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В статье рассматривается проблема воспитания основных характеристик интеллектуальных спо-
собностей обучающихся в практике физкультурного образования. В качестве наиболее эффектив-
ных методов формирования интеллектуальных способностей школьников, рассматриваются ценно-
сти физической культуры. Цель данной работы – представление гипотетических организационно-
педагогических условий воспитания интеллектуальных способностей обучающихся в практике физ-
культурного образования с направленным использованием ценностей физической культуры. В ходе 
работы, были поставлены следующие задачи: выявить теоретические и методические основания 
воспитания основных характеристик интеллектуальных способностей обучающихся; определить 
компоненты и содержание интеллектуальных способностей школьников и программно-
содержательного обеспечения педагогических условий в направленном формировании интеллекту-
альных способностей школьников; уточнить дидактическое обеспечение процесса воспитания ин-
теллектуальных способностей обучающихся. Основными педагогическими требованиями к реализа-
ции организационно-педагогических условий  воспитания интеллектуальной культуры обучающихся, 
развития их способностей с применением ценностей физической культуры являются: усиление 
направленности процесса физкультурно-спортивной деятельности на систематическую теорети-
ческую подготовку; широкого использования игрового и соревновательного методов освоения физи-
ческой культуры, обеспечивающих проявление и развитие практически всех психических процессов; 
своевременная организация контроля качества освоенности ценностей физической культуры; вклю-
чение в проектную деятельность по освоению физической культуры. 
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овременное состояние России, характери-

зующаяся социально-экономическими 

изменениями, переоценкой ценностей культу-

ры, снижением духовности общества, актуали-

зирует проблему формирования интеллекту-

альной культуры личности подрастающего по-

коления, так как экономическое и социальное 

развитие страны существенно определяется 

уровнем интеллектуального развития обще-

ства, его культурным потенциалом.  

Особая роль в формировании интеллекту-

альной культуры подрастающего поколения 

отводится системе образования, в рамках ко-

торой ценности культуры можно реализовать 

наиболее полно, поскольку именно школь-

ный период является основным этапом обу-

чения, воспитания и развития человека. При 

этом, в образовательном процессе, наряду с 

общесоциальными ценностями, не должным 

образом используются ценности культуры 

физической. В то же время, установлено, что 

направленное использование ценностей фи-

зической культуры обеспечивает становле-

ние личности, сущностных характеристик 

телесной, душевной и духовной природы че-

ловека, различных ее способностей и по-

требностей [3, с. 4]. 

Соответственно возникает социальная по-

требность знать, как использовать физиче-

скую культуру и ее ценности для блага чело-

века, воспроизводства личности. 

Физическая культура – это вид культуры 

социума, специфически творчески преобра-

зовательная деятельность и ее результаты по 

удовлетворению социальных и личностных 

потребностей и формированию двигатель-
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ных и личностных способностей в изучении, 

накоплении и распространении материаль-

ных и духовных ценностей социальной и фи-

зической культуры [7, с. 10; 8, с. 6]. 

Формирование всесторонней гармонич-

ной развитой личности, становиться дей-

ствительным только в единстве основных 

видов (сторон) воспитания. В процессе фи-

зического воспитания решаются задачи по 

воспитанию позитивных качеств характера, 

эмоций, а так же формированию эстетиче-

ской, интеллектуальной  культуры [5, с. 21]. 

Интеллектуальная культура – культура 

умственного труда, определяющая умение 

ставить цели познавательной деятельности, 

планировать ее, выполнять познавательные 

операции различными способами, работать с 

источниками и оргтехникой, заниматься са-

мообразованием [2, с. 114]. 

Тем не менее, мы полагаем, что интеллек-

туальная культура личности  есть специфи-

ческое и динамическое личностное качество, 

характеризующее способности к самоорга-

низации и реализации познавательной дея-

тельности, ее мотивы и цели, навыки мыш-

ления и мнемотехники. Под интеллектуаль-

ной культурой личности следует понимать 

качество сформированности системы всех 

познавательных процессов: ощущений, вос-

приятий, памяти, представлений, мышления, 

воображения [4, с. 152-153]. 

