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уполномоченного по правам ребёнка в Республике Беларусь, был 
устранен. В первую очередь это нашло отражение в Конституции 
Республики Беларусь, а затем в разработанном законодательстве. 

Надо указать, что важной формой защиты детей является оказание 
им помощи со стороны неправительственных организаций, так как            
в мире есть ещё много нерешённых проблем по защите детей и женщин. 
Это потому что подавляющее большинство людей в мире, которые        
живут в нищете, составляют дети и  женщины. Они же представляют 
собой большинство гражданских лиц, которых убивают во время воен-
ных конфликтов. Их права, изложенные в Конвенции о правах ребёнка 
и в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, нарушаются ежедневно, и число этих нарушений не поддается 
подсчёту. Поэтому мировому сообществу необходимо ещё проделать 
большую работу по дальнейшей защите прав детей и женщин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Формирование физической культуры студентов должно осуществля-

ется на основании качественного совершенствования образовательного 
процесса по дисциплине «Физическая культура» и широкого использо-
вания современных педагогических технологий. Одним из важнейших 
условий повышения эффективности и качества обучения студентов           
является объективная информация о состоянии здоровья, функциональ-
ном состоянии организмаи оценки знаний, двигательных умений и на-
выков, которые они пополняют на занятиях в период обучения в вузе.  

Педагогический контроль является основным для получения инфор-
мации о деятельности занимающихся в процессе обучения. В практике 
физического воспитания применяются педагогические тесты, которые 
служат для отбора и комплектования учебных групп, определения         
отдельных сторон подготовленности студентов, оценки эффективности 
используемых средств и методов физической культуры [1, 3, 5]. 

В настоящее время для оценки и контроля за комплексным разви-
тием двигательных способностей применяется более шестидесяти 
контрольных проб и отсутствует единый методический подход к ис-
пользованию педагогических тестов. Для решения исходных научных 
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и практических задач применяют тесты, различающиеся по своему 
значению, информативности, доступности и другим показателям. Для 
оценки физического здоровья предложен ряд методик отечественных 
и зарубежных авторов, они предлагают использовать в качестве кри-
териев оценки уровня физического здоровья показатели физического 
развития, функциональные показатели, функциональные пробы и дру-
гие показатели физической работоспособности. Как теоретически, так 
и практически оправдано получать информацию о физическом здоро-
вье студентов не в виде обобщенного качественного описания, а на 
основе числовых значений (количественных) показателей, которые 
были бы доступны для каждого преподавателя и студента.  

В современных условиях наряду со сложными методиками приме-
няют различные педагогические тесты, однако комплексная система 
оценки знаний, умений и навыков для непрофильных учебных заве-
дений не выработана. В основном на практике превалирует оценка 
уровня физической подготовленности (УФП) и уровня физического 
здоровья (УФЗ) студентов, но не учитываются другие немаловажные 
компоненты [2, 4, 5].  

В последнее время особую популярность приобретает рейтинговая 
система оценки знаний, двигательных умений и навыков, которая 
позволяет преподавателю более объективно оценить способности 
студентов и стимулировать их к самостоятельному выполнению фи-
зических упражнений. Д. С. Горбатовский выделяет определенные 
признаки рейтинговой системы обучения: 

– наличие индивидуальных числовых показателей для оценки 
овладения студентами умений и навыков по предмету физическое 
воспитание; 

–  дробление процесса обучения на этапы по виду учебной дея-
тельности с четким фиксированием результатов по отдельным сту-
дентам, группам, видам спорта; 

–  зависимость текущей и итоговой оценки студентов от качества 
прохождения всех этапов обучения; 

–  использование индивидуального рейтинга как средства мотива-
ции учебной деятельности отдельных студентов и группы в целом             
[1, 2, 3]. 

