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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания основных характеристик интеллектуальной куль-

туры обучающихся в практике физкультурного образования. В качестве одного из эффективных факторов форми-

рования интеллектуальной культуры школьников рассматривается процесс направленного использования ценно-

стей физической культуры. В ходе работы были уточнены теоретические и методические основания в части ис-

пользования ценностного потенциала физической культуры в воспитании интеллектуальной культуры обучаю-

щихся; определены наиболее действенные педагогические требования к реализации физкультурного образования, 

осуществляемые в ходе освоения физической культуры для воспитании интеллектуальной культуры обучающихся. 

Так, в частности, основными педагогическими требованиями формирования интеллектуальной культуры обучаю-

щихся в процессе физкультурного образования являются: – акцентированное увеличение систематической теоре-

тической подготовки в процессе физкультурного образования; – оптимизация двигательной и физкультурно-спор-

тивной деятельности; – организация систематического контроля освоенности ценностей физической культуры. По-

казаны основное содержание обучения, воспитания и развития личности в ходе реализации физкультурного обра-

зования и обучающего, развивающего и воспитательного направлений физкультурного образования. 

Ключевые слова: физкультурное образование, ценности физической культуры, интеллектуальная культура, пси-

хические процессы. 
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Введение© 

Культурологическая деятельность образовательной 

организации   по использованию ценностей культуры   

является основополагающим фактором и фундаменталь-

ной составляющей в деле воспитания и формировании 

личности обучающихся. При этом, культура выступает 

в качестве предметной деятельности человека и факто-

ром воспитания общества, является основополагающей 

составляющей для создания человека культуры для его 

успешной социализации; служит основой для разра-

ботки образовательных систем, развивающих различ-

ные способности и удовлетворяющие различные потреб-

ности человека. 

Как известно, экономическое и социальное развитие 

государства в значительной степени определяется ин-

теллектуальным состоянием общества, его культурным 

потенциалом.  При этом состояние современной России 

характеризуется социальными экономическими измене-

                                                           
© Коровин С. С., Куанышев Н. Н., 2023 

ниями, снижением грамотности общества во всех ее про-

явлениях, пересмотром ценностей культуры, что актуа-

лизирует проблему формирования интеллектуальной 

культуры личности подрастающего поколения. Именно 

за счет сформированности последней достигается осо-

знанное освоение ценностей культуры и далее их преоб-

разование и трансляция в социальную практику в каче-

стве нового продукта интеллектуальной (в том числе) 

деятельности. 

Центральное место (на наш взгляд) в воспитании ин-

теллектуальной культуры обучающихся занимает си-

стема образования, так как именно обучение, воспита-

ние и развитие человека в отношении становления и со-

вершенствования его интеллектуальных способностей в 

основном осуществляется в школьный период, где и 

происходит наиболее интенсивное и более осознанное 

освоение ценностей культуры. 

 Таким образом, одной из наиболее важных задач 

школьного образования является формирование базовой 
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культуры личности, в том числе и интеллектуальной, 

которая является одним из существенных компонентов 

базовой культуры человека. При этом формирование ин-

теллектуальной культуры (равно как и иных видов про-

явлений культуры человека) во многом обусловлено   

степенью и качеством   согласованности системных об-

разовательных воздействий на социальную и биологиче-

скую составляющие человека [7]. 

В этой связи, весомым фактором воспитания и фор-

мирования сколь интеллектуальной, столь и иных ви-

дов личностной культуры, является именно физическая 

культура, с использованием которой и достигается оп-

тимальное соотношение биосоциальных начал лично-

сти, гармония телесной и духовной составляющих чело-

века (обучающегося); создается биологический фунда-

мент для воспитания культуры личности [8].  

В практике воспитания интеллектуальной культуры 

обучающихся главным процессом «передатчиком» цен-

ностей физической культуры, является физкультурное 

образование [7; 8]. При этом, одной из основных задач 

физкультурного образования,  является реализация тре-

бования ФГОС среднего (полного) общего образования в 

отношении   формирования познавательных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, отражающих 

главным образом способности и готовность к постановке 

и решению проблем, владея при этом логикой познания; 

готовность к целеполаганию, планированию, прогнози-

рованию, контролю, оценке и саморегуляции   (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413). 

