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В последнее время учёными отмечается возрастание интереса к
проблемам телесности человека, что обусловлено имеющейся неадек�
ватностью уровня развития научного знания реальному месту и роли
тела в жизнедеятельности человека [2, 4]. Однако о коренных измене�
ниях, направленных на смену ориентиров и оптимизацию физической
культуры в системе образования, говорить пока не приходится.

Характерной особенностью последних десятилетий является не�
вероятно высокий темп социального и научно�технического разви�
тия. Стремительно нарастает количество научной информации. Уве�
личивается разрыв между возможностями обучения и объёмом не�
обходимых знаний. Ведущее значение приобретают виды деятельно�
сти, связанные с ограничением двигательной активности, необходи�
мой для нормального развития организма и поддержания оптималь�
ного состояния. Умственное развитие детей и подростков становит�
ся генеральным направлением образования, зачастую в ущерб нрав�
ственному, эстетическому, духовному и физическому воспитанию.

В этих условиях физическая культура чаще рассматривается в
качестве средства, компенсирующего недостатки образовательной
системы, и значительно реже ей отводится статус неотъемлемой ча�
сти общечеловеческой культуры. Как отмечает И. М. Быховская, на
цивилизованном уровне бытия телесность рассматривается прежде
всего как необходимое звено в функциональном обеспечении той или
иной деятельности, цели которой никак не связаны с самой телесно�
стью. Она лишь призвана обеспечить адаптацию, поддержание нор�
мального функционирования, предотвращение нарушений механиз�
мов взаимодействия природного и социального в человеке [3].

Целью данного исследования стало выявление основных аспек�
тов взаимосвязи умственного и физического воспитания в совре�
менном образовании. На наш взгляд, они сводятся к трём основным
подходам, которые условно можно обозначить как физиологичес�
кий, психологический и педагогический.

1. Физиологический подход основан на том, что мышечная и
мозговая деятельность индивида протекает в неразрывном единстве
и взаимовлиянии. Естественно�научное обоснование данного на�
правления было заложено, в частности, работой И. М. Сеченова, ука�
зывавшего что «всё многообразие внешних проявлений мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мы�
шечному движению» [20, с. 5].

Дальнейшая разработка физиологического подхода исследовате�
лями, изучавшими различные группы населения (М. И. Виноградов, Л.
Н. Нифонтова, Ю. М. Пратусевич, М. Я. Виленский, В. М. Рейзин и др.),
была обусловлена усилившимся разделением видов человеческой де�
ятельности на умственный и физический труд и обозначившейся тен�
денцией к росту числа людей, занимающихся умственной работой.

При умственном труде основная нагрузка падает на централь�
ную нервную систему, высшим отделом которой является головной
мозг. Ведущим фактором утомления при этом выступает суммация
нервного возбуждения, что объясняется возникновением в коре
больших полушарий очагов повышенной активности, переходящих
границу оптимума суммации следов возбуждения и приводящих к
истощению энергии нейронов.

При развитии умственного утомления работоспособность моз�
га снижается, ухудшая продуктивность деятельности. Кроме того,
умственная работа протекает в условиях ограниченной двигатель�
ной активности, усиливая утомление из�за напряжения отдельных
групп мышц и приводя к неблагоприятным изменениям в деятель�
ности внутренних органов и систем организма.
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В настоящее время считается доказанным,
что лёгкая и непродолжительная физическая дея�
тельность не только способствует укреплению
здоровья, но и повышает умственную работоспо�
собность, в то время как тяжёлые и длительные
физические нагрузки приводят к снижению про�
дуктивности умственной деятельности.

Более поздние исследования позволили выявить
различные виды влияний физических упражнений
на умственную деятельность человека, в частности
срочное, отсроченное и восстановительное.

• Срочное влияние на состояние умственной
работоспособности отмечается непосредственно
в процессе выполнения активных двигательных
действий. Среди различных форм физического
воспитания, реализующих данный эффект, наи�
большую распространённость получили физкуль�
тминутки и физкультурные паузы.

