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работоспособности сдвигается в ту или иную сторону. Так, у тех, кто предпочитает 

тренироваться рано утром, уже с пяти-шести часов утра начинается предстартовое 

возбуждение: увеличивается ЧСС, немного повышается артериальное давление и улучшается 

дыхание. Поэтому не так важно, в какое время суток бегать, гораздо важнее заниматься в 

одни и те же часы.  

Физиологические функции человеческого организма в течение суток не остаются 

постоянными, а изменяются в определенных пределах в соответствии с движением Солнца. 

Биоритмы - важнейшее свойство живой материи. Не составляет исключение в этом 

отношении и физическая работоспособность человека. Наиболее функционально слабым 

человек оказывается с 2 часов ночи до 5 утра и между 12 и 14 часами дня. Это отрицательная 

фаза биоритма. Наиболее сильное функциональное проявление с 8 до 12 и с 14 до 17 часов. 

Это положительная фаза биоритма.  

Поэтому утренняя физическая зарядка, находясь на пороге положительной фазы 

биоритма, является оптимальной временной формой тренировочного процесса по развитию 

общей выносливости в распорядке дня военнослужащих.  

Таким образом, широкое внедрение средств физической культуры в учебно-

воспитательный процесс военно-учебного заведения является одной из основных задач по 

физическому совершенствованию, укреплению здоровья, повышению работоспособности и 

учебной активности курсантов в течение всего периода обучения. 
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Возрастающие требования к уровню профессиональной подготовленности 

выпускников военно-учебных заведений ставит перед профессорско-преподавательским 

составом задачи поиска новых инновационных форм и методов обучения. Одной из таких 

инновационных педагогических технологий является применение в образовательном 

процессе военно-учебных заведений модульно-рейтинговой технологии.  

Проведенный анализ педагогической литературы показывает, что модульно-

рейтинговая технология обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной и 

является одним из эффективных путей активизации процесса обучения, особенно в условиях 

целевой интенсивной подготовки военных специалистов. К числу преимуществ этого метода 

обучения относятся:  

- обеспечение методически обоснованного согласования всех видов учебного процесса 

внутри каждого модуля и между ними, что исключает дублирование в изучении учебных 

дисциплин;  

- системный подход к построению курса и определению его содержания; 

- гибкость структуры модульного построения курса; 

- эффективный систематический контроль и оценка знаний курсантов (используется 

рейтинговая оценка которая создает между обучающимися здоровое спортивное 

соперничество за высокое место в рейтинговой таблице), что позволяет исключить 

предвзятое отношение преподавательского состава (повышается объективность оценивания 

знаний курсантов), активизирует их познавательную активность в процессе овладения 

теоретическими и практическими знаниями и предотвращает возникновение стрессовых 

ситуаций, присущих экзаменационной системе, а также повышается прочность усвоенного 

учебного материала; 

 - выявление перспективных направлений научно-методической работы преподавателя; 
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 - быстрая дифференциация курсантов: вместо «усредненных» групп отличников, 

успевающих и неуспевающих, появляются первый, второй, десятый, сотый обучающиеся 

курса (учебной группы) - при значительном сокращении времени лекций и поиске новых 

форм занятий преподаватель успевает дать курантам необходимые знания, навыки и умения 

в своей предметной области за счет уплотнения учебной информации и предоставляет ее в 

виде блоков; - снижаются перегрузки курсантов в процессе обучения, повышается интерес к 

обучению и повышается качество знаний (теоретических и практических);  

- в процессе разработки учебных модулей, преподаватель имеет возможность убрать 

всю избыточную учебную информацию, которая зачастую затрудняет усвоение учебного 

материала;  

- более эффективно организовывается самостоятельная работа курсантов, что позволяет 

более эффективно осуществлять ин-дивидуальный подход к обучению и учитывать 

индивидуальные возможности курсантов, так как каждый курсант может составить свой 

план учебной деятельности;  

 развитие у курсантов интереса к учебному процессу, активно формирует у них 

профессиональные навыки, умения, личностные качества, активизирует мотивацию к 

обучению и познавательной активности обучающихся;  

- большую вариативность оценки и индивидуальный подход в оценке работы 

курсантов;  

- учет показателей подготовленности курсантов и степень сформированности 

компетенций; 

 - постоянную и систематическую подготовку курсантов к учебным занятиям.  

При этом для успешной реализации данной педагогической технологии в 

педагогическом процессе вузов необходимо выполнение ряда педагогических условий, 

которые позволяют ее реализацию на практике и способствуют формированию в стенах 

учебного заведения компетентного специалиста.  

