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Для организации образовательного про-

цесса в военном вузе, ориентированного на 

формирование компетенций курсантов, препо-

даватель, оказывая им педагогическую под-

держку в преодолении трудностей, должен об-

ладать информацией о мотивах и интересах 

курсантов, предлагать такие задания, которые 

мотивируют и направляют их на решение воз-

никающих проблем, контролировать реакции 

обучающихся и оказывать им при необходимо-

сти помощь. Изучение курсанта должно преду-

сматривать, как отмечает В. А. Бодров, «оценку 

достаточно устойчивых, сложившихся и необ-

ходимых для осуществления деятельности, ка-

честв личности … и учет возможного преобра-

зования этих качеств в динамике профессио-

нального обучения, а также в связи с измене-

ниями требований деятельности» [1]. 

Обучение в воинском коллективе связа-

но с четко распределенными функциями 

курсантов. В процессе обучения у них фор-

мируются компетенции, необходимые для 

эффективного выполнения различного рода 

военно-профессиональных задач. Поэтому 

формируемые компетенции должны быть 

достоверно измерены. Без оценки сформиро-
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ванности компетенций курсантам и препода-

вателям сложно определить уровень их под-

готовленности. Так, например, при переходе 

к новому блоку информации, преподаватель 

не сможет учесть уровень сформированности 

компетенций, которые были получены кур-

сантами в ходе изучения предыдущего учеб-

ного материала. 

При этом педагогическая диагностика не-

обходима как преподавателям для оценки 

своей деятельности, так и курсантам, чтобы 

адекватно оценивать свой уровень подготов-

ки. Преподаватель, оценивая уровень знаний и 

умений курсантов на разных этапах образова-

тельного процесса, имеет возможность не 

только управлять им, но и последовательно 

влиять на формирование компетенций. 

В Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

определено, что для промежуточной аттеста-

ции обучающихся, в соответствии с требова-

ниями к основной профессиональной обра-

зовательной программе, в  вузе создаются 

фонды оценочных средств (перечень компе-

тенций, показатели и критерии, типовые за-

дания, контрольные работы, тесты, методики 

контроля и др.), позволяющие оценивать 

уровень сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств должны быть адек-

ватны требованиям ФГОС ВПО по специаль-

ности и создавать максимальное приближение 

системы оценивания компетенций будущих 

офицеров к условиям их дальнейшей военно-

профессиональной деятельности.  

Разные виды военно-профессиональной 

деятельности выпускников военного вуза 

предполагают необходимость выделения тех 

компетенций и их групп, которые являются 

определяющими для эффективной профес-

сиональной деятельности офицеров. 

1. Социально-личностные компетенции 

(СЛК), способствующие саморазвитию и са-

мореализации личности будущего офицера, 

определяющие готовность к взаимодействию 

в системе межличностных отношений в раз-

личных социальных группах и жизненных 

ситуациях.  

2. Командные (управленческие) ком-

петенции (К(У)К), позволяющие выпускни-

кам военного вуза успешно решать постав-

ленные задачи в организационно-управлен-

ческой сфере деятельности и оценивать ее 

результаты. 

3. Профессионально-специализирован-

ные компетенции (ПСК), позволяющие при-

менять знания на практике по специально-

сти, способствующие продолжению обуче-

ния (непрерывному образованию), система-

тизации познавательной деятельности по ос-

воению и совершенствованию знаний. 

4. Военно-специальные компетенции 

(ВСК), профессионально ориентированные 

компетенции, направленные на решение во-

енно-профессиональных задач по предназна-

чению в войсках.  

Название групп компетенций может 

быть постоянным в течение длительного 

времени, образуя инвариантную часть. Ва-

риативная составляющая будет содержать 

компетенции, состав и содержание которых 

модернизируется, обеспечивая их откры-

тость, позволяя оперативно учитывать изме-

нения и требования современного общества 

и ВС РФ. 

