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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". 
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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 
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заинтересованность в лучшем случае может 
привести к средним способностям. 

Необходимо отметить, что всякое мыш-
ление – это всегда мышление личности со всем 
богатством её взаимоотношений с природой, 
обществом, с другими людьми [цит. по:3, с.87]. 
На каждой новой стадии активности ребенка 
мышление формируется и развивается на осно-
ве уже имеющейся мотивации, определяющей 
общую исходную направленность чувственно-
го и мыслительного анализа, синтеза, обобще-
ния на раскрытие свойств и отношений позна-
ваемого объекта. 

Не подлежит сомнению то, что проблема 
направленности личности учащегося (потреб-
ностей, мотивов, целей) неразрывно связана с 
проблемой её способностей. Б.Ф.Ломов, вклю-
чая мотивацию в структуру умственных спо-
собностей, подчеркивает, что вектор «мотив-
цель» является высшим регулятором деятель-
ности, организует определенным образом и 
включенные в неё психические процессы 
[цит.по:8]. Именно этот «вектор» выступает в 
роли детерминанты избирательности воспри-
ятия, особенностей внимания, оперативного 
извлечения информации из памяти и способов 
её преобразования в мышлении. Однако про-
блема соотношения вектора «мотив-цель» и 
психических процессов имеет также и другую 
сторону. Дело в том, что мотив и цель не пред-
ставляют собой нечто, стоящее вне психиче-
ских процессов. Они формируются в процессах 
восприятия, представления, мышления. 

Заслуживает особого внимания понима-
ние сущности связи умственных способностей и 
мотивации Б.Г.Ананьева. Он отмечает глубокое 
единство теории интеллекта и теории личности, 
т.е., с одной стороны, потребности, интересы, 
установки и другие личностные качества опре-
деляют активность интеллекта учащихся, а с 
другой стороны, характерологические свойства 
личности и структура мотивов зависят от степе-
ни объективности её отношений к действитель-
ности, опыта познания мира и общего развития 
умственных способностей [1]. 

Зависимость мотивационной сферы от 
интеллектуальной сферы выражается в том, по 
мнению В.И.Ковалева, что первая формируется 
и развивается при участии второй. В свою оче-
редь, и мотивационная сфера влияет на интел-
лектуальную сферу, проявляется в познава-
тельных процессах, определяя избирательность 
восприятия, особенности памяти, воображения, 
мышления и речи человека [5, с.57]. 

Особенно важные факты установлены в 
исследованиях отечественных психологов  
Т.Г. Богдановой, О.К. Тихомирова, Э.Д. Теле-
гиной и др. В них мотивация рассматривается 

как необходимое условие для развертывания 
актуальной мыслительной деятельности. При 
этом мотивация может быть разной: на одном 
полюсе – внешней, на другом – внутренней. 
Следовательно, мотивация – не просто условие 
развертывания активной мыслительной дея-
тельности учащегося, а фактор, влияющий на 
её продуктивность. Решаемая задача всегда 
вызывает некоторое отношение субъекта, оце-
нивается им, имеет для него личностный 
смысл, в них и проявляются особенности мо-
тивации мышления учащихся. Отношение мо-
жет отличаться по «модальности» (позитивное 
или негативное), по «объекту» (что именно 
вызывает отношение), по форме выражения 
(вербальные и невербальные индикаторы) и по 
характеру проявления отношения. Установле-
но, что по мере роста личностно значимой мо-
тивации растут показатели продуктивности и 
оригинальности ответов. По мнению авторов, 
данный факт является доказательством подчи-
ненности содержательных и структурных осо-
бенностей интеллектуальной деятельности мо-
тивам, лежащим в её основе[10, с.82]. 

Интеллектуальная деятельность харак-
теризуется не только своеобразными механиз-
мами, но и специфической мотивацией, кото-
рая выступает в виде любопытства, любозна-
тельности учащихся, специфической познава-
тельной формы интереса к окружающему, что 
и подчеркивает взаимосвязь интеллектуальной 
деятельности и познавательных мотивов. Само 
возникновение познавательной потребности 
ученые относят к наиболее важным моментам 
в развитии ребенка. Так, Л.И.Божович считает, 
что это – необходимое условие для полноцен-
ного развития личности. Большинство авторов 
сходятся в том, что потребность в познании – 
одна из главных, базовых человеческих по-
требностей (И.А. Джидарьян, Б.Ф. Ломов,  
Б.Д. Парыгин, П.В. Симонов и др.) [2]. 