Обращаясь к актуальности воспитания ин-

теллектуальной культуры именно в школьном 

возрасте отметим, что общепринятой является 

следующая периодизация: преддошкольный 

(3-5 лет), дошкольный (5-7 лет), младший 

школьный (7-11 лет), подростковый (сред-

ний школьный) возраст (11-15 лет), ранняя 

юность, или старший школьный возраст           

(15-18 лет) и студенческий возраст (поздняя 

юность, ранняя зрелость) – 17-18 лет – 22-23 

года [1, с. 89-90]. 

Процесс развития детского восприятия в 

дошкольном возрасте был детально исследо-

ван Л.А. Венгером и описан следующим об-

разом. Во время перехода от раннего к до-

школьному возрасту, т. е. в период времени 

от 3 до 7 лет, под влиянием продуктивной, 

конструкторской и художественной деятель-

ности у ребенка складываются сложные ви-

ды перцептивной аналитико-синтетической 

деятельности, в частности способность мыс-

ленно расчленять видимый предмет на части 

и затем объединять их в единое целое, преж-

де чем подобного рода операции будут вы-

полнены в практическом плане. Внимание в 

этом возрасте, как правило, редко возникает 

под влиянием внутренне поставленной зада-

чи или размышлений, т. е. фактически не яв-

ляется произвольным. Развитие памяти в 

дошкольном возрасте также характеризуется 

постепенным переходом от непроизвольного 

и непосредственного к произвольному и 

опосредствованному запоминанию и припо-

минанию. У детей раннего дошкольного воз-

раста доминирует непроизвольная, зрительно-

эмоциональная память. Начало развития дет-

ского воображения связывается с окончанием 

периода раннего детства, когда ребенок впер-

вые демонстрирует способность замещать 

одни предметы другими и использовать одни 

предметы в роли других. Сюжетно-ролевые 

игры, особенно игры с правилами, стимули-

руют также развитие мышления, в первую 

очередь наглядно-образного [6, с. 72-76]. 

В младшем школьном возрасте закрепля-

ются и развиваются далее те основные челове-

ческие характеристики познавательных про-

цессов (восприятие, внимание, память, вооб-

ражение, мышление и речь), необходимость 

которых связана с поступлением в школу. 

Внимание в младшем школьном возрасте ста-

новится произвольным, но еще довольно дол-

го, особенно в начальных классах, сильным и 

конкурирующим с произвольным остается не-

произвольное внимание детей. Объем и устой-

чивость, переключаемость и концентрация 

произвольного внимания к IV классу школы у 

детей почти такие же, как и у взрослого че-

ловека. В целом память детей младшего 

школьного возраста является достаточно хо-

рошей, и это в первую очередь касается ме-

ханической памяти, которая за первые три-

четыре года учения в школе прогрессирует 

достаточно быстро. Несколько отстает в сво-

ем развитии опосредствованная, логическая 

память, так как в большинстве случаев ребе-

нок, будучи занят учением, трудом, игрой и 

общением, вполне обходится механической 

памятью. За первые три-четыре года учения 

в школе прогресс в умственном развитии де-

тей бывает довольно заметным. От домини-



 

 
рования наглядно-действенного и элемен-

тарного образного мышления, от допонятий-

ного уровня развития и бедного логикой 

размышления школьник поднимается до 

словесно-логического мышления на уровне 

конкретных понятий [6, с. 90-93]. 