В ходе экспериментальных исследований было
доказано, что для сохранения высокой умственной
работоспособности необходимо периодическое че�
редование процессов возбуждения и торможения в
нервных клетках. Этого можно достичь переменой
деятельности, так как по закону индукции возбуж�
дение, возникшее в ранее не работавших клетках,
будет способствовать углублению начавшегося тор�
мозного процесса в клетках, активно участвовавших
в работе, что позволяет быстрее и полнее восстано�
вить их функции. Кроме того, во время физкульт�
минутки увеличивается поток проприоцептивных
импульсов от работающих мышц в мозг, что приво�
дит к его активизации и обеспечению состояния оп�
тимальной работоспособности [18, 19].

Исследованиями С. А. Косилова (1969, 1973), И.
П. Мархасиной (1972), Л. П. Матвеева, В. Н. Голубов�
ского (1994), Л. Н. Нифонтовой (1966, 1987), Г. И.
Поляковой (1974), И. И. Путивльского (1972) и дру�
гих показано, что кратковременные физкультурные
паузы (5�10 мин) являются более эффективным
средством восстановления по сравнению с пассив�
ным отдыхом и поддерживают умственную работо�
способность студентов и профессиональных работ�
ников на протяжении длительного времени.

Теоретически разработанные физиологичес�
кие основы умственной деятельности нашли своё
практическое применение в работе с детьми школь�
ного и дошкольного возраста. В исследованиях Т. Л.
Богиной (1977), А. П. Ерастовой (1989), Н. Т. Терехо�
вой (1977) было обнаружено значительное различие
детей одного и того же возраста по параметрам ум�
ственной работоспособности и соответствие пока�
зателей умственной работоспособности уровню ус�
певаемости и активности детей на занятиях. Дети с
высокой умственной работоспособностью являют�
ся хорошо успевающими и активными на занятиях,
а с низкой – плохо успевающими и пассивными.
Как замечают авторы, это в значительной степени
обусловлено типологическими особенностями выс�
шей нервной деятельности, состоянием здоровья,
физического развития и требует индивидуально
дифференцированного подхода при подборе специ�
альных упражнений и средств профилактики ум�
ственного утомления [10, 11, 21, 25].

При этом, как указывают исследователи, дви�
гательная разрядка наиболее эффективна при её

проведении до накопления умственного утомле�
ния и требует использования физических нагру�
зок средней интенсивности, которые дают ярко
выраженную степень повышения работоспособ�
ности. Малые физические нагрузки не приносят
желаемого результата, а большие могут вызывать
отрицательный эффект [15, 21].

Проблема заключается лишь в том, что ис�
пользование физкультминуток для повышения
умственной работоспособности, несмотря на до�
казанность их эффективности, получило распро�
странение исключительно в обучении дошкольни�
ков и младших школьников и, как показывают
наблюдения, практически не используется на дру�
гих ступенях образовательной системы.

• Отсроченное влияние физической трениров�
ки на умственную работоспособность объясняет�
ся лучшей скоординированностью деятельности
физиологических функций организма у людей, ре�
гулярно выполняющих физические упражнения.
Как известно, высокая умственная работоспособ�
ность, так же как и физическая работоспособность,
возможна только при оптимально согласованной
деятельности различных физиологических систем
организма в их совокупности. Приток раздражений
в различные отделы коры больших полушарий моз�
га влияет и на деятельность сердечно�сосудистой
системы, так как для нормального функциониро�
вания нервных клеток необходимо бесперебойное
снабжение их кислородом и питательными веще�
ствами, а также быстрое удаление продуктов об�
мена. Повышение деятельности нервных клеток со�
провождается увеличением количества и скорос�
ти кровотока в активно функционирующем отде�
ле, что требует более интенсивной работы сердеч�
но�сосудистой и дыхательной систем, наиболее тре�
нируемых в процессе физических нагрузок.