К одним из составляющих интеллектуальной куль-

туры обучающихся относят психические процессы, фор-

мированию которых способствуют ценности физической 

культуры [8; 11; 15; 16]. Процесс становления базовой 

и физической культуры, а также интеллектуальной 

культуры личности, как универсального, интегратив-

ного личностного качества, происходит в рамках физ-

культурного образования путем гармоничного воздей-

ствия на становление телесной и духовной составляю-

щих личности  

Тем не менее, имеющийся ценностный и содержа-

тельный потенциал физкультурного образования, кото-

рый может быть успешно использован в ходе формиро-

вания интеллектуальной культуры обучающихся, тре-

бует теоретико-методологической доработки и выявле-

ния условий воспитания основных характеристик ин-

теллектуальной культуры обучающихся. 

В связи с обозначенными положениями определи-

лась проблема: изучить и выявить теоретические и при-

кладные основания организации физкультурного обра-

зования, организационно-педагогических требований 

реализации его программно-содержательного обеспече-

ния в практике воспитания основных характеристик 

интеллектуальной культуры обучающихся. Объектом 

исследования является процесс физкультурного образо-

вания обучающихся, тогда как предмет – основные ха-

рактеристики интеллектуальной культуры обучаю-

щихся. Цель исследования заключается в представле-

нии прикладных оснований процесса формирования ин-

теллектуальной культуры обучающихся в процессе физ-

культурного образования. Исходя из цели, определены 

следующие задачи:  выявить общую характеристику ос-

новных теоретических положений интеллектуальной 

культуры обучающихся; рассмотреть особенности фор-

мирования интеллектуальной культуры обучающихся в 

процессе физкультурного образования;  выявить при-

знаки сформированности интеллектуальной культуры 

обучающихся в практике физкультурного образования; 

определить педагогические требования к построению 

процесса реализации содержания физкультурно-спор-

тивной деятельности,  способствующие формированию 

интеллектуальной культуры обучающихся. 

 

Материалы и методы исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось с ис-

пользованием методов изучения литературных данных, 

их анализа и синтеза, обобщения и формализации [3, с. 

134; 14, с. 80] в отношении формирования интеллекту-

альной культуры личности. 

 

Результаты 

Изначально следует определить, что физкультурное 

образование – вид физической культуры; специализиро-

ванный педагогический процесс направленного обуче-

ния, воспитания и развития личности, становления ее 

двигательных и личностных потребностей и способно-

стей направленным использованием ценностей физиче-

ской культуры [7, с. 15]. Следует отличать   в целом 

культурообразную методологию физкультурного образо-

вания от методологии физического воспитания, которое 

есть процесс совершенствования физического развитие 

человека, всестороннего улучшения физических качеств 

и способностей в комплексе с развитием духовных и 

нравственных качеств, отражающих социально актив-

ную личность и готовность каждого члена социума к 

профессиональной и другим видам деятельности 

[19, с. 13].  

Большая целенаправленность в воспитании и форми-

ровании интеллектуальной культуры обучающихся   мо-

жет быть обеспечена за счет реализации содержания ос-

новных методических направлений физкультурного об-

разования, которыми являются следующие. 

Обучающее направление, которое в целом обеспечи-

вает: теоретическую подготовленность в сфере физиче-

ской культуры (по сути – основные знания  теории и 

методики физической культуры); освоенность физкуль-

турно-спортивных двигательных действий,  «обслужи-

вающих» трудовую и бытовую жизнь и деятельность до 

комфортного для использования уровня; освоенность 

норм и правил социальных корректного поведения; спо-

собов установления взаимоотношения и взаимодействия 

с иными субъектами  физкультурно-спортивной дея-

тельности (ФСД). 

Воспитательное направление   обеспечивает следую-

щие результаты: всесторонность и комплексность вос-

питанности двигательных качеств; сформированность 

мотивов ("перевод" биологических в социальные) для 

осознанного включения в ФСД; признание и принятие 

физической культуры ценностью "для себя";  оптималь-

ное проявление основных личностных качеств, отража-

ющих базовую культуру личности. 

Развивающее направление  предусматривает "разво-

рачивание" ФСД для укрепления опорно-двигательного 

аппарата обучающихся; оптимизации телосложения в 

части соматометрических и соматоскопических харак-

теристик; всестороннего воздействия на становление и 

формирование функциональной подготовленности детей 

за счет, прежде всего, развития сердечно - сосудистой и 
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дыхательной систем; повышения физической и психи-

ческой  работоспособности; становления и поддержания 

адаптации к неблагоприятным  факторам внешней 

среды; направленного развивающего воздействия на 

становление и формирование основных психических 

процессов.  

