
60
сравнивать, различать, активно размышлять и сомневаться.

Опытно-экспериментальная деятельность как стержневая может быть 
«обрамлена» другими видами деятельности: опытно-экспериментальная
деятельность, затем продуктивная деятельность, продолжающая тему 
(рисование, аппликация, конструирование, лепка).
Благодаря интегрированному использованию экспериментирования, в полной 

мере реализуется жажда познания, стремление к открытиям, любознательность, 
потребность в умственных впечатлениях у детей, что приведет к их 
интеллектуальному и эмоциональному развитию.
В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимиряева: «Люди, 

научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить 
вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком 
умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не 
прошел».
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ПОТРЕБНОСТЬ В АКТИВНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МОТИВАЦИИ 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта № 18-313
00124 "Исследование влияния мотивации достижения успеха или избегания 
неудач на комплексные показатели здоровья студентов белгородских ВУ
Зов", получившего финансовую поддержку Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследова-
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ний» (РФФИ).

Желание студентов самостоятельно заниматься физической куль
турой зависит от многих причин, наиболее значимыми из которых являются: 
индивидуальные особенности мотивации, направленность личности, потреб
ность в активности. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить взаи
мосвязь потребности в активности и направленности студентов с разными 
типами мотивации на самостоятельные занятия физической культурой и 
применить полученные данные при разработке технологии организации до
полнительных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью с ис
пользованием ИКТ.

В исследовании приняли участие 89 студенток НИУ «БелГУ». 
Результаты диагностики типологических особенностей их мотивации по те
сту-опроснику МУН Реана А.А. представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Типологические особенности мотивации студентов

Тип мотивации Общее количество студентов (n 
89)

Мотивированные на успех (МУ) 67 чел. - 75,2%
Мотивированные на избегание не
удач (БН)

22чел. -24,8%

Изучение потребности студентов в активности проводилось по 
методике Е.П. Ильина «Графический тест «Определение потребности в ак
тивности». В группе студентов, мотивированных на успех 63,5% респонден
тов, показали высокий уровень потребности в активности; 34,3% - средний 
уровень; с низким уровнем - 2,2%. У студентов, избегающих неудач, резуль
таты другие: высокий уровень - 32,5%; средний - 40%; низкий 27,5%.

Полученные данные показывают, что уровень внутреннего энергетиче
ского потенциала студентов, ориентированных на успех, заметно выше чем у 
студентов, избегающих неудач. К тому же у первых значительно сильнее во
левые процессы и познавательные мотивы, поэтому они осознают значи
мость дополнительных самостоятельных занятий физкультурой и могут себя 
заставить заниматься физическими упражнениями.

Сравним двигательную активность студентов с разными типами моти
вации, которая измерялась при помощи современных фитнес-браслетов. 
Единой нормы количества шагов в сутки нет, наиболее распространённым 
показателем является 10 тыс. шагов, на него мы ориентировались, определяя 
двигательную активность студентов. Высокие показатели шагометрии, более 
10 тыс. шагов, достигли 56% студентов, мотивированных на успех и 38% ре
спондентов с мотивацией боязни неудач; средние показатели, от 9,9 до 8 тыс. 
шагов, у 32% студентов с мотивацией успеха и у 35% студентов, избегающих 
неудач; низкая двигательная активность, менее 7,9 тыс. шагов, у 12% стре
мящихся к успеху и у 27% избегающих неудач.

Диапазон средних значений показателей шагометрии в сравнении с по-



62
требностью в активности представлен на рис.1.

80

60

40

20

0
Потребность в 

акт. МУ
Шагометия МУ Потребность в 

акт. БН
шагометия БН

высокая -средняя К низкая

Рмс.7. Сопоставление потребности в активности и шагометрии студен
тов, ориентированных на успех и избегающих неудач 

(количество респондентов в процентах)
Анализ представленных данных показывает, что чем выше по

требности в активности, тем выше двигательная активность. Однако потреб
ности в активности у всех студентов выше, чем их двигательная активность, 
значит нужда в активности не превратилась у них в настоящую потребность, 
это пока неосознанная нужда. Студенты не считают её для себя значимой, не 
испытывают дискомфорта, не беспокоятся от того, что получают незначи
тельные физические нагрузки, мало двигаются и это негативно скажется на 
их здоровье. Наша задача разработать технологию, при помощи которой сту
денты не только ощущали бы потребность в двигательной активности, но и 
искали бы пути и средства её удовлетворения.

Эта поисковая деятельность может быть внешней или внутренней. В 
первом случае студент ищет в окружающей среде: клуб, секцию, подругу для 
занятий, интернет ресурс с фитнес-занятиями, что подвернётся. Внутренняя 
поисковая активность предполагает, что студент осмыслено перебирает ва
рианты, оценивает свои возможности, взвешивает обстоятельства и выбирает 
желаемый вариант, ставит цель, потому что сам хочет действовать так. Ука
занное желание, актуализированная потребность, и мотивирует двигатель
ную активность.

Разрабатывая технологию вовлечения студентов в систему дополни
тельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью с использо
ванием ИКТ, мы основывались на положении о том, что мотивационный 
процесс зависит от субъективной вероятности достижения успеха. Прогнози
руют положительный результат все, но идут к нему разными путями: одни 
стремятся достичь успеха, деятельность других определяется страхом перед 
неудачей.

Студенты, мотивированные на успех, ставят для себя адекватные цели, 
проявляют инициативу и настойчивость в выборе способов оптимизации 
двигательной активности. В предложенной технологии их привлекает свобо
да выбора варианта занятий и самостоятельного определения нагрузки, воз
можность обратиться за помощью к куратору или сокурсникам, продемон
стрировать свои достижения в привлекательной для молодёжи форме селфи-
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отчётов. Внешний контроль для них не важен, они достаточно самокритично 
оценивают свои успехи, склонны к переоценке своих неудач.

Мотивация боязни неудач тормозит деятельность по оптимизации дви
гательной активности. Студенты изыскивают множество причин, чтобы не 
включаться в дополнительные занятия физической культурой, если их уда
лось убедить, и они стали заниматься, возникают проблемы с постановкой 
цели. Поскольку данные студенты не могут адекватно оценить свои возмож
ности, то цели у них или завышенные, а значит, они не могут получить ожи
даемый результат, или заниженные, в этом случае не обеспечивается разви
тие. Субъективная трудность достижения цели определяется низким уровнем 
притязаний, отсутствием настойчивости, старания.

Задача куратора состоит в том, чтобы помочь студентам увидеть про
блему, которая, как правило, представляет совокупность ряда причин и по
буждений, и направить, мотивировать их деятельность. Это значит, что сле
дует совместно со студентом оценить ситуацию: проанализировать данные 
диагностики, оценить наличие средств оптимизации двигательной активно
сти, чтобы она удовлетворяла потребности, найти среди референтных для не
го людей образцы для подражания, научить планировать деятельность, чтобы 
находить время для занятий физическими упражнениями, пополнять знания 
студентов о важности здорового образа жизни и двигательной активности, на 
плановых занятиях в вузе отрабатывать двигательные умения, физические 
качества.

При этом следует помнить, что мотивы могут быть, как писал 
А.Н. Леонтьев, «знаемые» и «реально действующие». В первом случае сту
дент понимает значимость здорового образа жизни, но это не приводит его к 
конкретному действию, он не хочет самостоятельно заниматься физической 
культурой. «Реально действующим» мотив становится только в том случае, 
если такие занятия наполняются новым личностным смыслом, приобретают 
наибольшую значимость для студента и приводят к формированию побужде
ния.
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