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На основаннн полученных данных уровень фнзнческой подготовленностн жен- 
шнн в целом можно оценнть как «удовлетворнтельный».

Такнм образом, нспользуя на практнке вышеперечнсленные антропометрнческне 
нзмерення, меднко-бнологнческне тесты н контрольно-педагогнческне упражнення, 
можно с достаточно высокой точностью днагностнровать разлнчную степень подготов- 
ленностн студентов н вноснть соответствуюіцне корректнвы в учебно-греннровочный 
процесс.

Поэтому, на наш взгляд, нзученне н аналнз показателей фнзнческого развнтня, 
функцнонального состояння н фнзнческой подготовленностн, а также нх обьектнвная н 
правнльная оценка будут способствовать более качественной н эффектнвной подготов- 
ке студентов на прогяженнн всего пернода обучення в ВУЗе.

Таблнца 1
Среднне показателн фнзнческого развнтпя н функцнонального состояння студентов

БГТУ (мужчнны н женшнны)
Пол Кол-во (чел.) Рост (см) Вес (кг) Пульс (уд/мнн) А/Д (рт.ст.)
М 1697 178,3 70,1 79,6 120,4/77,5
ж 2026 166,3 56,7 81,0 114,8/70,7

Веего: 3723

Т а б л н  ца 2
Среднне показателн фнзнческон подготовленностн студентов БГТУ

(мужчнны н женнзнны)

Пол

Дмнамомет-
рня

кнстевая 
прав/лев (кг)

Стано-
вая

снла
(кг)

Бег
на 100 м

(с)

Бег
на 1000 
н 500 м 
(мнн/с)

Прыжок 
в длнну 
с места 

(см)

Подтягнванне М 
(кол-во ра?)

ГІодннманне н опусканне 
туловніда Ж (кол-во раз)

М 39,3/36,1 136,3 13,7 3.34,2 238,2 10,5
4 4 4 4

ж 23,7/21,6 68,5 17,1 2.02,0 178,0 50,7
3 3 3 4
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НСПОЛЬЗОВАННЕ МЕТОДПК ТЕХНОЛОГПП СМЫСЛОТВОРЧЕСТВА 
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КУЛЬТУРОЛОГПП
ТЬе агбсіе із бесіісаіеб 1о Йіе ргоЫетз сопсетіп§ іЬе ц5Іп§ оС теіЬобз оС беуеі- 

ортепіаі есііісабоп іп іЬе ргосезз оі' ІеасЬіп§ іЬе Ьіітапіііез.

Со времен Просвегцення модель высшего образовання стронтся на основе ннтел- 
лекта, который обосновывается уннверсалнзмом н рацноналнзмом. Советская образо- 
вательная снстема накопнла богатый познтнвный опыт формнровання кадров научной 
ннтеллнгенцнн, освонла разнообразные теоретнко-ннформацнонные н практнко-опера- 
цнонные методы обучення. Однако с теченнем временн в советской школе образовання 
утверднлась жесткая регламентацня управлення, снльная уннфнкацня образовательных
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процессов, гппертрофпя одной ндеологнн в вопросах воспнтання, начался перекос в 
сторону професснонально-отраслевого профпля н недооценка профнля уннверснтет- 
ского. К тому же в XX в. началась структурная перестройка всей снстемы знанпя н 
формнрованне глобальной ннформацнонной цнвнлнзацнн. Это повлекло нзменення в 
органнзацнн снстемы образовання н потребовало включення новых факторов обучення, 
прнменнтельно к которым н закрепнлся термнн «образовательные технологнн».

Попытка поставнть процесс обучення по технологнческой схеме прослежнвалась 
в концепцнн непрерывного образованпя, проблемного обучення, разлнчного рода нн- 
днвндуальных методнках. Этн же вопросы остаются актуальнымн н в условнях совре- 
менной реформы образовання, когда прогресс естественных наук вылнвается в своего 
рода процесс ограннчення пронзвольных ннтерпретацнй мнра.

Реформа постсоветской белорусской школы выступает частью снстемной модер- 
ннзацнн обгцественной жнзнн, в рамках которой образованне по необходнмостн унн- 
фнцнруется н ннтегрнруется в мнровое научно-ннформацнонное пространство. Прн 
этом задачей высшей школы является формнрованне ннтеллектуальной элнты, способ- 
ной к глобальному мышленню, поннманню нацнонального ннтереса н готовой к понску 
п выбору оптнмальных управленческнх решеннй.

В моделн техннческого уннверснтетского образовання гуманнтарное знанне прн- 
звано обеспечнть образность н ннтеллектуальную гнбкость мышлення, соцнально- 
нравственнўю компетентность лнчностн. Соотвегственно задачамн преподавателя гу- 
маннтарных днсцнплнн становятся обученне уменню обраіцаться с многочнсленнымн 
структурамп познання, бытня, деятельностн н вывод студента на формы знання, со- 
пряженные с персональным развнгнем.