В последствии возникает вполне право-
мерный вопрос о том, как вооружить учащего-
ся столь необходимой для его дальнейшего 
интеллектуального развития соответствующей 
мотивационной сферой. 

На вопрос о том, передаются ли мотивы 
по наследству, К.Хайес утверждает, что «вы-
рабатываемые в процессе жизни мотивы» гене-
тически детерминированы и служат единст-
венной наследуемой основой индивидуальных 
различий в интеллекте. Также по его предпо-
ложению, характер мотивации влияет на вид и 
объем воспринимаемых знаний. В частности, 
на интеллектуальном развитии сказывается 
сила «выработанных в процессе жизни моти-
вов» [цит по: 8]. 
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Легкость формирования мотива, как от-
мечает К. Обуховский, наблюдается, с одной 
стороны, у лиц с примитивным мышлением, с 
другой – и у лиц высокой духовной культуры. 
Из этого следует, что высокоинтеллектуальные 
личности, имея высокий уровень самоконтро-
ля, испытывают трудности в выборе целей и 
средств их достижения [цит по: 8]. 

Анализ литературы по проблеме разви-
тия познавательной потребности в онтогенезе 
показал, что она проходит определенные ста-
дии «от элементарного любопытства до стра-
стного искания «истины». Начинает она своё 
развитие в младенческом возрасте и далее оно 
продолжается в период зрелости до полного 
становления. Определяя роль познавательной 
потребности как самой общей предпосылки 
умственной одаренности или её основы,  
Н.С. Лейтес отмечает, что познавательная по-
требность причастна к любым видам умствен-
ной деятельности и её составляющими являют-
ся: активность, потребность в самом процессе 
умственной деятельности и удовлетворение от 
умственного труда [9]. В ходе возрастных из-
менений отчетливо выступают разные этапы 
(уровни) развития познавательной потребно-
сти: уровень потребности во впечатлениях, 
затем любознательность и, наконец, становле-
ние склонностей – потребность опосредуется 
социально значимыми задачами, её проявления 
не стихийны, познавательное стремление при-
обретает сознательно целенаправленный ха-
рактер и выражается в потребности выявлять 
причинно-следственные связи. Всё это дает 
основу для развития способов мышления уча-
щихся. И чем активнее действует ребенок в 
своём стремлении познать окружающее и са-
мого себя, чем шире и гибче система способов, 
с помощью которых он это делает, тем выше 
его способности. Этот последний уровень раз-
вития познавательной потребности является 
самым высоким и по наблюдению многих пси-
хологов в большей степени свойственен лицам 
старшего подросткового и юношеского возрас-
тов (Л.И. Божович, М.В. Матюхина, В.С. Юр-
кевич и др.). 

По словам В.Г.Леонтьева, инициирую-
щей основой познавательной мотивации явля-
ется информационная потребность, а резуль-
тат, отражающий достижение цели познания, 
становится механизмом возникновения новой 
познавательной мотивации. При этом большое 
значение имеет проблемность знания, потому 
как такая форма знания отличается субъектив-
ной новизной, требует догадки, дополнения и 
реализуется через логические и смысловые 
связи как психологические механизмы  
[6, с.56]. Автор пишет, что человек познает это 

знание, обеспечивая себе интеллектуальное 
развитие. 

В исследовании А.В.Брушлинского по-
казано, что мотивы мышления бывают двух 
видов. В первом случае побудителями и дви-
жущими силами мыслительной деятельности 
являются познавательные интересы, мотивы, 
т.е. стремление узнать что-то новое, до того 
неизвестное (специфически-познавательные). 
Во втором случае мышление начинается под 
влиянием внешних причин (неспецифические). 
Однако какой бы ни была исходная мотивация 
мышления, по мере его осуществления начи-
нают действовать и собственно познаватель-
ные мотивы [4, с.47]. 

Итак, неотъемлемым компонентом умст-
венных способностей является повышенная 
позитивная мотивация, обеспечивающая ин-
тенсивную и одновременно организующую 
деятельность необходимую для их развития. 

