
Мультимедийные лекции могут кардинально изменить роль лектора в УВО: от простого чтения 
и многократного воспроизведения в аудитории традиционных лекций к созданию все более новых 
мультимедийных лекций-презентаций. Это не исключает чтение лекций для студентов в аудитории, 
но они могут стать принципиально другими по содержанию: не классическими, освещающими все 
основные вопросы учебной программы, а более творческими и свободными [3, 5].

С 2002 г., после разработки PowerPoint в виде самостоятельной программы и появления до
ступных компьютерных проекторов, началось активное внедрение мультимедийных презентаций в 
учебных заведениях разного профиля. Этому способствовали несомненные преимущества мульти
медиа: объединение графики, текста, звука и видео в виде единой информационной среды; интерак
тивность и возможность простого обновления информации; компактность и легкость перемещения 
между компьютерами; эмоциональная привлекательность и наглядность; многофункциональность и/ 
или др. [1, 4].

На кафедре ОЛФК постепенно внедряется мультимедийное сопровождение лекций по анато
мии для студентов факультета физической культуры. Это лекции, посвященные наиболее сложным 
вопросам учебной программы, лекции-консультации, лекции-диалоги и обсуждения^ Ябобщающие 
лекции по большим разделам программы, а также лекции проблемные, выходящие^а рамки учебной

льно льно
программы (посвященные новейшим научным достижениям).

Использование мультимедийного сопровождения позволит значительнс 
таемых лекций, сделать их более доступными для восприятия и понимания студентами.

По нашему мнению, такие мультимедийные лекции будут спC^ бствCвать управляемой само
стоятельной работе и особенно самообразованию студентов. Онй"расширят выбор студента в спосо
бах получения знаний, будут способствовать индивидуализации высшего образования. Кроме того, 
они могут изменить психологию взаимоотношений между преподавателем и студентами.

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что использование арсенала информаци
онных технологий позволяет существенно дополнить процесс преподавания анатомии человека на 
факультете физической культуры, повысить мотивацию студентов и способствовать комплексному 
усвоению предлагаемого для изучения материала.
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Обучать и готовить специалистов физической культуры и спорта, означает, прежде всего, на
учить их по-новому видеть и решать проблемы, понимать перспективы, условия и возможности раз
вития не только той или иной отрасли или сферы деятельности, но и профессионального комплекса.
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Понимать и реализовывать новшества с целью перенимания опыта лучших можно только при 
обучении будущих специалистов отрасли, учебно-исследовательской деятельности, охватывающей в 
том числе общественно-исторические процессы развития соответствующей сферы деятельности во 
всем многообразии и целостности составляющих ее компонентов.

Цели профессионального обучения могут быть достигнуты за счет овладения специалистами 
широким спектром способов решения задач и проблем как в профессиональной области, так и в 
области социальных взаимодействий. Это выдвигает особые требования к организации процессов 
обучения профессиональной деятельности, их целенаправленности, перспективности, ценности и 
динамичности современного общества.

Обстоятельства развития ценностного отношения к спорту, здоровью, образованию в обще
стве требуют введения в процесс обучения студентов новых содержательных подходов, которые 
не обоснованы на сегодняшний день четкими методами, организационными формами построения 
учебного процесса, отбором учебного материала, который бы решал задачи не только формально
го получения высшего образования, когда реализуются монопредметные последовательные формы, 
средства и методы из различных образовательных дисциплин сферы физической культуры и спор
та. Студенты обеспечены основными теоретическими, методическими понятиями и основаниями 
изучаемых предметов, являющихся ведущими при формировании профессиональной компетенции, 
которые частично утрачиваются из-за отсутствия адаптации полученных знаний на личном практи
ческом опыте в трудовой деятельности, спортивном стаже.

Требуемого результата целостного представления о предмете будущих профессиональных воз
действий нельзя достичь без умения оперировать знаниями из различных дисциплин. Так, на сегод
няшний день, у студентов очень изолированные представления о роли того или иного предмета в 
системе целостной профессиональной деятельности в избранном виде спорта.