 При выявлении педагогических условий позволяющих использование в военном вузе 

модульно-рейтинговой технологии нам необходимо учитывать: личные склонности и 

потребности курсантов; требования государства и общества, предъявляемые к выпускникам 

военно-учебных заведений, отраженные в нормативно-правовых документах:    

 Таким образом, на основании вышеизложенного, мы считаем, что активизация 

процесса обучения курсантов на основе модульно-рейтинговой технологии возможна при 

соблюдении следующих педагогических условий:  

- компетентность педагогов военно-учебных заведений в вопросах применения 

модульно-рейтинговой технологии;  

- психологическая готовность курсантов к инновациям в учебном процессе;  

- наличие разработанных модульных программ, с учетом специфики военного вуза, 

имеющих гибкую структуру, состоящую из отдельных модульных блоков, которые в свою 

очередь, состоят из обучающих модулей (учебных элементов);  

- организация модульного обучения курсантов на основе дифференцированного 

подхода с учетом специфике военно-учебных заведений;  

- возрастание роли самостоятельности в процессе обучения и самоконтроля курсантов; 

 - наличие учебно-методических материалов позволяющих активизировать процесс 

обучения курсантов на основе модульно-рейтинговых технологий;  

- обеспеченность учебно-материальной базой военного вуза средствами компьютерных 

телекоммуникаций, системами опосредованного управления процессом обучения и 

программными продуктами (тестовыми программами);  

- рефлексивная готовность курсантов к обучению на основе применения модульно-

рейтинговой технологии;  

- индивидуализация обучения; - мотивация курсанта к обучению.  
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Таким образом, по нашему мнению модульно-рейтинговая технология впитала в себя 

лучшее из других педагогических технологий и позволяет активизировать процесс обучения, 

что положительно скажется на качестве знаний обучающихся. 
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Особенностью современного военного образования и образования в целом является ее 

функционирование в условиях стремительного роста объѐма образовательных ресурсов. На 

современном этапе научно-технического прогресса, при переходе к информационному 

обществу, перед образовательным процессом стоит важная задача - предоставление 

обучаемым условий для реализации своих потенциальных возможностей в различных сферах 

знаний. Процессы интеграции и информатизации образования направлены на решение ряда 

объективных противоречий, имеющих место в настоящее время. Это противоречие между 

возрастающим объемом содержания обучения и ограниченным количеством учебного 

времени; уменьшение доли знаний, полученных в школе, относительно объема знаний 

полученных вне школы; частичное несоответствие содержания учебников и знаний, 

рожденных новой образовательной парадигмой. Процесс информатизации общего 

образования позволяет дополнить многообразие традиционных методик обучения новыми 

информационными развивающими педагогическими технологиями. С их помощью могут 

реализоваться педагогические ситуации, в которых деятельность обучаемых носит 

исследовательский, поисковый характер. Оказавшись «на передовой» научно-технического 

процесса, преподаватель сам имеет возможность стать разработчиком и испытателем 

арсенала новых средств обучения: от наброска иллюстраций к конкретному предмету до 

производства программного продукта, от формирования нового приема работы до создания 

авторской методики.  

С появлением доступных компьютерных средств обучения интерес преподавателя к 

лекционной форме урока заметно вырос. Не удивительно – использование ПЭВМ позволило 

сделать лекцию более привлекательной для обучающихся. Выросла еѐ информативная 

емкость, объяснение стало более красочным, наблюдение явлений и демонстрация опытов в 

полной мере дополнились методами моделирования. Однако, при выборе лекционной формы 

следует помнить тот факт, что психика учащихся еще недостаточно подготовлена к 

длительному выполнению одного и того же вида работы. Особенность лекции состоит в 

необходимости принятия мер для снижения психической нагрузки с одной стороны, и 

стимулирования актуализации внимания учащихся в течение длительного времени – с 

другой. Чтоб не возникало чрезмерного психического утомления, целесообразно 

планировать лекционное занятие, таким образом, чтобы в ходе его проведения неоднократно 

модифицировались виды учебной деятельности, пассивные формы работы сменялись 

активными.  

Особенности организации лекции можно рекомендовать определенные подходы 

использования электронно-информационных средств объяснения, которые собственно и 

составляют идею технологии. При отборе и подготовке компьютерных материалов следует 

предусмотреть разбиение содержания на логически законченные модули, после отработки 

которых можно на непродолжительное время занять учащихся иной учебной деятельностью. 

Рекомендуемое количество лекционных модулей 3-5 на академический час. Ниже 

приводятся несколько возможных алгоритмов конструирования логических модулей. При 

наличии условий для «живой» экспериментальной проверки компьютерной модели явления, 

в лекционное занятие можно внести элемент исследования. Кроме того, это способствует 
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