Вполне очевидно, что в ходе реализации означенных 

методических направлений содержания физкультур-

ного образования происходят вполне явные проявления 

интеллекта, и, как следствие, становление интеллекту-

альной культуры. 

Качество формирования интеллектуальной куль-

туры обусловлено интеллектуальной культурой обще-

ства, которой, как социальному явлению, свойственны 

следующие характеристики: наличие средств поиска, 

фиксации, трансляции знаний и информации; суще-

ствование идеологических принципов и системы миро-

воззрения; способы коммуникативного обмена интел-

лектуальными ресурсами и информацией.  При этом че-

ловек, освоивший всю совокупность интеллектуальных 

знаний, есть человек эрудированный, а тот, который 

освоил еще и способы их применения  –  есть носитель 

интеллектуальной культуры [1; 9]. 

Культура интеллектуальная – культура познаватель-

ного труда, характеризующаяся умением ставить цели 

умственной деятельности, планировать ее, выполнять 

умственные операции разными способами, работать с 

источниками, оргтехникой, заниматься самосовершен-

ствованием [6, с. 115]. Интеллектуальная культура лич-

ности – это сформированность системы всех познава-

тельных процессов: мышления, памяти, внимания, 

воли и эмоции [8, с. 153]. 

Тем не менее, в контексте формирования интеллек-

туальной культуры есть все основания рассмотреть, что 

есть основные познавательные процессы и обозначить 

роль и место ценностей физической культуры и в целом 

ФСД в   их развитии. 

Мышлением называют высший продукт организо-

ванный материи – мозга, связанный с активным про-

цессом отражения объективной реальности в теориях и 

понятиях; с решением поступающих задач; с обобще-

нием и способами познания объективного мира [18, с. 

344]. Р. С. Немов характеризует мышление как когни-

тивный процесс, выступающий как наивысший уровень 

умственной, а также творческой деятельности человека, 

направленной на решение различных задач теоретиче-

ского и практического характера [12, с. 224]. 

Процесс мышления включает в себя следующие со-

ставляющие: постановка цели, проблемы, возникнове-

ние незнакомых условий и обстоятельств деятельности, 

появление таких условий активизирует мыслительную 

деятельность личности по поиску средств и методов ре-

шения задач для достижения целей [8; 11]. 

 Выделяют несколько видов мышления, в зависимо-

сти от способов решения мыслительных задач:  

– наглядно-действенное (практическое) мышле-

ние характеризуется решением познавательных задач в 

процессе практической деятельности, во взаимосвязи с 

реальными предметами. Процесс обучения профессио-

нальным действиям и движениям реализуется эффек-

тивнее при сформированности наглядно-действенного 

мышления в рамках профильного физкультурного обра-

зования [8, с. 55]. (Коров. ценност) Познавательная за-

дача, решаемая в словесной форме, представляет сло-

весно-логическое (теоретическое) мышление. Различи-

тельной особенностью между практической и теоретиче-

ской видами мышления является различная связь с 

практикой, так если практическое мышление, связан-

ное с решением частным закономерностей, то теорети-

ческое мышление направлено на нахождение общих за-

дач [8; 17];   

– наглядно-образное мышление выражается вос-

приятием, мышление осуществляется в форме нагляд-

ных сюжетов, которые извлекаются из памяти. Данный 

вид мышления применим в процессе обучения, когда 

обучающиеся представляют наглядно двигательные дей-

ствие, которое было представлено им в словесной форме 

[2; 5; 8; 15].  

Тесное взаимодействие представленных видов мыш-

ления отображается в тактическом мышлении в ФСД, 

при рациональном исполнении имеющегося опыта обу-

чающегося в процессе ФСД и соревновательной деятель-

ности [5; 8]. Эффективность становления профессио-

нального самоопределения и становления трудовой 

культуры личности в целом, во многом, зависит от 

уровня сформированности оперативного производствен-

ного (технического) мышления, которые являются след-

ствием совершенствования тактического мышления в 

ФСД [8, с. 56].  