Исследователи подчёркивают, что правильно
дозированные физические действия (преимуще�
ственно циклические упражнения на выносли�
вость) улучшают деятельность всех систем и ор�
ганов, поднимают тонус нервной системы, что
выражается в повышении работоспособности.
При этом людей с хорошей физической подготов�
ленностью отличает и более высокий уровень ум�
ственной работоспособности [5– 7, 19].

• Восстановительное влияние заключается в
том, что при умственном утомлении работоспособ�
ность лучше всего восстанавливается не после
пассивного отдыха, а после физических упражне�
ний, которые, создавая зону возбуждения в одних
нервных центрах коры больших полушарий, ин�
дукционно способствуют углублению тормозного
процесса в зоне, утомлённой от предшествующей
умственной работы. В результате происходит бо�
лее быстрое восстановление энергии корковых
клеток [5, 17, 18]. Кроме того, физическая нагруз�
ка умеренной интенсивности способствует сни�
жению повышенного после умственной деятель�
ности тонуса мозговых сосудов, улучшая крово�
снабжение мозга. В исследованиях Г. И. Поляко�
вой было показано: чем выше уровень тоническо�
го напряжения мозговых сосудов после умствен�
ного труда, тем больше мышечная деятельность
способствует его снижению [17].
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2. Психологический подход получил наиболь
шее распространение в конце ХХ – начале ХI в. и
основывается на том, что умственная деятельность,
проявляющаяся в таких психических процессах, как
внимание, память, мышление, воображение и т. д., ак
тивизируется в процессе занятий физическими уп
ражнениями. Выявленные в исследованиях В. А. Ба
ландина, Н. И. Дворкиной, Г. А. Каданцевой, Т. П. Ко
ролёвой, А. П. Матвеева, Н. А. Фоминой и других вза
имосвязи показателей психических процессов и про
явлений двигательной сферы позволили разработать
специфические средства физического воспитания
для их совершенствования [1, 9, 12, 13, 16, 22].

Было доказано: включение в учебный процесс игр
и упражнений для развития познавательных процес
сов, речи не только содействует психическому разви
тию детей, но и перестраивает моторику, обеспечивая
быстрое, осмысленное запоминание и воспроизведе
ние двигательных действий, умение самостоятельно
принимать решение и действовать в условиях стреми
тельно меняющейся окружающей обстановки.

3. Педагогический подход к вопросам взаи
мосвязи умственного и физического воспитания
исходит из традиционного представления о том,
что неотъемлемой составляющей образовательно
го процесса является передача конкретных знаний
и умений, усвоение которых и должно обеспечить
формирование умственных действий, лежащих в
основе умственного развития ребёнка.

В образовательной практике данный подход чаще
представлен разработками, основанными на интегра
ции различных видов учебной деятельности. Приме
ром может служить объединение физкультурных за
нятий с освоением алфавита или изучением английс
кого языка [8, 23], а также интегрированные занятия
по экологовалеологическому и физическому воспи
танию дошкольников и младших школьников [14, 24].

Данные методики раскрывают дополнитель
ные возможности использования традиционных
форм физического воспитания, однако, на наш
взгляд, насыщение физкультурных занятий специ
альными знаниями и необходимыми для освоения
умениями требует осмотрительного использова
ния, так как может привести к снижению двига
тельной активности ребёнка.

Таким образом, необходимо признать: в педа
гогике сложилось стереотипное отношение к фи
зической культуре как к орудию в решении при
кладных задач образования. Оно подкрепляется
многолетними научными исследованиями в облас
ти физиологии, педагогики и психологии. При этом
не учитывается тот факт, что сфера физической
культуры содержит в себе неограниченные воз
можности для целостного формирования человека.
Это положение не раз подчёркивалось ведущими
отечественными и зарубежными учёными. Осозна
ние и принятие этого положения в качестве осно
вополагающего всеми участниками педагогическо
го процесса будет способствовать организации
образования подрастающего поколения на основе
принципа гармоничного взаимодействия его клю
чевых элементов – умственного и физического
воспитания. Это, в свою очередь, позволит не толь
ко разрешить основные противоречия образова
ния, но и сохранить здоровье будущих поколений.
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