесберегающих компетенций в деятельност-
ной форме [12]:

– позитивно относиться к своему здоровью, 
владеть способами физического самосовершен-
ствования, эмоциональной саморегуляции, само-
поддержки и самоконтроля;

 – знать и применять правила личной гигиены, 
уметь заботиться о собственном здоровье, лич-
ной безопасности, владеть способами оказания 
первой медицинской помощи;
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– владеть элементами психологической гра-
мотности, половой культуры и поведения;

– иметь многообразие двигательного опыта и 
умение использовать его в массовых формах со-
ревновательной деятельности, в организации ак-
тивного отдыха и досуга;

– знать факторы положительного влияния 
здорового образа жизни на общее состояние ор-
ганизма;

– уметь подбирать индивидуальные средства 
и методы для развития своих физических, психи-
ческих и личностных качеств.

А. В. Хуторской многосторонне определяет 
здоровьесберегающую позицию на уровне физи-
ческого и психологического здоровья, но, на наш 
взгляд, требуется и определение вектора психоло-
гического здоровья, на который указывал А. Мас-
лоу. Он считал, что психически здоровый индивид 
может быть охарактеризован как зрелый с высо-
кой степенью актуализации и что между психиче-
ским и физическим здоровьем человека существу-
ет синергетическая взаимосвязь. «Большинство 
психиатров, а также многие из психологов и биоло-
гов сейчас вынуждены признать, что практически 
все болезни, а может статься, все без исключения, 
можно отнести к разряду психосоматических, т. е. 
если серьезно и глубоко заняться изучением «со-
матического» заболевания, то неизбежно всплы-
вут его интрапсихические, интраперсональные и 
социальные детерминанты» [13, с. 34].

Различая в иерархии аксиосферы ценно-
сти-основания и ценности продукты, Л. С. Пере-
возчикова указывает на то, что ценности-основа-
ния служат философским, мировоззренческим 
фундаментом принципиальных образовательных 
решений, а ценности-продукты формируются на 
основе ценностей-оснований и служат смысло-це-
левой основой для решения конкретных проблем 
[14].

В нашем понимании здоровьесберегающая 
жизненная позиция выступает одновременно 
фундаментом принципиальных образовательных 
решений и средством для самоактуализации и са-
моразвития личности студента. Освоенные здоро-
вьесберегающие компетенции, направленные на 
самоактуализацию, составляют здоровьесбере-
гающую позицию личности. Учитывая возрастную 
сензитивность студентов к воздействию факторов 
становления их личностной зрелости, необходимо 
создать в образовательной среде условия, спо-
собствующие саморазвитию их личностной пози-
ции. Согласно исследованиям А. А. Вербицкого 
[15], такие возможности обеспечивают формы и 
средства контекстного образования.

Сложность и специфика современного этапа 
развития российского общества и образования 
заключаются в активной аксиологической дина-
мике, оказывающей сильное влияние на созна-
ние, поведение и ценностный мир студентов, в 
том числе в области здоровьесберегающей по-
зиции, базирующейся на ценностях личности. 
Формирование здоровьесберегающей позиции, 
которая является основой универсальных компе-
тенций, осваива емых студентами в вузе, отража-
ет одну из целевых установок высшего образо-
вания.
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