Для оценки способностей мышления, отслеживают 

следующие качества: самостоятельность, глубина и ши-

рота, гибкость, критичность и быстрота [2; 8; 11]. Само-

стоятельность отражается в умении определять и ре-

шать задачи, соответствует творческому мышлению; 

гибкость характеризуется в способности перестраива-

нии мышления в процессе решения проблемы; быстрота 

проявляется в решении поступающих задач в макси-

мально короткий срок. Критичность мышления заклю-

чается в правильном оценивании ситуации нахождения 

соответствующего решения. Глубина и широта мышле-

ния отражает степень изучения сущности объекта, ко-

личество связей между предметами [8, с. 57].  

Память – способность обучающегося сохранять и 

воспроизводить информацию о своем внутреннем состо-

янии и о внешнем мире для дальнейшего ее применения 

в процессе жизнедеятельности [18, с. 410]. Память – ум-

ственный психический процесс, состоящий из запоми-

нания, сохранения, припоминания, узнавания и забы-

вания информации [12, с. 271]. 

Выделяют следующие виды памяти в зависимости от 

видов двигательной активности, ФСД и видов запоми-

нания: двигательная (моторная), эмоционально-образ-

ная и словесно-логическая (вербальная), рассматривае-

мые как периоды в онтогенезе развития памяти [4; 5; 8; 

13]. Двигательная (моторная) память играет важную 

роль в ФСД благодаря воспитанию и запоминанию сиг-

налов с проприорецепторов, рецепторов кожи и вести-

булярного аппарата; является основой для воспитания 

обширного фонда двигательных действий. Эмоцио-

нально-образная память в значительной степени зави-

сит от анализатора, благодаря которому произошло вос-

приятие материала. Эта память на представление и чув-

ства. Отношение человека к окружающему миру и удо-

влетворение его потребностей и интересов происходит 

благодаря эмоциям, участвовавшим в этом виде памяти. 

Память, связанная с запоминанием понятий, слов и 
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мыслей, а не точных образов объектов, называется сло-

весно-логической памятью. Данный вид памяти взаимо-

действует с процессами мышления и речи, которые 

вполне объемно и качественно представлены по ходу 

ФСД по освоению физической культуры (главным обра-

зом ее двигательных, интеллектуальных ценностей) [7 ; 

8].  Обеспечение эффективности процессов запомина-

ния, сохранения и воспроизведения информации проис-

ходит благодаря взаимосвязи всех рассмотренных видов 

памяти [4; 5; 8; 11].  

Внимание – это сосредоточенность и направленность 

личности на обработку основной информации и реше-

нию поступающих задач [16]. Под вниманием понимают 

сосредоточенность и направленность сознания на опре-

деленные предметы. Внимание – это фактор продуктив-

ности любой сознательной деятельности [6, с. 29]. 

В зависимости от причин, вызывающих внимание, 

выделяют следующие виды внимания, знания которых 

имеют большое значение для процессов физкультурно-

спортивной деятельности по освоению физической куль-

туры: произвольное внимание, которое зависит от инте-

ресов, мотивов и «запускающих  сопровождающих» ту 

или иную ФСД;  от умений преодолевать сбивающие 

факторы при осуществлении деятельности (что особо 

явно проявляется в ФСД); в большинстве случаев воз-

никает вслед за непроизвольным вниманием, обуслов-

лено наличием волевых качеств по отношению к пред-

мету внимания. Непроизвольное внимание возникает 

внезапно и происходит непродолжительное время, 

вследствие неопределенного и достаточно яркого внеш-

него раздражителя [8, с. 65] (Коров. ценостн.). Подбор 

и разработка содержания физкультурно-спортивной де-

ятельности, направленной на развитие внимания во 

многом зависит от знаний характеристик внимания и 

его свойств. Выделяют следующие свойства внимания 

[8, с. 66; 10, с. 27; 11, с. 48]: концентрация внимания 

характеризует степень сосредоточенности на объекте и 

умения противостоять второстепенным раздражителям; 

