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решении любых, в том числе и главным образом основополагающих вопросов государственной и 
общественной жизни, в использовании референдума как всенародного голосования.

4. Ограничение сферы деятельности государства следующими направлениями:
-  охрана прав и свобод граждан;
-  создание благоприятных и справед ливых условий * всем субъектам хозяйствования, 

предпринимательской деятельности;
-  программирование и прогнозирование развития экономики;
-  защита Отечества.
5. Незыблемость прав и свобод личности, ее чести и достоинства. Государство берет на 

себя обязанность гаранта в обеспечении и соблюдении прав и свобод человека, не допуская их 
нарушения.

6. Взаимная ответственность граждан и государства. Государство обязуется защищать 
права и свободы своих граждан. Граждане обязуются строго соблюдать и неукоснительно 
исполнять законы своего государства.

7. Приоритет международного права над национальным. Если возникло расхождение 
между законом данного государства и международными документами, которые это государство 
подписало, то оно должно руководствоваться именно международными документами, т.е. 
привести национальное право в соответствие с международным.
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ИНДИВИДУ АЛИЗ АЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ .,
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

При реализации принципа индивидуализации учебно-воспитательного процесса и 
познавательной деятельности традиционно рассматриваются формы его организации, 
совокупность средств и методов воздействия на формирующуюся личность, которые оказываются 
предметом педагогического воздействия.

Существенным фактором для решения проблемы оптимизации физического воспитания 
признается необходимость выбора адекватных режимов двигательной активности учащихся, 
обеспечивающих формирование индивидуальных способов адаптации к природной и социальной 
среде, осуществление здорового образа жизнедеятельности.

Анализ научно-теоретической и методической литературы по физическому воспитанию 
студенческой молодежи показывает, что понятие индивидуального подхода, отражающего 
специфику этого воспитания, окончательно не сформулировано. Употребляемый в этих 
исследованиях термин «индивидуальный подход к учащимся» имеет толкование, близкое к тому, 
которое дано в «Педагогической энциклопедии», где под индивидуальным подходом понимается 
«... организация педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей личности 
ребенка, воспитания и условий жизни, в которых он находится» [1, 209].

Применительно к вопросам организации физического воспитания с использованием идеи 
индивидуально-дифференцированного обучения ряд понятий сформулирован Б.А. Ашмариным. 
Согласно его определениям, индивидуализация обучения выражается в дифференциации учебных 
занятий и способов их решения в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 
Данное определение, как видно, тождественно трактовке индивидуального подхода, 
содержащейся в «Педагогической энциклопедии».
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Одной из характерных особенностей исследований последнего времени является 
применение в них понятия «дифференцированный подход» в тех случаях, когда необходимо 
осуществить групповую индивидуализацию обучения. В педагогике под дифференцированным 
подходом к учащимся понимается подход учителя к различным группам учеников или отдельный 
ученикам, заключающийся в организации учебной работы, различной по содержанию и объему, 
сложности, методам и приемам [2]. В теории и практике физического воспитания понятие 
«дифференцированный подход» рассматривается в контексте учебно-спортивной деятельности, в 
частности, в связи с проблемой повышения эффективности занятия физической культуры. Под 
дифференцированным подходом понимается процесс обучения и воспитания, который 
предполагает комплексное изучение и учет индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности и на этой основе организацию работы типологических групп над 
выполнением специфических заданий, которые способствуют их всестороннему и 
гармоническому развитию. Вместе с термином «дифференцированный подход» довольно широко 
используется понятие «дифференцированное обучение», которое, по мнению ряда авторов, 
сводится к развитию двигательных способностей каждого учащегося в конкретном виде спорта, к 
расширению его интересов, кругозора, развитию интереса и склонности к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и спортом.

Так, в исследованиях М.Я. Виленского [2] предложена характеристика основных 
вариантов учебных занятий по физическому воспитанию студентов.

Первый вариант -  занятия по типу обучения: моторная плотность 30-37%; средняя 
величина ЧСС -  120-135 ударов в минуту.

