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потребностью в конструктивном взаимодействии системы военного образования с жизнедеятельностью 
органов военного управления, войск, с одной стороны, и сложившейся практикой обособленного 
функционирования вузов, с другой стороны;  

интересами осуществления непрерывного всестороннего развития, в том числе целостной 
профессионализации всех категорий военнослужащих, с одной стороны, и сохраняющимися стереотипами в 
системе военного образования, с другой стороны; 

необходимостью оптимизации управления системой военного образования, с одной стороны, и 
отсутствием концептуальных основ, достаточных условий и выработанных путей для его оптимизации, с другой 
стороны [2]. 

Для того чтобы адекватно реагировать на современные вызовы, образованию нужна новая формация 
динамичных военных кадров, непрерывно обновляющих багаж своих профессиональных знаний, умеющих жить 
и работать в инновационной среде. Именно формирование и воспитание творческих способностей должно стать 
целевой сущностью военного образования [3]. 

При этом в XXI в. военное образование должно быть мобильным, динамичным, проблемно— и практико-
ориентированным. Поиски решения педагогических проблем инноватики в военном образовании связаны с 
анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей 
протекания инновационных процессов в сфере образования, которые с позиций системно-деятельностного 
подхода отражены в  работах М.М. Поташника, А.В. Хуторского, Н.Б. Пугачевой, В.С. Лазарева, В.И. 
Загвязинского и др. 

Системных исследований по данной тематике в Вооруженных Силах Республики Беларусь, к 
сожалению, недостаточно, но актуальность  научной проблематики, связанной с темой инноватики в системе 
военного образования, обусловлена рядом причин теоретико-методологического и практического характера.   

В общий контекст обновления системы военного образования должны активно включаться вузы на 
основе развития их самостоятельности, расширения взаимосвязей и отношений с войсками, другими вузами и 
смежными организациями. Cистема военного образования может эффективно функционировать на 
инновационных основах, существенно отличающихся от сложившихся стереотипов, при этом определяющим 
условием  успеха и результативности деятельности системы военного образования как взаимосвязанного 
комплекса выступает эффективное управление данным процессом на современной научной основе [4].  

Прежде всего, необходимостью постоянного совершенствования и развития системы военного 
образования, формирования новой идеологии и практики управления военным образованием, развития 
профессионального мастерства научно-педагогических кадров, активного внедрения идеологического и 
морально-психологического обеспечения образовательного процесса в высших военных учебных заведениях и 
других факторов, проявляющихся в сфере военного образования и требующих теоретического анализа и 
экспериментальной апробации. 
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На сегодняшний день УО «МГВАК»  осуществляет подготовку девушек-курсантов военного факультета и 
гражданской авиации. Как показали исследования, более чем у половины девушек возникают определенные 
трудности на занятиях по физической культуре. Это вызывается не только необходимостью выполнения 
определенных нормативов, но и резким изменением статуса учебной дисциплины, превращением еѐ в одну их 
профессионально-значимых. Попытки самостоятельно преодолеть имеющиеся пробелы в физическом воспитании 
не всегда благотворно сказываются на женском организме, ведут к общей усталости, напряжению, что в целом 
приводит к ухудшению всей учебной деятельности. 

Анализ нормативных документов и научно-методической литературы, обобщение опыта  организации 
физического воспитания девушек-курсантов, изучение уровня их физического и психофизиологического развития 
позволили выявить противоречие между требованиями, предъявляемыми к  физической подготовленности  
девушек-курсантов и еѐ реальным уровнем, между психофизиологическими особенностями девушек-курсантов и 
методикой организации процесса физической воспитания. 

Для оценки уровня физического развития девушек-курсантов, их психологических и 
психофизиологических особенностей в настоящем исследовании применялись следующие методики: «Экспресс-
оценка соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко», опросник Бем «Определение психологического пола», 
методика В.П. Войтенко определения биологического возраста, методика определения типа телосложения 
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Штефко-Островского. Контингент исследуемых составили девушки-курсанты гражданской авиации Минского 
государственного высшего авиационного колледжа. 