Основной задачей должна являться реализация логической связи и применение не только 
определенной, относительно законченной системы знаний, но и стремление развивать способность 
самостоятельно приобретать знания и быстро приспосабливаться к новым сферам деятельности.

Проблема формирования познавательной активности, самостоятельности студентов приобре
ла особую актуальность.

Образовательный процесс в специализированном УВО должен иметь целью формирование 
целостного представления о предмете последующих профессиональных воздействий.

Межпредметные связи носят системообразующее начало в процессе обучения, которое обе
спечивает целостность и выполняет обобщающую функцию. Эти связи важны, прежде всего, для 
обнаружения единства в многообразии процессов и явлений, изучаемых различными научными дис
циплинами, выделения общего, особенного и единичного в изучении объектов.

Раскрыть способность, к применению полученного опыта, используя знания, за период об
учения по отдельным дисциплинам, анализировать и действовать в ситуациях, моделирующих кон
кретную тренерскую практику или практику любой другой профессии сферы физической культуры 
и спорта, возможно силами предметов по дисциплинам специальности избранного вида спорта, ак
тивно используя внедрение таких дидактических форм обучения, в основе которых находятся поня
тия технологий игрового обучения, проблемного обучения, диагностической межпредметной задачи 
[3, 4, 6, 7].

Наиболее важным условием, влияющим на развитие познавательной активности личности в 
образовательном процессе, является создание целенаправленных образовательных ситуаций, в ко
торых будущий специалист может занять активную личностную позицию и в наиболее полной мере 
раскрыться как субъект учебной и предстоящей профессиональной деятельности. Реализация целей 
достигается путем достижения единства общеобразовательной и специальной подготовки.

Рассмотрим принципиальную схему решения межпредметных задач, на основе которой могут 
быть использованы как «игровой метод обучения», так и «методика постановки задач проблемного 
обучения» (таблица).
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Таблица -  Технические элементы, применяемые в специальном обучении виду спорта

Этап анализа Технические элементы
1-й В 1̂деление основных фаз, успешное освоение которых обеспечит овладение всем 

элементом
2-й Определение биомеханических показателей, достижение которых даст возможность 

говорить об освоении каждой из в х̂деленных на пред х̂дущем этапе фаз в отдельности
3-й Выделение ведущих групп мышц, органов, систем при достижении задействованных в 

обеспечении фаз, биомеханических показателей
4-й Определение характера работы мышечных групп, органов, систем и выделение 

физиологических показателей, лимитирующих данную работу
5-й Определение механизма энергообеспечения работы мышц

Студенту предлагается условие, например: «Определите схематизированный список основных 
показателей и факторов, определяющих освоение технического приема или действия». Другими сло
вами, необходимо проанализировать данный элемент техники с точки зрения различных наук и опре
делить на основе анализа схематизированный список основных показателей и факторов, достижение 
и учет которых обеспечат освоение технического элемента.

Ознакомившись с условием, решающий переходит к анализу предлагаемого задания. На первом 
этапе он должен правильно определить основные фазы, успешное освоение которых обеспечат вы
полнение всего элемента. Для того чтобы найти правильный ответ, необходимо знать анализируемое 
движение, уметь представить его идеальное выполнение, выделить его ведущие составляющие. Это и 
оценивается в конечном итоге. Весь последующий анализ будет вестись относительно указанных фаз.

На втором этапе требуется проявить знание биомеханики относительно рассматриваемого эле
мента. Конкретнее определить минимум по два биомеханических показателя, достижение, которых 
даст возможность говорить об освоении каждой из выделенных на предыдущем этапе фаз в отдель
ности. За показатель может быть взята величина скорости движения различных частей тела, углы в 
суставах, направление траектории движения какой-либо точки и т. п.

На следующем этапе решающий должен показать, что он знаком с анатомией и умеет приме
нять полученные знания на практике в конкретной учебной ситуации. Требуется правильно назвать 
ведущие группы мышц или, возможно, органов и систем при достижении выделенных ранее био
механических показателей.