Второй вариант -  занятия с однородным содержанием, направленные, в основном, на 
повышение однородных возможностей.

Третий вариант -  занятия с однородным содержанием, но чаще с комплексным -  в 
основном на совершенствование аэробных и анаэробных возможностей. Их содержание 
составляют циклические и игровые нагрузки, средняя величина ЧСС -  145-160 ударов в минуту, 
моторная плотность -  70-80%.

Четвертый вариант предусматривает занятия с комплексным содержанием, направленные 
на совершенствование скоростно-силовых качеств и отчасти анаэробных возможностей. Средняя 
ЧСС -  135-145 ударов в минуту, пульс изменяется от 100 до 200 ударов в минуту, моторная 
плотность -  50-60%.

Разрабатывая характеристики учебных занятий, автор подчеркивает, что модели этих 
занятий детально не проработаны и представлены в его работе схематично. Существенным, 
однако, является утверждение, что занятия с однородным содержанием имеют высокий эффект, в 
них достигается высокая моторная плотность.

На основе анализа состояния, физического воспитания в вузах Республики Беларусь ,с 
точки зрения полного многообразия форм организации учебного процесса по содержанию, 
объему, порядку сочетания материала учебной программы, характеру его воздействия на организм 
студентов были выделены пять основных вариантов [3; 4;5].

1. Последовательное сочетание учебного материала программы.
2. Параллельное сочетание учебного материала процесса.
3. Использование материала одного из видов спорта.
4. Использование материала сложнокоординационного вида спорта.
5. Использование материала одного из видов спортивных игр.
На основе результатов эксперимента было сделано заключение, что ни одна из 

применяемых в практике форм организации учебного процесса не создает условий для решени^ 
всего комплекса основных задач курса физического воспитания.

Показано, что построение учебного процесса с последовательным и параллельным 
использованием материала учебной программы не обеспечивает должного уровня спортивно
технической подготовленности студентов, их устойчивого интереса к регулярным занятиям 
физическими упражнениями. Построение же учебного процесса с использованием одного из видов 
спорта, напротив, позволяет достичь хорошей спортивно-технической подготовленности студентов, 
сформировать у них необходимое отношение к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
однако не обеспечивает всесторонней физической подготовленности студентов [3; 6].

В последнее время значительное внимание уделяется индивидуализации физического 
воспитания на основе учета сенсорных периодов в развитии двигательных способностей учащейся
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молодежи. По мнению ряда исследователей [7; 8], индивидуальные различия в развитии 
физических качеств в различные периоды онтогенеза могут выражаться в устойчивости 
независимо от* внешней ситуации. Этот процесс обусловлен консолидацией элементарных 
признаков и внутренних изменений, что создает такое структурное образование двигательной 
способности, которое обладает максимальными темпами процесса. Педагогические технологии, 
основанные на этой точке зрения, заключаются в выявлении у обучаемых максимальных и 
близких к ним темпов прогресса, в избирательно направленных педагогических воздействиях.

Характерной особенностью изложенного подхода является то, что преподаватель в 
чувствительные периоды имеет возможность непосредственного управления развитием 
двигательных способностей обучаемых, варьируя и содержание обучения, и методы, и формы 
занятий. Несомненно, что такая направленность педагогического процесса более полно отражает 
идею индивидуализации в индивидуальном подходе.

В исследованиях В.К. Бальсевича доказано, что в морфофункциональной организации 
человека представлены консервативные и лабильные компоненты, причем первые обусловливают 
устойчивость функционирования физического потенциала человека, поэтому они должны быть 
главными объектами нашего внимания при спортивной ориентации и отборе, при разработке 
многолетних программ физического совершенствования [7].

Отсюда вытекают некоторые положения, касающиеся технологических решений процесса 
индивидуализации. К ним, в частности, относим:

-  целостный подход к изучению потенциала человека как выражению его 
индивидуальности в сфере физического воспитания;

-  разработку структурно-логической схемы учебного процесса на основе развития! и 
функционирования типологических ' проявлений физического потенциала занимающихся, 
мотивационно-потребностной, эмоциональной и интеллектуальной сфер;

-  создание благоприятных условий для осуществления каждым учащимся права выбора 
вида физической активности, способствующего комплексному обучающему воздействию на его 
индивидуальность.

