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Новые социальные условия, склады-
вающиеся в стране, становление рыночной 
экономики, уровень развития отрасли физиче-
ской культуры и спорта, обостряют потреб-
ность общества в кадрах высокой квалифика-
ции, которая, в свою очередь, определяет сте-
пень социальной защищенности молодого спе-
циалиста. 

Образование всегда являлось тончайшим 
барометром духовного здоровья общества. 
Общество немыслимо без хорошо подготов-
ленных, по новому мыслящих кадров – не 
только высоких профессионалов с пытливым, 
новаторским отношением к своему предназна-
чению, но и раскрепощенных духовно и нрав-
ственно, умеющих работать в новых условиях 
гласности и демократии. 

Сложившаяся в отрасли практика подго-
товки специалистов по единым учебным пла-
нам и рабочим программам отдельных дисцип-
лин, в настоящее время не может обеспечить 
высокую профессиональную подготовленность 
студентов по конкретным профилям специаль-
ности. 

Современная высшая педагогическая 
школа призвана вести подготовку кадров с 
опережением, прогнозируя и учитывая потреб-
ности общества завтрашнего дня. Однако, до 
сих пор еще не создано теории целостного 
учебно-воспитательного процесса, дифферен-
цированного с учетом специфики вуза. Осо-
бенно это имеет значение для физкультурных 
вузов. Специфика деятельности тренера, учи-
теля физической культуры требует от него 
проявления как мыслительного, так и двига-
тельного, моторного творчества при решении 
разнообразных профессиональных задач. 

Актуальность решения данной проблемы 
особенно остро ощущается в связи с введением 
в стране многоуровневого образования и под-
готовкой физкультурными ВУЗами специали-
стов различных профилей, а также в связи с 
интеграцией российской высшей школы в ми-
ровое академическое сообщество. 

Изменения в высшей школе должны на-
чаться в первую очередь с создания концепции 
высшего образования, новой стратегии обуче-
ния в вузе. И это, в первую очередь, должно 
начинаться с преподавателя. Преподаватель 
высшей школы с новым мышлением в услови-

ях отсутствия истинных стимулов у студентов 
заниматься, стал все больше следовать прин-
ципу удовлетворения минимума требований к 
себе. Студент же в условиях отсутствия мо-
ральных, да и материальных стимулов, уверо-
вал, что главное – это получение диплома при 
минимуме затрат на приобретение истинных 
знаний и квалификации. Порочный круг не 
только замкнулся, но и стал расшатывать всю 
систему образования и резко снизил уровень 
качества подготовки специалиста. 

Совершенствование и эффективность 
процесса обучения может быть достигнуты 
лишь в том случае, если уровень подготовки 
преподавателя отвечает требованиям времени. 
В современных условиях преподавания необ-
ходима перестройка его мышления, овладение 
интенсивной технологией обучения, на приме-
нение передовых методов обучения, внедрения 
в практику прогрессивных методов построения 
учебного процесса, разработки системы мер 
обеспечивающих оптимальные темпы и высо-
кий уровень подготовки кадров высшей шко-
лы. 

В нынешних условиях подготовки спе-
циалиста одна из главных задач преподавателя 
заключается не в том, чтобы дать конкретные 
профессиональные знания, а заложить основу 
для развития самостоятельного мышления, 
творческого восприятия окружающего мира и 
осознания себя в нравственном отношении 
полноценным и полезным своему народу гра-
жданином. Выполнение данной задачи раскры-
вает простор для дальнейшего пополнения и 
творческого приложения своих знаний, ибо 
только через собственную деятельность, через 
свои интеллектуальные усилия и размышления 
можно достичь высот подлинного образования 
и культуры. 

Раньше, на первом месте стояло общест-
во, социальный заказ. Сейчас же, это видно 
уже из Закона РФ об образовании, на передний 
план выдвигается личность, ее интересы. Суть 
многоуровневой системы высшего образования 
в нашей стране состоит в том, что оно пред-
ставляет совокупность основных образова-
тельных программ различного уровня, дли-
тельности и назначения. 

Подготовка студента ИФК к практиче-
ской деятельности ведется в основном через 
теоретическое обучение. А практически он 
действует в основном как спортсмен. В резуль-
тате происходит «подмена ценностей»; вместо 
тренерской деятельности студент неосознанно 
готовится лишь к спортивно-двигательной дея-
тельности. Практическая работа у них прохо-
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дит в виде двух «практик» по одному месяцу в 
общеобразовательной школе и в детской спор-
тивной школе, что явно недостаточно для фор-
мирования профессиональных компетенций. 
Студенты не умеют комплексно применять на 
практике полученные знания по разным пред-
метам. Поэтому выпускники институтов ока-
зываются слабо подготовленными к работе, 
даже имея полный набор знаний теряются при 
встрече с первыми трудностями. 

