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Аннотация. 
Во введении обоснована актуальность проблемы самостоятельности 
здоровьесбережения студентов вузов средствами физической культуры. 
Отмечается необходимость решения вопроса о том, как формировать и развивать 
самостоятельность, в чём она состоит на разных стадиях существования и развития 
студента как личности, партнёра и как профессионала.
Материалы и методы. Цель исследования – интегративный анализ исследований са-
мостоятельности здоровьесбережения как показателя физической культуры студен-
тов университетов. Самостоятельность здоровьесбережения рассматривается как 
показатель высокого развития, действенности, осознанности физической культуры 
студентов университетов, их свободного и ответственного поведения и отношения 
к вопросам разработки, реализации и осуществления индивидуальной траектории 
здровьесбережения, включая индивидуализированный режим двигательной активно-
сти.
Результаты. Изучено состояние исследований и проблемы формирования и развития 
самостоятельности здоровьесбережения как критерия физической культуры студен-
тов университетов в современной педагогической науке и практике. Суммируются 
результаты исследований самостоятельности здоровьесбережения как интегратив-
ного показателя физической культуры студентов университетов, делается вывод 
о важности использования самостоятельности здоровьесбережения как критерия 
оценки сформированности физической культуры.
Выводы: Выделены перспективы и направления развития самостоятельности 
здоровьесбережения как показателя физической культуры студентов университетов. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, мотивация, самостоятельная деятельность, 
физическая культура, самостоятельное здоровьесбережение, компетентностно-
деятельностный подход, двигательный режим, самостоятельное формирование 
двигательного режима, индивидуальная траектория здоровьесбережения, учебная 
самостоятельность
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Abstract.
The introduction substantiates the relevance of the issue of independent health protection 
of university students by means of physical culture. The study notes the need to address the 
questions of how to build and develop independence and what it consists of in different stages 
of existence and development of the student as a person, partner, and professional.
Materials and methods. The study aims to conduct an integrative analysis of studies on the 
independence of health protection as an indicator of physical culture of university students. 
Independence of health saving is considered as an index of high development, effectiveness, 
awareness of the physical culture of university students, their free and responsible behavior 
and attitude to the development and implementation of an individual health saving trajectory, 
including an individualized physical activity.
Results of the research. The state of the research and problems of building and developing 
health protection independence as a criterion of physical culture of university students in 
modern pedagogical science and practice have been studied. The results of studies on the 
health protection independence as an integrative indicator of physical culture of university 
students have been summarized and the conclusion about the importance of using the inde-
pendence of health protection as a criterion for assessing the extent to which physical culture 
is developed has been made.
Conclusions: Prospects for and directions of the development of independence of health 
saving as an indicator of physical culture of university students are highlighted.
Keywords: health protection, motivation, independent activity, physical culture, indepen-
dent health protection, competence-activity approach, motor mode, individual trajectory of 
health protection, independent formation of a motor mode, educational independence
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Введение
Говоря о здоровьесбережении, важно понимать, что речь идёт не просто о 

профилактике нарушений развития, функционирования и болезнях, но о такой важной 
характеристике жизни человека, как радость жизни, благополучие, жизнеутверждение, 
об особом качестве жизни. Последнее предполагает акты жизнеутверждения, то есть 
поступки, направленные на утверждение ценности жизни и здоровья, на подтверждение 
их значимости для себя и окружающих людей. При этом утверждение предполагает 
серию шагов или поступков: активность, самостоятельность здоровьесбережения как 
деятельности говорит о её протяжённости в пространстве и времени бытия человека. 
Основные трудности этой деятельности связаны именно с протяжённостью, требующей 
от человека субъектности, включая осознание, исследование и рефлексию, волю к 
переменам и принятие решений, воплощающие решения поступки, на разных этапах 
личностного, межличностного и особенно профессионального становления и развития. 

Несмотря на многочисленность исследований в сфере здоровьесбережения 
студентов вопрос о том, как формировать и развивать самостоятельность, в чём она 
состоит на разных стадиях существования и развития как профессионала, остаётся 
открытым. Представление об индивидуальной траектории здоровьесбережения 
позволяет ответить на этот вопрос, описав самостоятельность как совокупность 
характеристик, включая список системно организованных компетенций, формируемых 
и развиваемых с помощью более или менее упорядоченной и сформированной системы 
здоровьесберегающего образования. Анализ существующих подходов к осмыслению 
самостоятельности студентов в сфере физической культуры и здоровьесбережения 
демонстрирует, что помимо проблем «внутреннего» плана большую роль играют 
препятствия методического, методологического, организационного и иных 
типов, которые мешают «внедрению» самостоятельности здоровьесбережения 
«извне» самого субъекта. Без направленной работы с самим субъектом и системой 
образования, снимающими, преодолевающими внутренние и внешние препятствия 
здоровьесбережения, изменить что-то действительно радикально невозможно [1; 2; 3]. 