объем внимания  определяется одновременным воспри-

ятием числа объектов с неизменным качеством, в основ-

ном, 3-7 объектов; переключение внимания – осознан-

ное переключение внимания между объектами с сохра-

нением качеств внимания; распределение внимания  

умение личности выполнять несколько видов деятель-

ности и одновременно направлять внимание на не-

сколько объектов; устойчивость внимания  способность 

личности к сосредоточенной деятельности в течении 

продолжительного отрезка времени. Для направленного 

развития устойчивости внимания необходимо соблю-

дать педагогические условия реализации физкультурно-

спортивной деятельности: разнообразие содержания 

физкультурно-спортивной деятельности для исключе-

ния монотонности; обеспечение оптимального объема, 

интенсивности и темпа работы нагрузочных характери-

стик физкультурно-спортивной деятельности. Оче-

видно, что физкультурно-спортивная деятельность спо-

собствует формированию практически всех свойств вни-

мания, а также положительному переносу свойств вни-

мания на другие виды деятельности. 

Воля – это осознанное целеустремленность человека 

на осуществление той или иной деятельности. Началь-

ным этапом волевого действия является постановка це-

лей, принятие решения, выбор наиболее оптимальных 

способов осуществления деятельности [18, с. 101], что 

несомненно требует проявление интеллекта. Воля – это 

некоторая внутренняя психологическая сила, которая 

способна управлять другими психическими процессами 

человека [12, с. 69]. Воля проявляется в процессе пре-

одоления трудностей. Побуждающая и тормозная функ-

ция воли, связанная с активностью личности, направ-

ленная либо на удовлетворение потребностей, либо на 

сдерживание от деятельности [8, с. 61; 15]. В зависимо-

сти от целей и  мотивов, выделяют следующие волевые 

качества: целеустремленность, решительность и сме-

лость, выдержка и самообладание, инициатива и само-

стоятельность, дисциплинированность, настойчивость и 

упорство, которые имеют наибольшее значение для 

практики физкультурной, образовательной и трудовой 

деятельности  и  изменяются  наилучшим образом  под 

влиянием физкультурно-спортивной деятельности:  из-

начально к проявлению а, стало быть, и к воспитанию 

[8, с. 62; 11; 15; 16].  

Эмоции – класс психофизиологических явлений, 

представляющих собой внутренние, субъективно пере-

живаемые психические и физические состояния чело-

века, сопровождаемые приятными или неприятными 

ощущениями [12, с. 489]. Эмоции – психические про-

цессы, проявляющиеся в форме переживания и отража-

ющие личностное значение различных ситуаций для 

жизнедеятельности человека.  Эмоции – это оптимиза-

ция деятельности и механизм формирования адаптаци-

онных возможностей организма по предупреждению 

(избеганию) разрушающих факторов внешней среды 

[10].  В практике спортивной (ФСД) и профессиональ-

ной деятельности проявляется рефлекторная природа 

эмоций и чувств, которые являются основой эмоцио-

нальной адаптации [11]. 

Проявление эмоциональной сферы личности, выра-

жается в следующих типах переживаний: чувства, эмо-

циональный стресс, аффекты, настроение, собственно 

эмоциями. Высшей формой развития эмоций является 

чувства, отличающиеся относительной устойчивостью и 

выражающие внутренние переживания человека по от-

ношению к объектам и явлениям действительности [13; 

16]. В зависимости от качества и степени общих эмоци-

ональных переживаний личности, выделяют интеллек-

туальные, нравственные и эстетические чувства [15;16]. 

Эмоциональные переживания, выражающиеся в силь-

ных и кратковременных проявлениях, которые сопро-

вождаются выраженными висцеральными и двигатель-

ными изменениями, называются аффектами [16]; ха-

рактеризуются либо повышением активности человека, 

либо наоборот, пассивностью в виде снижения функции 

памяти, внимания, мышления. Собственно эмоциями 

называют непосредственные переживания по отноше-

нию к происходящим явлениям и событиям действи-

тельности. Эмоции, сопровождающие деятельность че-

ловека, вызывают следующие проявления: удивление, 

сострадание, радость, гнев, стыд, страх, отвращение 

[10]. 

Основными направлениями педагогической деятель-

ности по формированию эмоциональной сферы лично-

сти являются: деятельность, направленная на формиро-

вание высших чувств (нравственных, интеллектуаль-

ных, эстетических); деятельность, направленная на вос-

питание способностей владеть своими чувствами и эмо-

циями [15]. И здесь следует отметить, что именно ФСД 
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представляет весь спектр возможностей для проявления 

и воспитания эмоций. 