Измерительный комплекс, используемый 

для определения эффективности формирова-

ния личностно-профессиональной компе-

тентности, определялся на основе методов 

оценки индивидуальных особенностей лич-

ности курсантов, позволяющих вести мони-

торинг формирования компетенций, а также 

определять пути повышения эффективности 

их формирования [2]. 

Измерительный комплекс включает:  

 показатель учебной успешности; 

 тесты, анкеты, методики, опросники; 

 направления деятельности курсантов. 

Учебная успешность определяется количе-

ственными показателями как среднеарифмети-

ческое текущей успеваемости (семинары, ла-

бораторные и контрольные работы, курсовые 

проекты, ежемесячные аттестации и др.) и ито-

говой успеваемости (зачеты, экзамены). 

При анализе показателей учебной ус-

пешности, внимание необходимо уделять 

результатам ежемесячной аттестации кур-

сантов. В ходе аттестации проводится кон-

статирующая диагностика сформированно-

сти компетенций. Информативность и опера-

тивность полученных таким образом данных 

достаточно высокая.  

В тоже время следует заметить, что на 

средний балл влияют следующие факторы: 
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адаптация курсантов к образовательному 

процессу военного вуза; сложность учебных 

дисциплин; количество курсовых, контроль-

ных и лабораторных работ в семестре; вы-

полнение курсантами мероприятий военной 

службы (суточные наряды, участие в воен-

ных парадах и др.). 

Важно отметить, что оценивание по 

среднему баллу не дает полноценной инфор-

мации об индивидуальных особенностях 

курсанта, его личностных достижениях, на 

протяжении всего периода обучения. Поэто-

му для объективности оценки сформирован-

ности компетенций целесообразно приме-

нять комплекс тестов, анкет, методик и оп-

росников. 

Обращаясь к опыту обучения военно-

служащих в зарубежных армиях, В. Н. Гера-

симов отмечает особую роль педагогическо-

го тестирования, которое осуществляется как 

на каждом занятии, так и в конце периода 

подготовки. По результатам текущего тести-

рования планируются последующие занятия, 

итоговое тестирование позволяет определить 

«уровень квалификации» каждого военно-

служащего [3]. 

Результаты тестирования и анкетирова-

ния позволят отразить динамику формирова-

ния компетенций:  

 в тесте «Измерения уровня интел-

лектуального развития» (Р. Амтхауэр) – 

профессионально-специализированных 

компетенций;  

 в тесте «Методика исследования 

управленческих профессионально значимых 

качеств» – социально-личностных и команд-

ных (управленческих) компетенций;  

 в тесте-опроснике по определению 

уровня самооценки – социально-личностных 

и военно-специальных компетенций;  

 в опроснике «Ориентировочная анке-

та» – командных (управленческих), военно-

специаль-ных и профессионально-

специализированных;  

 в тесте «Уровни мотивационной де-

терминации» – социально-личностных и ко-

мандных (управленческих) компетенций;  

 в тесте-опроснике мотивации дос-

тижения и одобрения – социально-

личностных и командных (управленческих) 

компетенций. 

Для объективной оценки эффективности 

формирования личностно-профессиональной 

компетентности будущих офицеров в обра-

зовательном процессе военного вуза, целесо-

образно рассмотреть направления деятельно-

сти обучающихся, что позволит составлять 

рейтинг курсантов в подразделении. Полу-

ченные данные представляют в широком 

диапазоне индивидуальные способности бу-

дущих офицеров, а также повышают сорев-

нуемость и конкурентоспособность курсан-

тов, катализируя их активность и самостоя-

тельность. Учитывать важно не только разо-

вые оценки полученные курсантами, но и 

результаты контроля на протяжении всего 

периода обучения в военном вузе. 

Н. П. Фетискин отмечает, что применение 

в военных вузах рейтинговых систем повышает 

уровень учебной самостоятельности и самоор-

ганизованности при подготовке к учебным за-

нятиям, развивает инициативу и творческую 

активность [4]. 

Важно отметить, составляя рейтинговую 

систему оценки, разработчик вправе самостоя-

тельно расставлять приоритеты при начисле-

нии баллов. 