Цель исследования – интегративный анализ исследований самостоятельности здо-
ровьесбережения как показателя физической культуры студентов университетов. Для 
достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить состояние исследований проблематики самостоятельности здоровьесбе-
режения как критерия физической культуры студентов университетов в современной 
педагогической науке и практике.

2. Суммировать результаты исследований самостоятельности здоровьесбережения 
как интегративного показателя физической культуры студентов университетов. 

3. Выделить перспективы и направления развития самостоятельности здоровьесбе-
режения как показателя физической культуры студентов университетов. 

Самостоятельность здоровьесбережения студентов вузов
Изучение современного состояния психолого-педагогических исследований про-

блематики самостоятельности здоровьесбережения как критерия физической культуры 
студентов университетов показывает, что освоение здоровьесберегающих компетен-
ций средствами физического воспитания и обучения на современном этапе развития 
высшего профессионального образования включает в себя стадию самостоятельности 
здровьесбережения. Самостоятельность здоровьесбережения – показатель высокого 
развития, действенности, осознанности физической культуры студентов университе-
тов, их свободного и ответственного поведения и отношения к вопросам разработ-
ки, реализации и осуществления индивидуальной траектории здровьесбережения, 
включая индивидуализированный режим двигательной активности. Такое состояние 
– результат интегрированных усилий всех подсистем и субъектов образования, наце-
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ленных на здоровьесбережение как одну из ведущих ценностей человеческой жизни, 
на формирование и совершенствование компетенций, превращающих процесс здоро-
вьесбережения в самостоятельный [4; 5; 6]. Самостоятельное формирование и реали-
зация двигательного режима, осуществляемое благодаря компетенциям, усвоенным в 
аудиторных и внеаудиторных занятиях физической культурой и спортом, по мнению 
современных исследователей, – важный первый шаг на пути осуществления индиви-
дуальной траектории здоровьесбережения [7; 8; 9]. При этом важно отметить, что, по 
мнению исследователей, самостоятельное здоровьесбережение выступает как целевая 
стадия обучения и воспитания культуры здоровьесбережения, становления и развития 
человека как субъекта здоровьесбережения. Она достигается в процессе обучения и 
воспитания в школе и в вузе в процессе сотрудничества всех субъектов и стейкхолде-
ров образования [2; 3; 9]. Как целостная деятельность целостного человека она пред-
полагает многоэтапный, многокомпонентный полилог разных участников, итогом ко-
торого становится индивидуальная траектория здоровьесбережения.

Компоненты самостоятельности здоровьесбережения студента
Результаты современных исследований самостоятельности здоровьесбережения 

как интегративного показателя физической культуры студентов университетов позво-
ляют в зависимости от особенностей человека и его окружения выделить ряд компо-
нентов самостоятельности [2; 10; 11; 12; 13]: 

 – самостоятельно создаваемый, реализуемый и трансформируемый двигательный 
режим, включая: 

– режим занятий разными видами физической культуры и спортом;
– режим туристических путешествий; 
– режим танцедвигательной активности;
– режим занятий физическим трудом;
– режим сексуальной активности;
– режим участия в практиках модификации тела (начиная с практики тату и боди-

арта и т.п.);
 – самостоятельно создаваемый, реализуемый и трансформируемый режим сна и 

питания;
 – самостоятельно создаваемый, реализуемый и трансформируемый режим участия 

в нефизическом труде, в том числе в учебной, трудовой, хобби и иных видах деятель-
ности;

– режим занятия духовными практиками и практиками социального служения, вза-
имопомощи;

– режим общения с разными социальными группами и представителями разных 
социальных групп, отличающихся по референтности, организованности, направлен-
ности и т. д. 

В целом, сказать: где и когда человек не заботится о себе, своём здоровье, кажется 
легче, чем сказать, когда он это делает. Однако на самом деле мы имеем дело со все-
объемлющей активностью самопостроения человека, его самоактуализации и само-
реализации [8; 14; 15; 16]. Она может начинаться с разных сторон, но весьма важно 
выстроить её с опорой на компетенции в сфере управления режимом двигательной 
активности через занятия физической культурой и спортом [3; 7; 18; 19]. В этом случае 
обеспечивается целостность, реалистичность и гармоничность здоровьесбережения. 
Таким образом, самостоятельность здоровьесбережения – важный показатель разви-
тия человека как организмической целостности [20]. Противоположной стороной яв-
ляется отказ от развития, беспомощность и фрагментация человека, его жизни и здо-
ровьесбережения. Этот ракурс исследований сейчас выступает как один из наиболее 
перспективных.
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Выделенные компоненты здровьесбережения являются при этом самостоятельны-
ми линиями исследования данной проблемы. Наиболее изученными являются «само-
очевидные» компоненты – режим занятий разными видами физической культуры и 
спортом, режим туристических путешествий и танцедвигательной активности, а так-
же режим занятий физическим трудом. Современность требует от студента именно 
системной оценки ресурсов здоровьесбережения [21], а для системного исследования 
последнего необходимо, таким образом, предварительное исследование его компонен-
тов и уровней, которое, однако, далеко до своего осуществления. 