В целом из анализа литературы следует, что, несмотря на наличие нерешённых проблем, к 
настоящему времени накоплен достаточно обширный материал, который позволяет раскрыть и 
охарактеризовать содержание как общих, так и частных элементов физического состояния 
студентов в течение длительного периода времени. К их числу относятся:

организационно-методические основы системы управления, включая выбор и 
постановку задач;

учебные и контрольные нормативы основных сторон подготовленности и состояние 
систем организма занимающихся, обеспечивающие выполнение планируемых результатов;

-  нормативные показатели учебно-тренировочного процесса, определяющие 
достижение цели;

-  рациональное планирование нагрузки и построение программы учебного процесса с 
учетом современных тенденций дифференцированного физического воспитания;

-  система контроля, предусматривающая оценку реализации принятых решений.
Многочисленные факты, приведенные в проанализированной литературе,

свидетельствуют об отсутствии прогрессивных тенденций в процессе динамических наблюдений 
за физической подготовленностью студентов.

На наш взгляд, данные факты обусловлены недостаточной обоснованностью программы 
физического воспитания вузов, где основной упор делается на овладение основами видов спорта, а 
не на развитие двигательных способностей учащихся как необходимой базы профессиональной 
высокопроизводительной деятельности и укрепление здоровья. За исключением В.К. Бальсевича, 
данная проблема практически никем не решалась. При этом обширный экспериментальный 
материал по вопросам физической подготовки спортсменов является тем фундаментом, который 
создает самые благоприятные условия для совершенствования системы управления двигательным 
потенциалом студенческой молодежи.
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The individual physical training of the student youth is considered. The particular elements of 

the students’ physical state are defined.
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И.Л. Чернейко

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ

В последние годы в современной школе повысился интерес к работам теоретико
методологического характера, в частности, к проблеме формирования понятий о литературных 
направлениях (классицизме, романтизме, реализме). В работах О.Ю. Богдановой, А.В. Дановского, 
С.Л. Леонова, Н.Н. Вербовой, Н.Л. Кольчиковой, А.В. Галимуллиной и др. разрабатываются 
различные аспекты её решения.

Так, А.В. Дановский выдвигает концепцию системно-функционального формирования 
теоретико-литературных понятий, имея в виду различные «аспекты освоения частных понятий с 
позиций категорий: нравственно-эстетических отношений искусства и действительности,
взаимодействия мировоззрения и творчества писателя; взаимосвязей направления, 
художественного метода и стиля;х взаимодействия литературной критики с общественными 
движениями и историко-литературным 'процессом» [ 1 ]. * *

Опираясь на традиции, накопленные литературоведением, О.Ю. Богданова, 
В.Г. Маранцман выделяют несколько стадий при изучении теоретико-литературных понятий:

1. Накопление фактов, характеристика литературных явлений.
2. Общее представление о признаках этого явления.
3. Определение понятия или установление его характерных признаков.
4. Закрепление существенных признаков понятия или его определения.
5. Применение понятия при анализе конкретного литературного явления.
6. Дальнейшее развитие понятия, его углубление и обогащение новыми признаками

[2, 152].
Все названные этапы опираются на толкование термина «понятие».
Понятие -  это своеобразные «узлы», «доминанты», «опорные пункты» познания, 

определяющие пути анализа литературного произведения в школьной практике. Поэтому учитель 
должен в первую очередь организовать работу с основными опорными понятиями и законами, 
уметь выделить главное в процессе обучения. «В преподавании должна проводиться 
целенаправленная работа по формированию основных и опорных понятий: надо не только 
отрабатывать признаки понятий, но и органично увязывать их содержание с современностью, с 
практикой, в противном случае может возникнуть формализм в знаниях учащихся» [3, 47].
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