Достоинством начисления баллов по на-

правлениям деятельности курсантов является: 

 начисление баллов производится не 

только за конкретное задание, но и за прояв-

ленную активность, творческий подход, ини-

циативу и старание; 

 унифицированная шкала оценки, по-

зволяющая охватывать формирование компе-

тенций курсантов военного вуза на малых и 

больших промежутках, отслеживать динамику; 

 повышение учебной мотивации кур-

сантов, здоровой конкурентоспособности за 

счет широкого обозрения полученных баллов и 

места в рейтинге; 

 учитывать субъективность факторов, 

оказывающих влияние на получение баллов и 

формирование компетенций курсантов. 

В таблице 1 представлены направления 

деятельности курсантов в образовательном 

процессе военного вуза, формируемые в них 

компетенции и полученные баллы (макси-

мально возможные по каждому направле-

нию). 

Начисление баллов по направлениям 

деятельности основано на имеющихся инст-

рукциях и методиках подведения итогов, а 
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также исходя из практической целесообраз-

ности и удобства подсчета. Полученные кур-

сантами баллы необходимо переводить в 

уровни, что позволит для каждого курсанта 

выстраивать рейтинг на протяжении всех 

семестров обучения. 
 

 

Таблица 1 

Результаты работы курсантов по направлениям деятельности 

 

№ п. п. Направления деятельности курсантов Формируемые компетенции 

Баллы 

(макс. 

возм.) 

1 Участие в военно-научной работе ПСК 8 

2 Участие в спортивной работе ВСК 7 

3 Участие в общественной работе СЛК 4 

4 Военно-специальная подготовка ПСК,  ВСК 4 

5 Дисциплинарная практика СЛК, К(У)К 5 

 

В таблице 2 представлены основные ме-

роприятия направлений деятельности и по-

лученные баллы. 

Полученные курсантами баллы необхо-

димо переводить в уровни: военно-научная 

работа (низкий 0-4, средний 5-15, высокий > 

15 баллов); спортивная работа (низкий 0-3, 

средний 4-6, высокий > 6 баллов); общест-

венная работа (низкий 0-2, средний 3-6, вы-

сокий > 6 баллов); военно-профессиональная 

подготовка (низкий 0-1, средний 2-4, высо-

кий > 4 баллов); дисциплинарная практика 

(низкий 0-2, средний 3-5, высокий > 5 бал-

лов).  
 

Таблица 2 

Результаты участия курсантов в  военно-научной работе 

 

Мероприятия Баллы 

Участие военно-научной работы  

Научная работа, представленная на конкурс (с дипломом или призовым местом) 5-7 /(6-8) 

Разработка программы с получением свидетельства о государственной регистрации 7 

Соавторство в патенте на изобретение 6 

Участие в НИР 4 

Научно-технический перевод 3 

Разработка рационализаторского предложения 1 

Научные статьи, опубликованные в сборниках: 

межвузовской конференции (стендовый доклад / выступление) 2/3 

всероссийской конференции (стендовый доклад / выступление) 4/5 

международной конференции (стендовый доклад / выступление) 4/6 

Участие в олимпиадах:  

вуза (с призовым местом) 2(4) 

города (с призовым местом) 4(6) 

всероссийской (с призовым местом) 7(8) 

Участие в спортивной работе 

3 уровень физической готовности 1 

2 уровень физической готовности 2 

1 уровень физической готовности 4 

3 разряд в видах спорта 1 

2 разряд в видах спорта 2 

1 разряд в видах спорта 4 

Кандидат в мастера спорта 6 

Участие в соревнованиях:  

курса (с призовым местом) 1 (2) 

факультета (с призовым местом) 2 (3) 

академии (с призовым местом) 3 (4) 

города (с призовым местом) 4 (6) 

силовых ведомств (с призовым местом) 6 (8) 

Участие в общественной работе 

Спортивный организатор   
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Мероприятия Баллы 

