
мется достаточно эффеКТИ11ной, тах ш: 

а) способсnует повышению uоnоацнн юучеюu соответстаующего мате

матического и экономического материала; 

б) обеспечивает дополнительное рассмотрение изучаемых экономичесDIХ 

и математических проблем; 
в) воспитывает технологическую направленность процесса решеНИJ1, т.е. 

соблюдение правил и норм, требующих адеuатности полученного результата с 

рассматриваемым экономичссlОIМ процессом или ..пением; 

r) развивает у студентов навЫ'kИ документального модслироваRИJI; 
д) способствует целенаправленному и систем.ному установлению кнтегра

ТИllНЫХ свJDей математики и других дисЦИIUIИН с дисциплинами экономическо

го цихла. 

А.Н. Ко•инi!•,д.Ю. Ме~еде• 
(Беларусь, Бобруйск) 

ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ФИЗВЧЕскоrовоспитАНия 

Проблеме инноваций в педагоГИJС.е в настоящее врею уделяется повышен

ное внимание. Это объясНJ.ется коренными изменениями в экономпе, оОJJИТН

ке и духовной жизни нашей crpaнw, которые не могли не затронуть и систему 

образования. Тема педагогичесJСИХ инноваций акrивно разрабатывается и в за

рубежной педагоnrке. 

ТеорИJ1 и практика физической куль1)'ры также вплотную св•завы с инно

аациоивой деятельностью . Эrо разработка новой концепции физического вос

пиrанц создание обновленной системы метоДИIС учебного процесса, переход 

от монологичной к диалоговым формам проведеНИJI заюrrий, гуманизация и гу

манкrаризация профессиональной деятельности, необходимость формироваRЮ1 
более творческого и критичсс1Сого МЬШ111енИJ1 у студентов в условиях современ

ной конкуренции. Все это свидетельствует о важности дальнейшей разрабОТJСИ 

теоретических основ инновационно-творческой деятельности в сфере физиче

ской кулыуры. 

Инновационной деятельности nperurrcтвyeт формализм в образовании. 

Формализм . присущ в значиrельной мере пониманию обучеНИJ1 как овладения 

суммой знаний, умений и навыков. Эта СВJIЗЬ носит внешний характер . Истин

ное знание всегда неразрывно связано с умениями и навыками, и данное поло

жение должно быrь сознательно реализовано в обучении . Крайне важно видеть 

различие между инновационньrм обучением и формальным педагогичесJtИм 

просвещением . Первое предполагает введение в теорию педагогики социальной 

праJСГИКИ как критерия истинности обучения. Второе основывается только на 

передаче системы знаний, без учета конкретной исторической ситуации . 
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Формализм педагогического процесса непременно возникает на опреде· 

ленном этапе развития общества, и дrur него характерна превращенная форма 

передачи опыrа от одного поколения к другому . Реальный формализм включает 

в себя многообразие таких видов: формальные условия жизни, формальная дея· 

тельность, формализм мышления, формализм инстmуционального обучения и 
воспитания; формальность начала, процесса, результата обучения и др. Много· 

образие видов формализма, пронизанность ими всего образовательного процес· 

са и приводят к тому, что талантливый челове1е пояВЛJ1ется только как исключе

ние из правила. 

Инновационная деятельность в сфере физической культуры предполагает 

преодоление формализмов самого различного толка, в том числе и та.J<ого при
митивного, как механическое заучивание азбучных истин . 

Инновационный процесс в физическом воспитании тесно связан с диало· 

rовыми формами обучеНИJ1. Большую помощь здесь может оказать современная 
методmса под названием «mхола диалога кул.ьтур)). Истинный диалог предпола

гает сотворчество педагога и студента. Диалог формирует критическое мышле· 
ние у студеlПОв. 

Высшим этапом в развитии мышления студента является содержательно· 

критическое мышление. Критикуется уже не просто нечто другое, а возиикает 

самокритика, в результате которой выясняются слабые стороны собственной 

концепции. Самокритика не сводится к простому отрицанию своей позиции, 

она в конце кокцов предполагает позитивное решение. Реальная логика разви

тия мышления идет именно в данном содержательно-критическом направле· 

нии . Возможны два варианта становления личности : формально-догматический 

и содержательно-критический. Педагогические инновации как раз призваны 

способствовать формированию содержательно-критического мышления. Кри· 

тика в обучении может бьпь внешней и внутренней. Первая связана с анализом 

формы, вторая - с рассмотрением содержания. В теории обучения необходимо 

преодолевать вульгарную критику. Вульгарная критика останавливается на от· 

рицательном результате, не вскрывая даже истинных причин возникающих 

противоречий. 

