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В психологии и социологии в качестве исходных побудительных сил деятельно-

сти человека чаще всего рассматривают его потребности. Но раньше, чем потребность 

вызывает действие, личность переживает сложный психологический процесс мотива-

ции. Как считают многие авторы, понятие мотивации у человека включает в себя все 

виды побуждения: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, моти-

вационные установки или диспозиции. Субъективное же их переживание, сравнение с 

другими потребностями, интересами, целями, определение их значимости для себя и 

соответствие с общественной значимостью, имеющиеся умения и навыки и представ-

ляют собой социально-психологический механизм любой деятельности [1, 2]. 

Чтобы раскрыть роль знаний в области физической культуры, а также двигатель-

ных и организационно-методических умений в приобщении студентов к самостоятель-

ной физкультурной деятельности, необходимо показать их связь и взаимодействие с 

мотивационной сферой личности, то есть их влияние на формирование субъективного 

фактора. 

Если внутренний механизм включения в самостоятельную физкультурную дея-

тельность рассмотреть в динамическом плане, то в процессе актуализации соответ-

ствующего диспозиционного образования (личной диспозиции) можно выделить три 

наиболее важных этапа: 

- извлечение адекватных знаний данной ситуации, потребностям, эмоционально-

му состоянию субъекта; 

- формирование когнитивно-эмоциональных связок; 

- образование поведенческой готовности в виде соответствующего поведенческо-

го плана или программы деятельности. 

Формирование поведенческой готовности вслед за образованием когнитивное-

эмоциональной связки – это итог актуализации диспозиционного образования. На этом 

завершающем этапе мотивационного процесса умения могут играть весьма существен-

ную роль. 

Можно выделить несколько их основных функций: 

Первое. Специальные физкультурные умения можно рассматривать как своеоб-

разный «строительный материал», необходимый человеку при построении соответ-

ствующего поведенческого плана или программы деятельности. Маловероятно, что в 

обыденной жизни человек будет планировать те действия или операции, которые он не 

освоил и не в состоянии выполнить. 

Второе. Достаточно высокий качественный уровень двигательных и организаци-

онно-методических умений способствует формированию у человека состояния уверен-

ности в успехе предстоящей физкультурной деятельности, стимулирует волевые уси-

лия, мобилизующие психологические свойства субъекта для ее реализации. 
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Третье. Уверенное и свободное владение необходимыми умениями скорее позво-

лит достигнуть определенных позитивных результатов и получить удовлетворение от 

своей деятельности, а это, как правило, создает положительный эмоциональный фон и 

усиливает весь комплекс побуждений, обуславливающих дальнейшее более активное 

включение в самостоятельную физкультурно-спортивную практику.  

В этом процессе необходимо отметить и важную роль соответствующих знаний. 

Они определяют качественно-содержательную сторону когнитивного компонента лич-

ностной диспозиции, а при ее актуализации – силу когнитивно-эмоциональной  

связки [3]. 

Такой подход позволяет рассматривать специальные физкультурные знания и 

умения (двигательные и организационно-методические) не только как факторы, опре-

деляющие функциональные или операционно-исполнительные возможности человека 

при самостоятельных занятиях физическими упражнения, но и как факторы, влияющие 

на формирование у него внутренней предрасположенности и готовности к физкультур-

но-спортивной деятельности. 

Проведенные нами исследования подтвердили наличие взаимосвязи между уров-

нем знаний и умений в сфере физической культуры и показатели значимости самостоя-

тельной физкультурной практики как вида досуговой деятельности. С помощью опроса 

и тестирования были определены группы студентов с высоким и низким уровнем спе-

циальных физкультурных знаний и умений, и также соответствующих ценностных 

ориентаций. 

В группе с низким уровнем специальных физических знаний и умений физиче-

ская деятельность в свободное время для 50% опрошенных оказалась малозначимой 

или вообще не имела значение. В тоже время в группе с высоким уровнем знаний и 

умений таких студентов оказывалась в два раза меньше 25%, а для 75% имела среднюю 

или высокую значимость. 

В свою очередь, интенсивность соответствующих ценностных ориентаций доста-

точно тесно коррелирует непосредственно с уровнем самостоятельной физкультурной 

активности (r=0,56), что лишний раз подтверждает их ведущую роль в регуляции пове-

дения и деятельности человека в сфере физической культуры. 

Таким образом, анализ выявленных в ходе исследования причинно-следственных 

связей показывает, что специальные физкультурные знания и умения действительно 

оказывают влияние на самостоятельную физкультурную активность студентов в сво-

бодное время опосредованно, через эмоционально-волевую и мотивационно-

ценностную сферы личности. 
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