Группы 1 

Курса 3 

Факультета 4 

Культурно-досуговый информатор  

Группы 1 

Курса 3 

Член совета комнаты информирования и досуга 1 

Редактор Боевого листка 2 

Участник художественной самодеятельности 2 

Руководитель художественной самодеятельности подразделения 4 

Член ученого совета факультета 4 

Рационализатор хозяйственной деятельности подразделения 3 

Военно-специальная подготовка 

3 классность по специальности  1 

2 классность по специальности 3 

1 классность по специальности 4 

3 разряд по военно-прикладным видам спорта 1 

2 разряд по военно-прикладным видам спорта 3 

1 разряд по военно-прикладным видам спорта 4 

Дисциплинарная практика 

Объявленные поощрения (благодарность, грамота) / взыскания   

Начальником академии и выше +5/-5 

Заместителями начальника академии +4/-4 

Начальником факультета +3/-3 

Начальником курса (курсовым офицером) +2/-2 

Командиром группы (отделения) +1/-1 

 

Таким образом, совокупностъ направлений 

деятельности курсантов позволит отслеживать 

формирование компетенций в представленных 

мероприятиях на протяжении всех семестров 

обучения. Полученные баллы, переведенные в 

уровни, будут отражать динамику формирова-

ния компетенций, определенных в направлени-

ях деятельности. 

Для объективности и достоверности оцен-

ки результатов направлений деятельности, от-

ражающих динамику формирования компетен-

ций, необходима экспертная группа в составе 

преподавателей, командиров подразделений, 

сотрудников лабораторий военно-социоло-

гических исследований и профессионально-

психологического отбора. 

Важно отметить, что для каждой группы 

компетенций необходим состав экспертов со-

ответствующей профессионально-должностной 

направленности. Так, для оценки социально-

личностных компетенций – преподаватели гу-

манитарных кафедр, военно-специальных ком-

петенций – преподаватели кафедр военно-

профессиональной направленности, а также 

сотрудники лабораторий, ведущие научные 

исследования в этой области. 

Таким образом, результаты, полученные в 

ходе применения выше представленных мето-

дик (измерительного комплекса), позволяют 

достаточно объективно оценить эффективность 

формирования личностно-профессиональной 

компетентности будущих офицеров, а также 

обоснованно вносить коррективы в вариатив-

ную составляющую основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки 

военных специалистов. 
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В статье рассмотрены основные причины плоскостопия у детей младшего школьного возраста; 

раскрыты структура и содержание физкультурных занятий, направленных на коррекцию плоскосто-

пия. Описана специфика методических приемов массажа при данном нарушении; исследована степень 

плоскостопия у детей младшего школьного возраста с помощью метода Штритера, проведен сравни-

тельный анализ показателей. 
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Одной из актуальной задач физической 

культуры в школе является правильное фор-

мирование опорно-двигательного аппарата, а 

также профилактика и коррекция возможных 

нарушений. Это обусловлено тем, что среди 

функциональных отклонений, выявляемых у 

детей младшего школьного возраста, наи-

больший удельный вес составляют патологи-

ческие состояния со стороны опорно-

двигательного аппарата, в частности, наруше-

ние осанки и уплощение стоп.  

Детская стопа в сравнении со взрослой 

коротка, широка, а в пяточной области суже-

на; пальцы расходятся, в то время как у взрос-

лых они плотно прилегают друг к другу. На 

подошве у детей сильно выражена подкожная 

клетчатка, заполняющая свод стопы, что при-

водит нередко к диагностическим ошибкам. 

Кости стоп почти целиком состоят из хряще-

вой ткани, поэтому они более мягкие, эла-

стичные, легко поддаются деформациям. Сус-

тавно-связочный аппарат стоп еще не сфор-

мирован, суставы в сравнении с суставами 

взрослых более подвижны, а связки, укреп-

ляющие своды стопы, менее прочны и более 

эластичны. Мышцы, которые играют важную 

роль в укреплении свода стопы, относительно 

слабо развиты. Объем движений детской сто-

пы больше, чем взрослой, вследствие большей 

эластичности мышечно-связочного аппарата, 

поэтому детская стопа менее приспособлена к 

статическим нагрузкам. При нагрузке своды 