В старших классах школы развитие по-

знавательных процессов детей достигает та-

кого уровня, что они оказываются практиче-

ски готовыми к выполнению всех видов ум-

ственной работы взрослого человека, вклю-

чая самые сложные. В подростковом и юно-

шеском возрасте активно идет процесс по-

знавательного развития. Подростки и юноши 

уже могут мыслить логически, заниматься 

теоретическими рассуждениями и самоана-

лизом. Развитие самосознания ребенка нахо-

дит свое выражение в изменении мотивации 

основных видов деятельности: учения, об-

щения и труда. В подростковом возрасте ак-

тивно совершенствуется самоконтроль дея-

тельности. Активно начинает развиваться 

логическая память и скоро достигает такого 

уровня, что ребенок переходит к преимуще-

ственному использованию этого вида памя-

ти, а также произвольной и опосредствован-

ной памяти. В подростковом и раннем юно-

шеском возрасте активное развитие получает 

чтение, монологическая и письменная речь. 

В учении формируются общие интеллекту-

альные способности, особенно понятийное 

теоретическое мышление. Подростковый 

возраст отличается повышенной интеллекту-

альной активностью, которая стимулируется 

не только естественной возрастной любозна-

тельностью подростков, но и желанием раз-

вить, продемонстрировать окружающим 

свои способности, получить высокую оценку 

с их стороны [6, с. 97-100]. 

Одним из решающих условий формиро-

вания интеллектуальной культуры школьни-

ка в процессе физкультурного образования 

является оптимальное использование ценно-

стей физической культуры. 

На современном этапе познания и органи-

зации физкультурно-спортивной деятельно-

сти, структура ценностей физической культу-

ры может быть представлена материальными, 

художественными и духовными компонента-

ми, отражающими, соответственно, совокуп-

ность материальных, духовных и художе-

ственных ценностей физической культуры, их 

потенциал в становлении интеллектуальной 

культуры личности [3, с. 23-29; 4, с. 6-20]. 

К материальным ценностям физической 

культуры относят тело человека, спортивный 

инвентарь, спортивные сооружения, инфор-

мационные ценности (средства массовой 

информации), материальное обеспечение 

научных исследований, естественные (сре-

довые) силы природы. Их освоенность обес-

печивает оптимизацию психоэмоционально-

го состояния обучающегося, становление 

системы знаний общего характера, а также 

знание подбора этих ценностей для физкуль-

турного самосовершенствования. 

Следует отметить также, что материаль-

ные ценности физической культуры есть от-

ражение ценностей духовных, так как появ-

ление любой материальной ценности есть 

изначально «работа» интеллекта, духа чело-

веческого и проявление духовной культуры 

социума. Основное предназначение матери-

альных ценностей – более целенаправленное 

использование во благо человека ценностей 

духовных; обеспечение за счет специального 

оборудования, инвентаря, спортивных со-

оружений дальнейшего прогресса в развитии 

физической культуры и ее ценностного, ма-

териального и духовного потенциала; ста-

новление потребностно-мотивационной сфе-

ры личности в физкультурном самосовер-

шенствовании. 

Художественные ценности физической 

культуры есть отражение и «слитность» мате-

риальных и духовных ценностей, это художе-

ственное выражение совокупности материаль-

ных и духовных ценностей физической куль-

туры. Группу художественных ценностей со-

ставляют все художественные произведения, 

так или иначе отражающие проявление мате-

риальных и духовных ценностей социума со-

пряженных с физической культурой.  

Однако наибольший эффект в становле-

нии личности и ее интеллектуальной культу-

ры оказывают духовные ценности. 

Двигательные ценности представлены мо-

дельными характеристиками двигательной 

подготовленности, отражающей в свою оче-

редь, качественно-количественные показатели 

физической (состояние двигательных качеств, 

физических способностей) и технической под-



 

 
готовленности (качество сформированности 

жизнеобеспечивающих и физкультурных дви-

гательных умений и навыков). 

