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Реализация Программы завершения реформирования ВС РБ позволила создать условия для 
эффективной подготовки военных кадров. Одним из уровней военного образования является подготовка 
офицеров тактического уровня, младших командиров (специалистов) запаса и офицеров запаса на военных 
факультетах гражданских высших учебных заведениях. 

В целях качественного улучшения обучения (подготовки) военных кадров в ВУЗ целесообразно обратить 
внимание на следующие пути и направления развития высшей военной школы: 

1. Совершенствование УМБ обучения военных кадров. Для этого необходимо активизировать выпуск 
учебной литературы силами учебных заведений, разработку учебно-тестирующих программ, электронных 
учебных пособий, электронных тренажеров и т. д. Эта работа должна проводиться в тесном взаимодействии с 
заказчиками военных кадров, представителями ВС, структурными подразделениями МО, так как будущие 
офицеры, в том числе и офицеры запаса, должны получать только те военные знания которые пригодятся им 
непосредственно при выполнении служебных обязанностей. 

2. Модернизация содержания военного образования. Акцентирование внимания на своевременное 
внесения изменений в квалификационные требования. Они должны разрабатываться заказчиками на основе 
требований к специалисту будущего. Определение перспективных требований к специалисту военного профиля 
позволит создать систему опережающего обучения и сформировать профессионально-прогностическую модель 
обучения курсантов и студентов, которая должна характеризоваться совокупностью существующих и 
перспективных параметров и характеристик процесса обучения в высшей военной школе. Следует провести 
унификацию учебных планов и программ по количеству учебных часов на военную составляющую. 

3. Совершенствование отбора кандидатов в учебные военные заведения. На обучение в ВА РБ должны 
поступать только кандидаты фанатично преданные военному делу, идеологически выдержанные, прошедшие 
строгий профессиональный отбор и не представляющие своей дальнейшей жизни вне ВС. Именно от базовой 
подготовки зависит конечный уровень профессионализма выпускников высших военных заведений. Критерии 
профессионального должны разрабатываться высшими военными учебными заведениями совместно с 
командованиями видами ВС, структурными подразделениями МО, которые являются заказчиками военных 
специалистов, и военными комиссариатами. 

4. Повышение профессионального уровня ППС высшей военной школы. Профессиональное 
совершенствование военных педагогов должно отличаться многовекторностью и практической направленностью. 
Руководством военных учебных заведений должно стимулироваться и поощряться стремление ППС обучаться в 
гражданских ВУЗ, педагогической направленности, магистратуре и адъюнктуре ВА РБ и НИИ ВС РБ, на курсах 
повышения квалификации РИВШ и ВА РБ, участие в научных семинарах и конференциях. Особое значение 
должно предаваться участию профессорско-преподавательского состава в мероприятиях боевой и 
мобилизационной подготовке ВС и учениях, с оценкой исполнения конкретных должностных обязанностей. 
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На кафедре боевого применения артиллерии военного факультета в БГУ уже не первый год проводятся 
занятия по военно-специальным дисциплинам со студентами с использованием интерактивных технологий 
обучения. Наличие электронных учебных пособий, тестирующих и обучающих программ, электронных учебно-
методических комплексов позволяет существенно повысить мотивацию и рефлексию обучаемых.  

Проведенное на кафедре исследование показывает, что как студенческая аудитория, так и 
преподаватели готовы работать с материалами учебно-методического и диагностического обеспечения, 
разработанного на основе информационных технологий.  

При использовании информационных технологий в учебном процессе необходимо, как свидетельствуют 
исследования, ставить и реализовывать следующие дидактические задачи: 

- вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда; 
- формировать интерес к изучаемому предмету; 
- целенаправленно формировать обобщенные приѐмы умственной деятельности; 
- развивать самостоятельность учащихся; 
- готовить учащихся к творческой преобразующей деятельности; 
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- вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями и расширять эти умения за счѐт 
самостоятельного изучения. 