Траектория здоровьесбережения студентов вузов
Перспективные направления исследований, а также разработки программ формиро-

вания и развития самостоятельности здоровьесбережения как показателя физической 
культуры студентов университетов связаны, на наш взгляд, с несколькими основными 
понятиями, включая понятие (индивидуальной) траектории здоровьесбережения. Дан-
ное понятие побуждает иных исследователей взглянуть на то, что происходит в плане 
благополучия и здоровья человека целостно и направленно. 

Направленная работа по развитию культуры здоровьесбережения, прежде всего, его 
самостоятельности, с необходимостью должна быть работой индивидуализированной. 
Однако при всей самоочевидности и неминуемости индивидуализации самостоятель-
ного здоровьесбережения проблема управления этим процессом и его результатами 
всё ещё остаётся недостаточно чётко сформулированной. В решении этой проблемы 
мы предлагаем понятие индивидуальной траектории здоровьесбережения. 

Индивидуальная траектория здоровьесбережения – уникальная пространствен-
но-временная система методов и компонентов здоровьесбережения человека как лич-
ности, партнёра, ученика и профессионала, включающая его заботу о своём духовном, 
социальном, психологическом и телесном здоровье (благополучии), создаваемая, во-
площаемая и корректируемая человеком самостоятельно или в диалоге со значимы-
ми другими (родителями, наставниками или руководителями, сверстниками и т. д.). 
Самостоятельное здоровьесбережение предполагает наличие у человека развёрнутой, 
осознанной, действенной траектории здоровьесбережения, выполняющей функции 
средства его (ре)организации в повседневных и кризисных ситуациях. Она интегри-
рует систему компетенций (знаний и умений), позволяющих человеку реализовать 
здровьесбережение как самостоятельную деятельность, проектировать её содержание, 
структуру и процессы, рефлексировать её результаты, эффекты, краткосрочные и дол-
госрочные последствия.

Индивидуальная траектория здоровьесбережения студента – индивидуализиро-
ванная система маршрутов сбережения, укрепления, восстановления здоровья, созда-
ваемая в процессе обучения в вузе в диалоге с членами семьи, с преподавателями и 
специалистами академических служб сопровождения образования, со сверстниками и 
иными представителями института «ближайших помощников». 

Заключение
1. Современные исследования проблематики самостоятельности здоровьесбереже-

ния как критерия физической культуры студентов университетов в современной педа-
гогической науке и практике столкнулись с проблемой интеграции разрозненных моде-
лей и подходов, в том числе с необходимостью создания, теоретического осмысления 
и эмпирической операционализации интегрирующих понятий, в том числе понятия 
«самостоятельность здоровьесбережения», «индивидуальная траектория здоровьесбе-
режения» и т. д.

2. Суммировав результаты имеющихся исследований самостоятельности здоро-
вьесбережения как показателя физической культуры студентов университетов, мы 
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сделали вывод о том, что современные исследователи уделяют большое внимание 
компонентам (самостоятельности) здоровьесбережения и недостаточное внимание – 
индивидуальным траекториям здоровьесбережения как важного условия его самосто-
ятельности. 

3. Перспективы и направления развития самостоятельности здоровьесбережения 
как показателя физической культуры студентов связаны с формированием, осущест-
влением и совершенствованием индивидуальных траекторий здоровьесбережения. 
Траектория здоровьесбережения студента – уникальная совокупность, или система на-
правлений, уровней и компонентов здоровьесбережения человека. Она должна вклю-
чать в себя меры заботы о его духовном, социальном, психологическом и телесном здо-
ровье (благополучии), создаваться, воплощаться и корректироваться самостоятельно, 
в диалоге со значимыми другими (студентами, преподавателями, родителями и иными 
стейкхолдерами). Научный теоретико-эвристический и методико-технологический 
потенциал этого понятия, на наш взгляд, весьма значителен: он позволяет выстроить 
в разной мере индивидуализированные программы воспитания и развития самостоя-
тельности и, в целом, культуры здоровьесбережения.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
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