
ное выполнение задания выставляется 1 балл, за неправильное -  0 баллов, а общий балл определяется как 
арифметическая сумма оценок выполнения каждого задания теста. При формировании оценки в педагогике 
рекомендуется использовать коэффициент усвоения учебного материала, определяемый как отношение числа 
правильно выполненных заданий теста к их общему количеству в тесте. При коэффициенте усвоения более
0,7 процесс обучения можно считать завершенным, так как в последующей деятельности студент способен в 
ходе самообучения совершенствовать свои знания. При усвоении с коэффициентом менее 0,7 студент в по
следующей деятельности совершает систематические ошибки и не способен к их исправлению. Если коэф
фициент усвоения материала оказался менее 0,7, знания можно оценить как неудовлетворительные, от 0,7 до
0,8 -  как удовлетворительные, от 0,8 до 0,9 -  как хорошие и при коэффициенте усвоения материала более 0,9 -  
как отличные. Общий уровень усвоения учебного материала в группе считается удовлетворительным, если на 
«10» -  «4» оценены не менее 60 % работ, количество неудовлетворительных оценок не превышает 30 %.

Таким образом, тестирование является одним из методов, позволяющих упорядочить организацию и 
методику текущего контроля знаний студентов, обеспечить использование единых критериев оценки их ре
зультатов, а также решить целый ряд не только педагогических, но и психологических проблем.
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неразры“иeраЗрьВ образовательном процессе должна б^гтРнеразрывная связь фундаментальных, гуманитарных и про
фессиональных знаний. Системный подходок образованию делает принцип целостности и интегративности 
основополагающим. Современное образование, основанное на интеграции различных методов и наук, должно 
способствовать целостному осознанию мира и приросту креативного потенциала личности [1].

Особенности современной науки, где главными принципами научного исследования становятся инте
грация и системный подход, помогают понять закономерности и перспективы развития современного образо
вания.

Принцип гармонизации человека, природы и общества обусловливает поиск оптимальных путей ин
теграции знания. Дифференцированное готовое знание формирует продуктивное мышление. Интеграция же 
знаний невозможна без применения творческих усилий.

Разработка вариативных моделей учебного процесса и содержания курсов, основополагающими прин
ципами которых будут интеграция и творческое развитие личности, предполагает использование дидактиче
ских средств обучения. При таком подходе, когда логически обосновано исследование проблемы и использова
ние соответствующих методов ее решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук, возможно 
использование метода системного анализа, предполагающего междисциплинарность. Научная картина мира 
воссоздана методом системного анализа и представляет собой модель, в основе которой лежат данные кон
кретных наук о природе и обществе. Системный анализ -  это не только методологическая основа научных 
исследований, но и разработка новых технических и управленческих решений. Его можно расценивать как 
инструментарий для рационального овладения знаниями, постижения их природы, способов их запоминания 
и систематизирования, помогающий осмыслению новых знаний.

Овладение навыками системного анализа способствует формированию творческого мышления, инте
грации информации на новом качественном уровне с пониманием системных связей. Только хорошо понятое 
знание дает качественный прирост личности [2].

В учебном процессе высшей школы формируется интегрированный тип познания, сочетая в себе непо
средственный опыт, системное мышление, нетривиальный подход к проблеме и интуицию. Поэтому тенден
ции развития современной науки применимы к образованию, а это, в свою очередь, дает основания проециро
вать методологию современного научного познания на образовательный процесс.



Подготовить человека -  значит включить его, по в^хражению немецкого педагога Ф. Фребеля, в про
шлое, настоящее и будущее культуры, в ее движение, сделать человека культурным, ибо один из смыслов 
понятия культуры, ее генетически исходный смысл, совпадает с идеей образоваиия. Первое образовательное 
требование -  подготовить человека к жизни, к существованию в условиях производства, к испытаниям и сме
нам условий жизнедеятельности, к осознанию своей ответственности [1, 2].

Фундаментальные, базовые курсы должны быть обогащены рефлексивной компонентой, т. е. включать 
в себя элементы философского, логического, культурологического знания, без которых невозможио представ
ление о целостности науки и бытия, а это значит, что образовательные тексты и компоненты должны быть 
рефлексивными по отношению ко всему богатству культуры.

На кафедре плавания БГУФК применяется методика проведения занятий, где от студента требуется не 
только воспроизведение изучаемого теоретического материала, но и его творческое использование. Целью та
ких занятий является формирование у студентов представления о методах ведения исследовательской работы, 
ознакомление с методиками, применяемыми в тренерской практике, выработка умения работать с научно
методической литературой. При изучении учебной дисциплины в целях систематизации знаний студентам 
предлагается выполнение лабораторных работ. На лабораторно-практических занятиях студенты решают по
исковые задачи, предложенные преподавателем, требующие применения как теоретических, так и практиче
ских умений и навыков. Решение заключается в самостоятельном (под контролем преподавателя) выполнении 
определенных видов действий. Главная задача педагога -  управление процессом познавательной деятельно
сти студентов. Задания можио рассматривать как проведение одного из этапов научного исследования, озна
комление и обучение использованию научных исследований для получения практических результатов и их 
применения [3, 4].