Содержательной становится только самокритика - критика себя, как дру· 

roro, и другого, как себя. Самокритика является важнейшей составтuощей са· 
мообразования. Образование никогда не станет истинным, если оно не будет 
доведено до самообразования, а это последнее предполагает критическое отно

шение к достигнутому собственному уровню культуры. Эта самокритичность и 
становится импульсом к овладению все новыми областями знания и совершен· 

ствования педагогического метода. 

Педагогические инновации тесно связаны с проблемным методом обуче

ния. Проблемность не только развивает мышление, но и способствует повыше

нию самооценки воспитуемых. Очень важны здесь постановка злободневных 

проблем современности, проникновение в творческую лабораторию выдаю· 

щихся ученых и мыслителей, даже просто подведение студентов к парадок· 
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сальной СИ'l)'ации . Проблема, которую ставtп педагог, должна обладать неко

торой проблемностью и Д11J1 него самого. 

По тому, ках человек ontocиrc• к противорсчиnе:, можно судиrь об уровне 

проблемности его мыuше111Ц и о его способности к инновационной де.-rет.но

СПf. Если он со студенческой Сl(ЗМЬИ приучен во всеw видеть тольж.о то, что 

подтверждает законы и общие правкла, которым его научили, то действитель

ных фактов, противоречащих этим заж.он.ам, он или не заметит, или они (если от 
них никуда нс дснеmьс•) приведут его к глубокой И1ПСЛЛе~сrуальной депрессии. 

Поэтому задача иС111ННого обучеНИJ1 захлючаетс• в воспитании способноС'IИ 
выдерживать напрJ1Жение анrиномии, не впадать в истерику при виде взаимо

перехода противоположностей, ках это имеет место даже у высших животных. 

НеобХОДЮIЬIМ момеlПОМ инновационной деJIТеЛЬНОСТИ в сфере физичесw:.ой 

куль'I)'ры J1ВЛJ1ется заострение вшвленной проблемы до антиномичной формы. 
Максимальное обострение противоположностей в ходе обученИJ1 будет непо
средственным этапом, предшествующим разрешенmо проппюречu. Тuкм же 

путем должно идrи и мЫ1Ш1ение cryдemcL Антиномичная постановка проблемы 

в обучении в значwrельной мере становите• уже решен.нем. 
В обучении важна вся система проблем, вознихающих в ходе целостного 

педагогического воздействия на личность С'1)' дemcL Проблема может ставитьс• 

или жестоw, мимикой, выражением глаз или вос1СЛИцанием как педагога, так и 

учащегосJ1. В инновационной деятельности важиа вс• система проблем. 
Рассмотренные теоретические вопросы инноваций в спортивной педагоги

ке однозначно свидетельствуют о важности данной темы дм организации педа

гогического процесса в вузе. Необходима разработка конw:.ретных методик при

менительно к профилю вуза и 1:. отдельным специальнОСТJ1м. Это будет способ
ствовать повышению эффективности образовательного процесса. 

А.А. Кра•ченк.о 
(Беларусь, Гомель) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

Государственнu o0Jlll'l100\ в области фюкуль'I)'рного образовЗИllJI направ
лена, прежде всего, на укрепление здоровu нации, фюичесw:.ое разв1ПНе, повы

шение творческого долголетия, продпение жизни каждого rражданина страны. 

Консnпуция РеспублИхи Беларусь содержит в Разделе 2 (Личность, обще
ство, государство) общие нормы, направленные на обеспечение фюкуль'I)'рно

rо образования. Гар8Н'I1tрованность права на образование (ст. 49), установление 
права на охрану здоровья обеспечением развития физической J:.УЛЬ'l}'рЫ и воз
можностью пользоваНИJ1 оздоровительными учреждеНИJ1м:и, совершенствовани

ем охраны труда (ст. 45), право на отдых обеспечиваются установлением рабо
чей (учебной) недели, не превышающей 40 часов (ст. 43), здоровые и безопас-
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