Анализ литературы по проблеме условий 
и факторов развития умственных способностей 
учащихся позволил выявить следующие осо-
бенности данного процесса: 

1) В развитии умственных способно-
стей важную роль играют свойства темпера-
мента и сензитивные периоды. Процесс проте-
кает неравномерно и гетерохронно (в целом 
подчиняется общим законам психического раз-
вития). 

2) Выделяются два фактора, влияющие 
на развитие умственных способностей: биоло-
гический и социальный. Роль биологического 
фактора (генетические, врожденные особенно-
сти ЦНС и др.) заключается в первичной пред-
посылке, а что касается социальных факторов 
(прежде всего, обучение и воспитание), то как 
известно, в действительности они воздейству-
ют на развитие умственных способностей че-
ловека через деятельность (учебную, игровую, 
трудовую, общение и т.д.). 

3) Позитивные мотивы (познания, дос-
тижения, саморазвития) учебной деятельности 
оказывают положительное влияние на развитие 
умственных способностей. Они выступают в 
роли внутреннего источника активности чело-
века, который не только повышает общий уро-
вень активации, но и влияет на избиратель-
ность получения информации, тем самым по-
вышает продуктивность умственных способ-
ностей. 

4) Развитие умственных способностей 
связано с тем, какого уровня сложности задачи 
ставит перед собой ученик, как оценивает ре-
зультаты своей деятельности. 

5) Развитие способностей, в т.ч. и ум-
ственных, определяется способностью лично-
сти произвольно регулировать и управлять 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 151 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №9 2010 
 
 

своим поведением и деятельностью, созна-
тельно организовывать свою жизнедеятель-
ность. 

Таким образом, способности к саморегу-
ляции и самоуправлению, мотивы познания, 
достижения, саморазвития, как положительные 
мотивы учебной деятельности являются важ-
ными системными психологическими факто-
рами развития умственных способностей 
младших школьников. 
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В образовании и образовательной дея-

тельности укоренилось представление о физи-

ческой культуре, как о дисциплине, призван-
ной решать второстепенные, преимущественно 
рекреативные задачи общего и профессио-
нального образования. Часто недооценивается 
или игнорируется интегральная и социально 
значимая роль физической культуры в подго-
товке специалистов. Однако совокупность ос-
новных общекультурных, мировоззренческих, 
духовных ценностей и функций, которыми 
обладает физическая культура, как показывает 
практика, может быть дидактически реализо-
вана и играть существенную роль в жизни и 
развитии личности студента только при нали-
чии внутренне сформированных основ мотива-
ции и возможности их практической реализа-
ции в области физической культуры. Образо-
ванность в данной области знаний может рас-
сматриваться как процесс и результат усвоения 
знаний, умений и навыков, связанных с приме-
нением специальных средств, методов и тех-
нологий целенаправленного физического, ин-
теллектуального и общекультурного совер-
шенствования личности, а также способности 
передавать (ретранслировать) полученные зна-
ния как социально значимую ценность  
(В.Н. Соловьев, 2008 и др.). 

В процессе проведения академических 
занятий в университете студенты соприкаса-
ются с теми явлениями и процессами, которые 
являются содержанием базового понятия дис-
циплины. Данный предмет относится к обяза-
тельным, фундаментальным дисциплинам 
учебного плана всех факультетов государст-
венного высшего образования. При этом каж-
дый вуз, в лице кафедры физической культуры, 
должен реально способствовать процессу фи-
зического воспитания будущего специалиста и 
формированию его личной физической куль-
туры. 

Научно-теоретические представления об 
образовании в области физической культуры 
послужили основой для проведения комплекс-
ных медико-биологических и педагогических 
исследований по совершенствованию учебного 
процесса по физической культуре студентов, 
имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья, отнесённых к специальной медицин-
ской группе (СМГ). 

У студентов СМГ в возрасте 17-21 года 
(116 юношей и 152 девушки – эксперимен-
тальная, 26 юношей и 43 девушки– контроль-
ная группы) изучалась операционная мысли-
тельная деятельность по общепринятой мето-
дике (Бурдон, Спичак, И.Б. Берхин, А.И. Аб-
раменко, Р.С. Немов) на академических заня-
тиях по разработанной нами программе: с до-
зированной физической нагрузкой различного 
характера – первый блок и различной интен-


