
55 

 

Если педагог испытывает затруднения, он обращается к опыту коллег, литературе 

(методикам преподавания, разработанным на кафедрах), благодаря чему у него формируются 

собственные замыслы. 

Когда варианты выявлены, начинается второй этап – выбор наиболее рационального 

из них в соответствии с конкретными условиями обучения. В этом случае мера соответствия 

или несоответствия эталону (образцу) определяется особенностями педагога, опытом 

военной службы, предпочтениями и т. п. Если консенсус между требуемым и имеющимся не 

достигнут, поиск продолжается.  

Третий этап допускает конструирование оптимального варианта. Для этого 

преподаватель берет из предыдущих отдельные элементы и по-новому моделирует их. 

Когда не помогло и это, педагог выходит на четвертый этап – поиск принципиально 

нового метода решения дидактической задачи. В конечном итоге поэтапная оптимизация 

приводит к выработке собственной методической системы. 

Подготовка преподавателя к занятиям – это нелегкий повседневный творческий труд, 

в котором находят отражение особенности его личности, его знания, убежденность, 

эрудиция, культура и трудолюбие. 

Перепробовать десять методов и выбрать свой, пересмотреть десять учебников или 

учебных пособий и не держаться ни одного неукоснительно – вот единственно возможный 

путь творчески мыслящего преподавателя. Постоянно изобретать, требовать, 

совершенствовать и совершенствоваться – вот единственный курс его повседневной 

деятельности. 

Учебный процесс – двусторонний, его информационная емкость, осмысленность, 

результативность базируются не только на развитии нестандартного мышления курсантов, 

на усилении их целевых мотиваций в ходе обучения, но и на квалификации педагога. 

Необходимо, чтобы педагогика в руках умелого и опытного специалиста высшей военной 

школы становилась искусством, а процесс обучения – взаимотворчеством преподавателя и 

курсанта – будущего военного специалиста. 

Не следует забывать, что специфика образовательной системы вообще и военно-

образовательной в частности такова, что ошибки, допущенные при ее организации, 

проявятся не сразу, а лишь через много лет и очень дорого обойдутся государству как с 

экономических, так и с морально-нравственных позиций. 
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Современные темпы прироста научной информации, которые нужно сформировать у 

курсантов военного высшего учебного заведения, побуждают искать новые педагогические 

приемы для достижения целей обучения. Одним из таких приемов является активизация и 

интенсификация учебной деятельности за счет использования проблемного обучения.  

Под интенсификацией обучения понимается передача большего объема учебной 

информации обучающимся при неизменной продолжительности обучения без снижения 

требований к качеству знаний. Успешная интенсификация учебного процесса предполагает 

разработку и внедрение научно-обоснованных методов руководства познавательным 

процессом, мобилизующие творческий потенциал личности. К рассмотрению 

интенсификации обучения примыкает понятие активизация обучения.  

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



56 

 

Под активизацией учебной деятельности понимается целеустремленная деятельность 

преподавателя, направленная на разработку и использование таких форм, содержания, 

приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, 

самостоятельности, творческой активности курсанта в усвоении знаний, формировании 

умений, навыков в их практическом применении, а также в формировании способностей 

прогнозировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. В современных условиях 

стратегическим направлением интенсификации и активизации обучения становится создание 

дидактических и психологических условий для осмысленности обучения, включения в этот 

процесс курсантов не только на уровне интеллектуальной, но и социальной и личностной 

активности. Одним из наиболее перспективных направлений развития творческих 

способностей личности, необходимых современному военному специалисту, является 

проблемное обучение. 

К ключевым понятиям проблемного обучения относятся проблемная ситуация, 

проблемная задача. Проблемная ситуация – это когда есть противоречие между знанием и 

незнанием, т.е. трактуется как психическое состояние обучающегося, возникающее тогда, 

когда для совершения какого-то действия у него не хватает знаний или способов действий. 

Это противоречие выступает для обучающегося в форме вопроса самому себе или другому. 