Интеллектуальные ценности физической 

культуры представлены совокупностью 

научных и прикладных знаний в сфере физи-

ческой культуры. К ним можно отнести зна-

ния о принципах построения процесса осво-

ения физической культуры, методах и сред-

ствах, обеспечивающих наиболее эффектив-

ное становление биосоциальной природы 

личности (в двигательном и личностном от-

ношении); о формах организации физкуль-

турно-спортивной деятельности, способ-

ствующих избирательному и комплексному 

совершенствованию личности. 

Педагогические ценности физической куль-

туры отражают выработанные на основе науч-

ных исследований, эмпирических данных, 

практического опыта наиболее эффективные 

способы трансляции ценностей физической 

культуры «в личность». Так, в частности, к 

педагогическим ценностям следует отнести 

многочисленные технологии и методики орга-

низации и реализации физкультурного образо-

вания и спортивной подготовки; оздоровления 

людей и организации их рекреационной дея-

тельности; физической реабилитации и адап-

тивной физической культуры. 

Мобилизационные ценности следует рас-

сматривать в двух аспектах: 

 состояния развития совокупности дви-

гательных и личностных способностей, ко-

торые необходимы личности для успешной 

социализации; 

 сформированность двигательных и лич-

ностных способностей, отражающих «избы-

точный» уровень готовности противостоять 

неблагоприятным факторам жизни и дея-

тельности. В этом случае и с освоением мо-

билизационных ценностей формируются ха-

рактерные признаки здорового стиля жизни, 

терпеливости и настойчивости, умения про-

тивостоять неудачам и «срывам», готовность 

к действиям в экстремальных ситуациях с 

сохранением психоэмоциональной устойчи-

вости и т. п. 

Интенционные ценности физической 

культуры отражают главным образом фун-

даментальное отношение социума к физиче-

ской культуре, уровень общественного со-

знания в отношении физической культуры и 

спорта. При этом интенционные ценности 

проявляются изначально в государственной 

политике в сфере физической культуры: фи-

нансирование, строительство, наука, специ-

альное образование и т. п. Проявлением ин-

тенционных ценностей физической культуры 

на уровне общественного сознания являются 

престижность здорового образ жизни, попу-

лярность спорта, отношение к национальным 

и интернациональным видам спорта и т. п. 

[3, с. 23-29; 4, с. 6-20]. 

На основе изучения основных аспектов 

ценностей физической культуры в формиро-

вании интеллектуальных способностей обу-

чающихся выявлен ряд противоречий между: 

 социальной потребностью в воспитании 

интеллектуальных способностей обучаю-

щихся и недостаточной обоснованностью 

теорий и методик использования ценностно-

го потенциала физической культуры в ее 

воспитании; 

 имеющимся ценностным потенциалом 

физической культуры в воспитании лич-

ностных способностей обучающихся (в том 

числе и интеллектуальных) и недостаточной 

разработанностью моделей физкультурного 

образования в становлении и развитии  ос-

новных характеристик интеллектуальных 

способностей. 

Таким образом, проблема исследования 

проявляется в необходимости разработки и 

обоснования теоретико-методических осно-

ваний физкультурного образования и орга-

низационно-педагогических условий его ре-

ализации в практике воспитания основных 

характеристик интеллектуальных способно-

стей обучающихся. 

Цель настоящего материала – представить 

гипотетические организационно-педагогичес-

кие условия воспитания интеллектуальных 

способностей обучающихся в практике физ-

культурного образования с направленным ис-

пользованием ценностей физической культу-

ры. Можно, при этом, определить, что объект 

настоящего теоретического исследования – 

процесс физкультурного образования школь-

ника; предмет исследования – основные харак-

теристики интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Мы полагаем, что физкультурное образо-



 

 
вание, реализуемое как процесс направлен-

ного использования ценностей физической 

культуры, окажет положительное влияние в 

воспитании интеллектуальных способностей 

обучающихся при условии разработанности 

и реализации организационно-педагогичес-

ких условий организации физкультурного 

образования, к которым относим: 