При этом важно не только знать, что, к примеру, при достижении необходимой скорости дви
жений ног решающую роль играют сгибатели бедра, но и что к этой группе относятся подвздошно
поясничные, портняжные, гребенчатые и прямые мышцы.

Успешная работа на четвертом этапе анализа невозможна без знания основ физиологии. Пред
лагается качественно охарактеризовать работу выделенных ранее мышечных групп по достижению 
биомеханических показателей, решающим образом влияющих на овладение основными составляю
щими элементами техники.

Выяснив для себя характер мышечных групп (силовой, скоростно-силовой и т. п.) или систем 
организма, решающий должен верно определить физиологический показатель, лимитирующий или 
обусловливающий эту работу. Так, скажем, для обеспечения необходимой скорости движения ног 
мышцы-сгибатели бедер должны преодолевать определенную работу скоростно-силового характера. 
Выполнение этой работы в значительной степени обусловливается физиологическим поперечником 
указанных мышц, соотношением быстрых и медленных волокон, частотой импульсации и т. д. 
Важно не только иметь представление об этом, но и точно определить, какой показатель из указанной 
группы играет ведущую роль в разбираемой ситуации.

На заключительном этапе решающий должен продемонстрировать умение применять на 
практике знание основ биохимии. Здесь необходимо правильно указать биохимический механизм, 
обеспечивающий работу определенного характера мышц и систем. Причем важен, прежде всего, 
механизм энергообеспечения работы мышц.

Описываемая диагностическая процедура призвана в конечном итоге выявлять у студента 
понимание сущности явления, т. е. механизмов выполнения упражнения на различных уровнях.

150



Перспективным направлением развития дидактики является соотношение обучения и разви
тия учащихся, формирование их познавательной активности, самостоятельности, развития у них 
творческого мышления, большей индивидуализации обучения.

Усиление межпредметных связей в программах по специализированным предметам по видам 
спорта способно больше мотивировать студентов к изучению общеобразовательных предметов.
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Во второй половине ХХ века во всем мире возникла необходимость совершенствования си
стем обучения, образования и воспитания. Основной причиной этого явления стало возникновение 
противоречия между быстрыми темпами накопления новых знаний в современном мире во всех 
сферах науки, техники, культуры и ограниченными возможностями их усвоения людьми. Возникли 
трудности в решении основной цели образования и обучения -  подготовки учеников к жизни в обще
стве, что предопределило необходимость разработки новых инновационных технологий.

При определении концептуальных особенностей инновационных процессов в сфере физиче
ской культуры и спорта следует акцентировать внимание на том, что физическая культура и спорт 
являются частью культуры общей, а также на том, что инновации, в определенной мере затрагиваю
щие культуру общества, представляют собой изобретение новых образов, символов, норм и правил 
поведения, новых форм деятельности, направленных на изменение условий жизни людей, формиро
вание нового типа мышления или восприятия мира.

Формирование у студентов здорового образа жизни и устойчивых здоровых привычек, а также 
сознательного отношения к собственному здоровью и уровню физической подготовленности являет
ся самой главной социальной задачей всего сообщества УВО, которая в нашем государстве осущест
вляется через совокупность инноваций и инновационных подходов к организации образовательного 
процесса.

Главной целью основной программы и дополнительных подпрограмм является повышение 
объема физкультурно-спортивной активности студентов. Для достижения цели и решения задач физ
культурного образования должны быть использованы инновационные подходы и технологии.

По сути дела, физическая культура и спорт -  имманентно инновационные явления. Вспомина
ем ли мы этимологию базового понятия, останавливаем ли свое внимание на важнейшей социаль
но-адаптационной функции испытания человека (его организма, психики, личных качеств) в экс
тремальных, пограничных ситуациях, констатируем ли неразрывную связь рассматриваемой сферы 
с экономикой, политикой, образованием и т. д. -  всюду обнаруживаем возможность не только аб
страктно-теоретического анализа диалектики старого и нового, функционирования и развития, тра
диционализма и модернизма, консерватизма и революционности (хотя бы в контексте НТП), но и 
практической реализации инновационно-управленческих технологий.
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