Таким образом,  основными признаками сформиро-

ванности интеллектуальной культуры обучающихся яв-

ляются [8, с. 156]: владение знаниями теоретико-мето-

дологическими основаниями в области теории и мето-

дики физической культуры;  сведениями о влиянии фи-

зической культуры на становление, сохранении и 

укреплении индивидуального здоровья;  умение состав-

лять программы физкультурного самосовершенствова-

ния путем подбора содержания физкультурно-спортив-

ной деятельности для воспитания двигательных и лич-

ностных способностей  направленным использованием 

ценностей физической культуры;  наличия научного 

мировоззрения, одним из направлений которого явля-

ется сформированность теоретического мышления и ин-

теллектуальных умений;  знание основ методологии ис-

следовательской (образовательной) деятельности, осо-

знание влияний физической культуры для личностного 

и  профессионального совершенствования; сформиро-

ванность всех познавательных процессов (оптимальное 

состояние оперативного и тактического мышления; 

сформированность двигательной, эмоционально-образ-

ной и словесно-логической памяти; сформированность 

свойств внимания: переключения, концентрации, рас-

пределения, подвижности и устойчивости внимания; 

оптимальная сформированность волевых качеств: целе-

устремленности, самообладания, нравственности, каче-

ство проявлений эмоциональных переживаний в про-

цессе физкультурно-спортивной деятельности: чувств – 

нравственных, интеллектуальных, эстетических; соб-

ственно эмоции – радость. 

 

Выводы 

Основными педагогическими требованиями к про-

граммно-содержательному обеспечению физкультур-

ного образования для формирования интеллектуальной 

культуры обучающихся   являются:  

1. Акцентированное увеличение объема и качества 

системной  теоретической подготовки в процессе физ-

культурного образования, что достигается за счет  при-

влечения обучающихся к чтению специальной литера-

туры, включающую в себя теорию и методику физиче-

ской культуры, с организацией психолого-педагогиче-

ского контроля; планирования  и реализации теорети-

ческих заданий,  направленных на установление взаи-

мосвязи ценностей физической культуры с общесоци-

альными ценностями;  сопряженности двигательной и 

теоретической подготовки; вовлечения  обучающихся в 

проектную деятельность. 

2. Оптимизация качества  двигательной составляю-

щей  физкультурно-спортивной деятельности за счет  

привлечения  обучающихся к анализу и самоанализу 

двигательной деятельности; применения наглядных ме-

тодов обучения, способствующих адекватному восприя-

тию и «запуску» процесса мышления; постановки до-

полнительных задач физкультурно-спортивной деятель-

ности с элементами наблюдения, анализа, диагностики 

и оценки результатов физкультурного образования; ор-

ганизации  субъект – субъектного взаимодействия,  

направленного на взаимообучение и взаимопомощь и 

способствующего  развитию коммуникативных способ-

ностей и стимулирующих умственную активность и 

творческие процессы; воспитания всех основных психи-

ческих процессов, путем использования игрового и со-

ревновательного методов в процессе физкультурного об-

разования. 

3. Организация систематического контроля освоен-

ности ценностей физической культуры в отношении  во-

влечения обучающихся к отчету при выполнении до-

машних заданий практического и теоретического харак-

тера; проведения  опроса обучающихся по знаниям в об-

ласти физической культуры и спорта; периодической 

диагностики, оценки и самооценки качества личност-

ной, физической и теоретической подготовленности обу-

чающихся;   привлечения учащихся к  инструкторской 

деятельности.  
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Abstract. This article deals with the problem of education of the main characteristics of the intellectual culture of 

students in the practice of physical education. The process of directed use of physical education values is considered as 

one of the most effective factors in the formation of intellectual culture of schoolchildren. In the course of the work, 

the theoretical and methodological foundations were clarified regarding the use of the value potential of physical 

education in the education of students' intellectual culture; the most effective pedagogical requirements for the imple-

mentation of physical education, implemented during the development of physical education for the education of stu-

dents' intellectual culture, were determined. In particular, the main pedagogical requirements for the formation of the 

intellectual culture of students in the process of physical education are: – an accentuated increase in systematic theo-

retical training in the process of physical education; – optimization of motor and physical culture and sports activities; 

– organization of systematic control of mastering the values of physical education. The main content of training, 

upbringing and personal development in the course of the implementation of physical education and the teaching, 

developing and educational areas of physical education are shown. 
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