Но поскольку у обучающегося какие-то знания по данному вопросу имеются, у него 

возникает чувство, что если подумать, поискать, то выход может быть найден. Проблемная 

ситуация имеет две стороны: противоречие и побуждение (мотивацию к устранению 

противоречия). В ходе разрешения проблемной ситуации она превращается в проблемную 

задачу, когда выделены условия и искомые, а решение уже может быть найдено известными 

способами. Содержание проблемного занятия представляется в виде системы учебных 

проблем, которые отражают реальные противоречия науки, практики и самой учебной 

деятельности. Процесс обучения строится как диалогическое общение, при котором 

курсанты личностно, интеллектуально и социально активны и инициативны. Построение 

проблемного занятия начинается с формулировки противоречия, побуждения курсантов к его 

разрешению. Преподаватель постоянно обращается к аудитории, направляя ее на поиск 

недостающих данных для решения противоречия и выдвижения гипотез. Если курсанты 

затрудняются, то преподаватель сам выдвигает гипотезы, направляя тем самым 

коллективную мысль аудитории в нужное направление. Изложение материала идет в форме 

озвученного мышления. Особое внимание уделяется доказательности выдвигаемых гипотез и 

корректности ведения диалога. В результате проблемная ситуация переводится в 

проблемную задачу, которая и решается известными способами. В качестве проблемной 

ситуации с успехом могут использоваться реальные научные и практические проблемы. 

При подготовке будущих водителей из числа курсантов учреждения образования 

«Военная академия Республики Беларусь» в рамках дисциплины «Автомобильная 

подготовка» в качестве проблемы может выступить «Обеспечение безопасности дорожного 

движения при управлении автомобилем». В этом случае возникает противоречие между 

необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при управлении 

автомобилем в различных условиях дорожной обстановки и реальным состоянием 

обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе работы по данной проблеме 

выдвигаются и подвергаются групповому анализу множество гипотез по созданию условий 

для обеспечения безопасности дорожного движения. В последующем проблемная ситуация 

превращается в проблемную задачу, так как реализация выдвинутых условий предполагает 

разработку конкретных методов и приемов действий, опираясь на известные способы. 

Реализация проблемного обучения по учебной дисциплине «Автомобильная 

подготовка» позволила выделить три уровня проблемности.  

Первый уровень характеризуется тем, что руководитель занятия сам анализирует 

проблемную ситуацию, выявляет проблему, формулирует задачу и направляет обучаемых на 

самостоятельный поиск путей решения.  
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Второй уровень отличается тем, что преподаватель вместе с обучаемыми анализирует 

ситуацию и подводит их к проблеме, а они самостоятельно формулируют задачу и решают 

ее.  

Третий уровень (самый высокий) предполагает доведение обучаемым проблемной 

ситуации, а ее анализ, выявление проблемы, формулировку задачи и выбор оптимального 

решения обучаемые осуществляют самостоятельно.  

Естественно, уровень проблемности должен закономерно возрастать по мере 

накопления обучающимися опыта творческой работы. 

Исходя из практики реализации проблемного обучения можно выделить три основных 

метода проблемного обучения: проблемное изложение, частично-поисковая деятельность и 

самостоятельная исследовательская деятельность. 

Наиболее простой метод – проблемное изложение учебного материала на занятии, 

когда преподаватель ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их 

решает; обучающиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения.  

Частично-поисковый метод постепенно приобщает обучающихся к самостоятельному 

решению проблем. В ходе занятий обучающиеся под руководством преподавателя решают 

поставленные проблемы. Преподаватель продумывает систему проблемных вопросов, 

ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний, но, при этом, не содержатся в 

прежних знаниях. Это означает, что вопросы должны вызывать интеллектуальные 

затруднения у обучающихся и целенаправленный мыслительный поиск. Преподаватель 

должен придумать возможные «подсказки» и наводящие вопросы, он сам подытоживает 

главное, опираясь на ответы обучающихся. Частично-поисковый метод обеспечивает 

формирование у обучающихся продуктивной деятельности по развитию и 

совершенствованию у них умений и навыков. 

Исследовательский метод предполагает, что обучающиеся самостоятельно 

формулируют проблему и решают ее (например, в реферате, в научно-исследовательской 

работе кафедры) с последующим контролем преподавателем. 

Применение методов проблемного обучения на занятиях по учебной дисциплине 

«Автомобильная подготовка» позволяет не только развивать творческие способности 

личности, необходимые современному военному специалисту, но также поднять на высокий 

качественный уровень знания, умения и навыки обучающихся. 
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Одна из задач совершенствования образовательного процесса в военном вузе – 

максимально приблизить обучение к запросам времени, помочь раскрытию всех дарований 

личности курсанта и, в конечном счете, подготовить специалиста, сочетающего в себе 

широкую фундаментальную научную подготовку с глубокими всесторонними знаниями 
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