По курсу ТиМОиСТ студенты знакомятся с 18 научно-исследовательскими методиками и применяют 
их на лабораторно-практических занятиях при решении задачи анализа реального объекта: педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, определение скорости, определение темпа, расчет «шага» пловца, 
динамометрия, гониометрия, методы коэффициентов, методика определения типов потоков воды, обтекающих 
пловца; определение сопротивления в зависимости от площади миделя; методика оценки эффективности стар
та; методика оценки эффективности поворота; методика анализа компонентов соревновательной деятельности; 
методика анализа кинограмм; методика определения плавучести тела в воде; методика определения веса тела 
в воде; методика определения равновесия тела в воде; методика оценивания техники плавания с учетом реали
зации силовых возможиостей.

В ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине ТиМОиСТ студенты изучают взаимодействие 
тела с водной средой; анализируют технику плавания, старта и поворотов по кинограмме и визуально с помо
щью карт педагогических наблюдений; определяют ошибки в технике движений по карте педнаблюдений; зна
комятся с методикой подбора упражнений для исправления ошибок, методикой динамометрии (измеряют силу 
тяги на суше и вводе, вычисляют коэффициент использования силовых возможностей и определяют эффек
тивность техники плавания); определяют кинематические характеристики техники плавания и их изменение 
на дистанции, знакомятся с технологией изучения компонентов соревновательной деятельности в плавании. 
Студенту необходимо не только получить эмпирические данные и произвести необходимые вычисления, но 
и объяснить полученные результаты, сделать выводы и указать на причинно-следственные связи, что требует 
активной мыслительной деятельности.

Использование методик исследования как средства обучения должно соответствовать уровню подго
товленности студента. В связи с этим задачи постепенно усложняются, позволяя студенту не только получать 
новые знания, но и совершенствовать уже имеющиеся навыки применения исследовательских методик. Таким 
образом, достигается перенос ранее приобретенных знаний в новую, конкретную (возможно, нестандартную) 
ситуацию, моделирующую реальную деятельность специалиста. В результате студенты приобретают практи
ческие навыки исследовательской работы, усваивают элементы нового материала и закрепляют ранее изучен
ные теоретические положения.

Полученные данные самостоятельных исследований активизируют познавательную деятельность сту
дентов по интерпретации результатов измерений и интеграции их в новое знание. На основе анализа эмпири
ческой информации студенты учатся делать соответствующие выводы и сравнительный анализ данных, под
крепляют теоретические знания результатами собственных исследований, учатся сопоставлять теоретическую 
информацию с практически полученными данными. Помимо этого у студентов формируются навыки не только 
индивидуальной, но и коллективной работы, так как выполнение большинства работ предполагает коллектив
ное взаимодействие для получения результатов измерений.

С целью определения влияния лабораторных работ на эффективность процесса обучения по дисципли
не ТиМОиСТ было проведено исследование успеваемости: в экспериментальной группе, где студенты выпол
няли лабораторные работы, и контрольной группе, где студенты обучались без их применения. Полученные 
результаты отражены в таблице.



Группа Средний балл 
аттестата

Успеваемость по основным темам ТиМОиСТ, %
Средний балл 4-5 Средний балл 6-7 Средний балл 8-9

ЭГ 15 80 5
КГ 6 30 60 10

Несмотря на то, что средний балл аттестата в экспериментальной группе был ниже, большинство сту
дентов (80 %) успешно освоили учебный материал, продемонстрировав хорошие знания (6-7 баллов). Неболь
шой процент студентов, получивших высокие оценки, объясняется низким общеобразовательным уровнем 
подготовленности данного контингента (средний балл аттестата 5-6). Таким образом, заметно существенное 
снижение количества студентов, получивших низкие оценки (в два раза), что позволяет утверждать об эффек
тивности обучения с применением лабораторно-практических занятий.

При выполнении лабораторных работ по дисциплине ТиМОиСТ студенты приобретают навыки исполь
зования приборов, измеряющих время, силу, расстояние; получают возможность освоить технику педагогиче
ских наблюдений за движениями в водной среде.

Разработанный и опробованный в течение ряда лет алгоритм применения научных исследований в об
учении студентов первого курса позволит студенту использовать полученные практические навыки исследова
тельской работы в дальнейшей учебе и будущей профессиональной деятельности.
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
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Актуальность. Возрастающие требования к подготовке кадров в области физического воспитания и 
спорта предопределяют актуальность формирования системы повышения квалификации специалистов с уче
том передовых тенденций мирового профессионального тенниса [2]. Современные социально-экономические 
и политические преобразования в Украине невозможны без модернизации системы последипломного обра
зования специалистов по физической культуре и спорту, в частности, тренеров по теннису, направленной на 
подготовку специалистов международного уровня. Отечественная система последипломного физкультурного 
образования на протяжении своего развития базировалась на ведомственном принципе, что в значительной 
мере сужало возможности для внедрения в практику новых концептуальных подходов.

Методы исследований. В исследовании были использованы анализ литературных источников по вопро
сам подготовки тренеров по теннису, анализ опыта работы международных организаций профессионального 
тенниса: Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Женской 
теннисной ассоциации (WTA) [1, 2, 3].

Результаты исследований и их обсуждение. В Украине работать в области физического воспитания и 
спорта могут преподаватели-тренеры только с высшим образованием. Тренеры должны закончить обучение на 
факультетах физического воспитания в педагогическом институте или в институте физической культуры, уни
верситете физического воспитания и спорта. После окончания высшего учебного заведения тренерам присва
ивается вторая категория. Квалификационная категория -  первая и высшая, присваивается один раз в чет х̂ре 
года квалификационной комиссией в местных органах исполнительной власти по физической культуре и спор
ту на основании следующих документов: заявления, характеристики с места работы, сведений о количестве 
подготовленных спортсменов и занятых ими местах, дипломе о специальном образовании. Каждые пять лет

5