Анализ оценки биологического возраста девушек-курсантов показал, что акселерированный тип 
развития характерен для 42,1% испытуемых, которых следует отнести к группе риска, как имеющих низкие 
физиологические резервы. Ретардированный тип развития обнаружен у 57,9% девушек-курсантов. При этом у 
девушек, паспортный возраст которых отстает от биологического, выявлен в основном мышечный тип 
конституции. Для девушек, паспортный возраст которых опережает биологический, типичен торакальный тип 
телосложения. Кроме того, в выборке с ретардированным уровнем биологического развития все девушки 
обнаружили черты фемининности, а в группе с акселерированным развитием более чем у половины девушек-
курсантов (57,1%) выявлены явные признаки маскулинности. 

В ходе исследования была проведена оценка соматического здоровья девушек-курсантов. К сожалению, 
результаты в целом показали неудовлетворительный уровень. Высокий уровень здоровья не был выявлен ни у 
кого, средний – у 10,6% респонденток, ниже среднего – у 47,3% и низкий – у 42,1% обследованных. 

Диагностика уровня самореализации удовлетворенности в физкультурно-спортивной деятельности 
предполагала оценку таких показателей, как: отношение к процессу физического воспитания, а также самооценка 
физического,  психического и социального благополучия. По показателю отношения к физической культуре 
более привлекательными явились девушки-курсанты с более высоким уровнем физического развития и 
соматического здоровья. Более половины этой группы (52,3%) удовлетворены своей физкультурно-спортивной 
деятельностью, тогда как в группе с низким уровнем развития вышеуказанных характеристик, таких всего 18,4%. 

Субъективно оценивают свой уровень физического состояния как высокий примерно одинаковое 
количество девушек-курсантов как с высокими, так и средними и низкими показателями физического развития.  

А вот показатели самооценки психического и социального состояния снова обнаруживают связь с 
объективными физическими и физиологическими показателями.  Среди девушек-курсантов с высокими и 
средними показателями физического развития оценивают свое психическое и социальное состояние как 
благополучное 76,7%, в то время как в группе с низким уровнем физического развития – всего 30,6% 
обследованных. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о типологических различиях девушек-
курсантов по целому ряду показателей. Однако, как показывает практика, при организации занятий по 
физической культуре они не учитываются, что как следствие отражается и на интересе к занятиям по физической 
культуре, и на количественных и качественных показателях физической подготовленности девушек-курсантов.  

Технология дифференцированного физического воспитания девушек-курсантов будет целесообразной и 
эффективной, если в основу еѐ проектирования положить учѐт особенностей интегральных показателей 
физического развития девушек различных конституциональных типов и уровней биологической зрелости, 
психологического пола, уровня соматического здоровья, показателей физкультурно-спортивной мотивации, 
свойств темперамента, показателей тревожности и других индивидуально-психологических особенностей. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» активно осуществляется внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. Сосредоточение современных технических средств обучения способствует модернизации 
учебно-воспитательного процесса, активизирует мыслительную деятельность курсантов, способствует развитию новых 
навыков обучения у преподавателей, позволяют проводить дистанционное обучение, развивают систему непрерывного 
образования, тем самым повышая эффективность образовательного процесса. В отечественных и зарубежных изданиях 
компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения тому или 
иному предмету. 

Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее использовать научный и 
образовательный потенциал, привлекать лучших преподавателей к созданию программы дистанционного обучения. 

Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточно сложен и требует глубокого осмысления. 
С одной стороны, они играют важную роль в обеспечении эффективности образовательного процесса, с другой — может 
появиться проблема темпа усвоения военнослужащими материала с помощью компьютера, то есть проблема возможной 
индивидуализации обучения. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией войск, способствуют не только ускорению научно-
технического прогресса, интеллектуализации всех видов воинской деятельности, но и созданию качественно новой 
информационной среды, обеспечивающей развитие потенциала военнослужащего. 
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