В цнкл соцнально-гуманнтарных днсцнплнн вузовского образовання Республнкн 
Беларусь включена культурологпя с соответствуюшнм норматнвным закрепленнем дн- 
дактнческнх еднннц н образовательных уровней. Но в снлу своей ннтеі'ратнвностн н 
ннформацнонной насыгценностн культурологнческое знанне опернрует определенным 
колпчеством понятнй н термннов, которые не нмеют н не могут нметь «по определе- 
нню» едннственного смысла. Это дает возможность органнзацнн учебного процесса с 
усгановкой на «самореалнзацню», «сотворчество», «мыследеятельные технологнн».

Преподавателн культурологнн БГТУ пытаются на данной основе сформнровать 
содержательно-проблемную модель учебного процесса, в которой ннформацнонный, 
обьяснптельно-нллюстратнвный н репродуктнвный методы дополнены актнвнымн 
формамн. В качестве прнорнтетных направленнй такой работы определены:

-  формнрованне н постепенное внедренне целостного комплекса средств обучення, 
связанных концептуально, структурно н обеспечнваюгцнх возможностн для самосгоя- 
тельной студенческой работы;

-  выявленне ценностно-смысловых конструктов языка, эмоцнональных мыслеобра- 
зов, эстетнческнх форм, нх апробнрованне н закрепленне в качестве практнко- 
операцпонных средств;

-  ннднвндуалнзацня творческой работы студентов.
Эффектнвность решення поставленных задач прямо связана с нспользованнем но- 

вых технологнй обученця. Как показывает практнка семпнарскнх занятнй, усвоенне 
самого сложного раздела. курса культурологнн -  «Теорня культуры» -  достнгается прн 
опоре на смыслотворчество. Прн этом угверждается цель повторення образца, т. е. уже 
готового смысла путем «подключення» к нсторнн человеческой мыслн. Для проведення 
подобного семннара преподавателю рекомендуется нспользовать:
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-  матернал лекідан с обіцей характернстнкой научного направлення;
-  матернал гемы, предложенный учебно-методнческнмн пособпямн;
-  дополнптельные методнческне разработкн кафедры по конкретной культурологн- 

ііеской концепцнн определенного мыслнтеля, с обобвденно-схематнческнм нзложеннем 
его взглядов;

-  спецнальные творческне заданпя, с которымн работает определенная часть сту- 
денгов группы (5-7 человек);

-  вводный матернал, в котором преподаватель выделяет смыслонесувдне характерн- 
стнкн нсторнческого н культурного пространства эпохн, в которой жнл мыслнтель, а 
также черты его лнчностн, вехн бнографнн н суть крнтнкн научных взглядов оппо- 
нентамн.

С помовдью такнх матерналов прн умело заданной установке занятпй обеспечнва- 
ется введенпе студентов в условня, требуювдне столь значнтельного творческого усн- 
лня, что онн словно бы заново воссоздаюг н сам смысл, н процесс его возннкновення. 
Данная методнка на кафедре апробнрована прн нзученнн вопросов: «Теорнн культур- 
но-нсторнческнх гнпов п локальных цнвнлнзацнй Н. Даннлевского, О. Шпенглера, 
А. Тойнбн», «Культура н бессознательное в пснхоаналнзе 3. Фрейда», «Протнвопостав- 
ленне духовностн н рацнональностн в русской культурфнлософнн. Славянофнлы н за- 
падннкц».

йзученне тем по разделам «Морфологня культуры», «Нсторнческне тппы культу- 
ры» сорнентнровано на методнку проблемного обучення. Для этого:

-  во-первых, определена тематнка рефератнвных работ с ннтересной проблематн- 
кой н неоднозначной трактовкой вопросов;

-  во-вторых, в лекцнонных темах очерчены гіроблемные снтуацнн, которые выно- 
сятся на семннарское обсужденне в статусе «знак вопроса»;

-  в-третьнх, сформулнрованы нден н вопросы, предполагаювдне проблемно- 
смысловой понск, которые подлежат рассмотренню на семннаре-коллоквнуме.

Представляется, что данная методнка вполне удачно нспользуется прн знакомстве 
с темамн «Антнчность как тнп культуры», «Класснческне культуры Востока», «Ренес- 
санс», «Внзантнйская культура», «Архетнпы белорусской культуры».
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ІНТЭРАКТЫЎНЫЯ МЕТАДЫ Ў ПРАЦЭСЕ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ
МОВЫ

Іп Іііе агіісіе ІІіе ііза§е оГ іпіегасііуе теіКосІз іп ІІіе соіігзе оГ іЬе Веіошзіап Іап-
§ііа§е іп іЬе Ні§Ь ескісаііопаі езІаЫізЬтепІз із сопзісіегесі.

У праграме, прадугледжанай для ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь, канстату- 
ецца, што выкладанне дысцыпліны «Беларуская мова» мае на мэце забеспячэнне 
поўнага і ўсебаковага авалодання тэарэтычнымі і практычнымі асновамі беларускай 
мовы, засваенне ў працэсе навучання культурна-гістарычнай спадчыны беларускага на- 
рода, выхаванне нацыянацьнай самасвядомасці на аснове павагі да беларускай мовы як 
найвялікшага нацыянальнага скарбу.

Пазнанне мовы як з’явы грамадскай дае магчымасць студэнцкай моладзі ак- 
рэсліць і ўмацаваць уласныя прафесійныя і грамадзянскія пазіцыі. Таму мэты і задачы