При проведении занятий по управлению огнѐм артиллерии со студентами кафедры боевого применения 
артиллерии, обучающимся по программе подготовки офицеров запаса используется такая технология обучения 
как работа в парах (малых группах). 

Руководителю занятия необходимо знать уровень подготовки группы. При решении задач по подготовке 
управления огнѐм наиболее подготовленный студент (студенты) рассаживаются в аудитории с менее 
подготовленными студентами. 

Таким образом, на определѐнном этапе занятия наиболее успевающие студенты выступают в роли 
преподавателей. Здесь целесообразно использовать обучающие и программные обучающие средства 
(тестирующие программы, компьютерные классы (медиатеки)). Предварительно, накануне проведения занятия, 
студентам выдаются электронные учебные пособия и программы для самостоятельного обучения. 

Преподаватель на данном этапе занятия выступает в роли организатора целостного педагогического 
процесса.  

При выполнении огневых задач на имитационных средствах как обязательный элемент учебно-
методического и диагностического обеспечения должна присутствовать та или иная (в зависимости от решаемой 
задачи) обучающая и тестирующая компьютерная программа, мультимедийный проектор, экран, сабвуфер, 
акустические системы. На занятиях, проводимых в форме тренировки, рационально применить элементы 
контекстного обучения или технологию обучения – деловая игра.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, как показывают исследования, и практический опыт 
информационные технологии обучения студентов позволяют существенно повысить качество учебного процесса, 
активизировать познавательную деятельность обучаемых и стимулировать их психологическую устойчивость. 
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Контролируемая самостоятельная работа (далее – КСР) студентов является составной частью 
образовательного процесса, проводится в составе учебной группы под руководством преподавателя в целях 
более глубокого изучения пройденного материала и подготовки к очередным занятиям.  

По отдельным дисциплинам может проводиться путем самостоятельного выполнения студентом 
учебного задания, выданного преподавателем, в отведенное для этого время под непосредственным 
управлением (контролем) со стороны преподавателя. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы, планируемый и 
управляемый преподавателем в процессе проведения занятий в аудитории.  

Подготовка материалов для проведения КСР должна включать: 
разработку учебно-методических материалов, заданий для обучаемых и их своевременное уточнение; 
личную подготовку преподавателя по теме предстоящего занятия и разработку плана его проведения; 
постановку задач студентам по подготовке к занятию; 
подготовку аудитории (рабочих мест). 
План проведения КСР разрабатывается преподавателем на каждое занятие и является основным 

рабочим документом. Его содержание зависит от целевой установки, уровня подготовленности студентов, 
обеспеченности литературой, учебными пособиями и материальной частью. В плане обычно указываются: 

тезисы вводной (установочной) части;  
излагаются основные вопросы, по которым проводится КСР;  
определяется (при необходимости) порядок выполнения практического задания, смены мест занятий;  
определяются формы и методы отчетности КСР; 
подведение итогов. 
Одно из основных требований к рабочему плану - это обеспечение принципа индивидуализации 

обучения. 
Постановку задачи на проведение КСР преподаватель осуществляет на занятиях по данной дисциплине, 

предшествующему данному занятию. Он должен довести до студентов характер предстоящей работы, ее 
особенности, перечень основной и дополнительной литературы, напомнить время и место ее проведения. Им 
рекомендуется изучить методические указания по проведению КСР, если самостоятельная работа организуется 
по индивидуальным или по нескольким вариантам заданий, то их целесообразно выдавать непосредственно 
перед началом КСР. Подготовка аудитории (рабочих мест) возлагается на преподавателя и зав. учебным 
кабинетом ВТ. 

КСР целесообразно строить из трех основных частей: вводная (установочная), собственно 
самостоятельная работа курсантов по выполнению предложенного задания (исполнительская) и подведение 
итогов. 

Вводная (установочная) часть, как правило, ориентирует, нацеливает студентов на творческое 
мышление, отработку умений, а, если это предусматривает задание, то и навыков, которые необходимы для 
выполнения задания. На этом этапе выясняется и уточняется, к какой литературе следует обратиться при 
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