В настоящее время, как в нашей стране, 
так и за рубежом предпринимаются попытки 
изменения содержания обучения в вузе. Как 
правило, эту проблему пытаются решить за 
счет уплотнения учебного материала, добавле-
ния к программному материалу новых фактов 
или за счет поисков оптимального распределе-
ния учебных часов между различными дисци-
плинами. Однако простое увеличение объемов 
информации, подлежащей усвоению, не может 
считаться решением проблемы, так как приво-
дит к росту учебных нагрузок, не гарантируя 
главного − формирования профессиональных 
качеств. 

Высшая школа должна готовить в пер-
вую очередь хорошего специалиста широкого 
профиля с целенаправленным самостоятель-
ным углублением знаний через научно-
практическую деятельность. Поэтому, уже в 
стенах вуза, он должен быть научен методам 
использования фундаментальных знаний. Что-
бы приобщиться к своевременному требова-
нию современного тренировочного процесса, 
будущий специалист должен пройти практиче-
скую адаптацию в условиях производства, с 
тем, чтобы самому усвоить всю широту спек-
тра требований к квалификации. Вследствие 
этого высшая школа должна исходить не из 
ложной предпосылки давать формально буду-
щему специалисту значительную по объему 
информацию, а из важнейшего принципа - 
творчески применять полученные знания, вос-
питывать вкус в самостоятельном применении 
своих знаний и удовлетворении своих интел-
лектуальных возможностей. 

Это возможно достигнуть лишь строгой 
и взвешенной регламентацией постепенного 
вовлечения в процесс обучения в творческий 
процесс познания, начиная с элементарных 
вещей, но обязательно через деятельность са-
мого студента, через практику решения задач. 

Подлинным критерием качества знаний 
студентов должна являться успешность их 
применения при решении практических задач. 
Следовательно, высокое качество знаний обес-
печивается только в том случае, когда процесс 
учения будет направлен на формирование дей-

ствий по применению полученных знаний по 
физической культуре и спорту. 

В результате решения этой задачи мы 
вправе ожидать более эффективного внедрения 
новых технологий в практику учебного про-
цесса, осуществления полноценной подготовки 
профессиональных научно-педагогических 
кадров. Обеспечив учебный процесс интерес-
ными образовательными программами, обуче-
ние по которым позволит получить качествен-
ное профессиональное образование, появляет-
ся возможность развития международного со-
трудничества с вузами других стран. 

Обобщая вышесказанное, следует еще 
раз подчеркнуть объективную необходимость 
преобразования системы высшего физкультур-
ного образования в России, что потребует про-
ведения организационно-структурных измене-
ний в вузах, перехода на новые образователь-
ные программы и "стандарты". 
 
 

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Богус М.Б. 
Адыгейский государственный университет 

Майкоп, Россия 
 

Наличие связи между умственными спо-
собностями и направленностью, интересами, 
склонностями, установками, целями, потреб-
ностями и мотивами личности подчеркивается 
многими авторами (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
А.В.Брушлинский, В.И.Ковалёв, В.Г. Леоньев, 
Н.С.Лейтес, О.С.Тихомиров и др.). Примеча-
тельно то, что в рамках каждого подхода име-
ется свое понимание сущности этой связи. 

На умственное развитие учащегося, оце-
ниваемое с точки зрения творческих результа-
тов, особое влияние оказывают жизненно важ-
ные цели. Как считают Г. Мелхорн,  
Х-Г. Мелхорн, жизненно важные цели опреде-
ляют мотивацию, характер интересов, их род, 
приложенные усилия и тем самым деятель-
ность личности вообще[7]. Постоянные цели, 
которые ставит перед собой человек, помогают 
ему соотнести развитие способностей со свои-
ми жизненными перспективами, преодолеть 
трудности, возникающие на пути их достиже-
ния. Важную роль, по словам исследователей, 
играют факторы, стабилизирующие интересы, 
например, чувство удовлетворения, получен-
ное от какого-либо соревнования, выставки, 
состязания, конкурсы. Однако, чем сильнее 
интерес, тем, как правило, интенсивнее и 
глубже осуществляемая деятельность. Средняя 