Выделяют следующие виды рейтинга: 1. Стартовый рейтинг             
(необязательный)  – это определение начального уровня знаний                
и умений студентов. 2. Рабочий рейтинг – это суммарная оценка, по-
лучаемая путем сложения результатов сдаваемых основных и теку-
щих нормативов. 3. Творческий рейтинг – участие в соревнованиях, 
первенствах, состязаниях. 
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Оценка физкультурных знаний, умений и навыков должна осу-
ществляться с учетом следующих показателей: 1)  по показателям         
физической и функциональной подготовленности студентов; 2) по ди-
намике уровня потенциала здоровья; 3) по отношению студентов              
к ценностям физической культуры; 4) по уровню знаний в области 
физической культуры. 

По мнению ряда ученых, одной из форм реализации модели обуче-
ния является рейтинговая система обучения с модульным строением 
учебного процесса, позволяющая по каждому модулю давать студен-
там индивидуальные задания различной степени сложности. А. Ар-
темьев, Н. Павлов, Т. Сидорова считают, что рейтинговая система 
имеет цель дать объективную резервную оценку знаний и умений 
(подготовленности студентов) в виде его индивидуального рейтинга, 
выставляемого преподавателями в ходе  занятий. А. В. Зинченко счи-
тает, что рейтинг – это не только количественная оценка обучения 
студентов, причем не разовая, а накопительная  (суммарная) оценка 
студентов как за семестр и учебный год, так и за весь период обуче-
ния. Р. Я. Касимов, А. Ф. Сафонов, Б. В. Лукьянов выделяют три типа 
рейтинговых оценок: 1) рейтинг по конкретному предмету; 2) рейтинг 
по конкретному преподавателю; 3) рейтинг в целом по всем кафедрам 
(общий рейтинг в вузе).  

Рейтинговая система оценки знаний позволяет преподавателю бо-
лее объективно оценивать знания и умения студентов, стимулировать 
их к самостоятельному выполнению физических упражнений.  

Рейтинг как форма контроля эффективен, если он проводится си-
стематически. Он дает возможность оперативно варьировать различ-
ными стимулами в обучении, максимально мотивировать творческую 
деятельности студентов.   

Рейтинговая система контроля позволяет получать достоверную 
информацию за прошедший семестр и дает возможность студенту 
улучшить  свои показатели, а преподавателям оперативно варьиро-
вать нагрузкой по семестрам, максимально активизировать творче-
ский подход для занятий по физическому воспитанию, стимулировать 
студентов к самостоятельному выполнению физических упражнений. 

Студент имеет возможность сам контролировать изменения своих 
результатов, наличие или отсутствие положительной динамики, про-
гнозировать и моделировать те или иные изменения. Кроме того, 
набранное количество баллов по общей сумме всех критериев и при-
суждение рейтинга позволяет выделить студента из общей массы и ха-
рактеризовать его успешность в конкретной группе людей в данном ви-
де учебной деятельности. Данная педагогическая технология является 
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прогрессивной и перспективной, а также учитывает современные тре-
бования к организации учебного процесса по физическойкультуре. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Вопросам исследовательской направленности педагогической дея-

тельности в последнее время уделяется большое внимание. Педагоги-
ческая практика ставит перед педагогом ряд проблем, решение кото-
рых требует осуществления исследовательской деятельности для        
решения задач прикладного характера. В этой связи одной из акту-
альных задач вузовского образования является обучение студентов 
способам добывания и переработки информации путем самостоятель-
ной исследовательской практики в контексте идей компетентностного 
подхода, что требует целенаправленного развития исследовательской 
компетенции будущих педагогов. 

В исследовании М. Б. Шашкина и А. В. Багачук «исследователь-
ской компетенция» определяется как интегративная характеристика 
личности, предполагающая владение методологическими знаниями, 
технологией исследовательской деятельности, признание их ценности 
и готовность к их использованию в профессиональной деятельности, 
отличающаяся устойчивой мотивацией [1]. Как отмечается в научных 
работах, исследовательская компетенция: 
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