 разработанность структуры и содержа-
ния интеллектуальной культуры  обучаю-
щихся, определяющих последовательное и 
целенаправленное использование ценностей 
физической культуры в формировании ин-
теллектуальных способностей школьников;  

 содержание физкультурно-спортивной 
деятельности, ее дидактического обеспече-
ния, с учетом возрастных и сенситивных пе-
риодов обучающихся, обеспечивающих це-
ленаправленное воздействие педагогических 
условий на формирование интеллектуальных 
способностей обучающихся;  

 педагогические требования, необходи-
мые для осуществления программно-содер-
жательного и дидактического обеспечения 
физкультурного образования в отношении 
воспитания интеллектуальных способностей 
обучающихся. 

Все это потребует решения следующих 
задач: 

1. Выявить теоретические и методические 

основания воспитания основных характери-

стик интеллектуальных способностей обу-

чающихся. 

2. Определить компоненты и содержание 

интеллектуальных способностей школьни-

ков и программно-содержательного обеспе-

чения педагогических условий в направлен-

ном формировании интеллектуальных спо-

собностей школьников. 

3. Уточнить дидактическое обеспечение 

процесса воспитания интеллектуальных спо-

собностей обучающихся. 

Полагаем также, что, основными педагоги-

ческими требованиями к реализации органи-

зационно-педагогических условий воспитания 

интеллектуальной культуры обучающихся, 

развития их способностей с применением цен-

ностей физической культуры являются: 

 усиление направленности процесса физ-

культурно-спортивной деятельности на си-

стематическую теоретическую подготовку; 

 широкого использования игрового и со-

ревновательного методов освоения физиче-

ской культуры, обеспечивающих проявление 

и развитие практически всех психических 

процессов; 

 своевременная организация контроля 

качества освоенности ценностей физиче-

ской культуры; 

 включение в проектную деятельность 

по освоению физической культуры. 
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The article examines the problem of educating the main characteristics of students' intellectual abilities in 

the practice of physical education. The values of physical culture are considered as the most effective meth-

ods for developing the intellectual abilities of schoolchildren. The purpose of this work is to present hypo-

thetical organizational and pedagogical conditions for nurturing the intellectual abilities of students in the 

practice of physical education with the targeted use of physical education values. In the course of the work, 

the following tasks were set: to identify the theoretical and methodological foundations for educating the 

main characteristics of students’ intellectual abilities; to determine the components and content of the intel-

lectual abilities of schoolchildren and the software and content of pedagogical conditions in the targeted 

formation of the intellectual abilities of schoolchildren; to clarify the didactic support for the process of nur-

turing the intellectual abilities of students. The main pedagogical requirements for the implementation of 

organizational and pedagogical conditions for nurturing the intellectual culture of students, developing their 

abilities using the values of physical culture are: strengthening the focus of the process of physical culture 

and sports activities on systematic theoretical training; widespread use of game and competitive methods of 

mastering physical culture, ensuring the manifestation and development of almost all mental processes; 

timely organization of quality control of mastery of physical culture values; inclusion in project activities for 

the development of physical education. 
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Данная статья посвящена изучению родительской компетентности в современном образовании 

школьников. Авторы исследуют взаимоотношения между родителями и детьми в образовательном 

процессе, а также выявляют факторы, влияющие на успешность этого взаимодействия. Кроме то-

го, рассматриваются различные методы и подходы к развитию родительской компетентности, 

предлагаются рекомендации для родителей и педагогов. Проведенный анализ научной литературы 

позволяет сделать выводы о значимости родительской компетентности в современном образова-

нии детей и предлагаются пути ее улучшения.  

Ключевые слова: родительская компетентность, воспитание, образовательный процесс. 

 

оль семьи в обществе является непре-

взойденной по значимости среди всех 

других социальных институтов, так как имен-

но в семье происходит развитие личности че-

ловека. Внутри семьи происходит овладение 

социальными ролями, которые необходимы 

для успешной адаптации в обществе.  

В сферах педагогики и психологии все 
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