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Abstract. The article deals with the creation of a scientific platform for military education on the basis of the logistical trajectory 
of military-professional training.

Военно-техническая политика в подготовке офи-
церских кадров основывается на сбалансировании 
совместных действий личности, общества и государ-
ства по обеспечению национальной безопасности и, 
в первую очередь, военной безопасности.

Система военного образования как структура 
представляет собой несколько взаимосвязанных и вза-
имообусловленных подсистем: подсистему знаний, 
подсистему усвоения знаний и подсистему контроля 
знаний. Под термином «знания» мы понимаем сово-
купность уровней обученности, знания, умения, при-
обретенный опыт, компетенции и компетентности.

Каждая подсистема в свою очередь состоит из 
элементов, которые определяют последовательность, 
полноту и качество не только данной подсистемы, 
но и ее влияние на другие подсистемы и, в целом, на 
систему военного образования. Оптимизация содер-
жания элементов подсистем, оптимизация (упорядо-
чение) их взаимосвязей внутри каждой подсистемы 
и системы военного образования представляет собой 
логистику военного образования.

Как известно, педагогическая логистика – поддис-
циплина логистики, которая занимается менеджмен-
том (управлением) педагогических потоков, исходя 
из принципов логистики (особенно «Точно в срок») и 
принципа простоты реальных систем. Под логистикой 
военного образования автор понимает сбалансирование 
подсистем военного образования в рамках системы во-
енного образования на основе оптимизации элементов 
этой системы, что обеспечивает повышение качества 
подготовки военных специалистов. Военно-образова-
тельная логистика позволит впервые синхронизировать 
образовательную систему, приблизить ее по уровню 
управления (менеджмента) образовательных потоков к 
экономическим системам. Индикаторами логистики во-
енного образования, очевидно, будут состояние сбалан-
сированности рисков, вызовов и угроз национальной 
(военной) безопасности, развитие средств вооруженной 
борьбы, их боевого применения, принципов строитель-
ства Вооруженных Сил. Такое понимание логистики 
военного образования, ее содержательная часть была 
положена в основу разработанной автором методоло-
гии развития и модернизации военного образования, 
как ее теоретической, так и практической составляю-
щей. Это даст возможность снизить риск неэффектив-
ного использования средств на развитие и образование.

Цель военно-образовательной логистики – по-
высить качество военного образования, поднять уро-
вень военно-профессиональной подготовки, обеспе-
чить выпуск высококомпетентного офицера.

Определяющими подсистему знаний элементами 
являются квалификационные требования, образова-
тельные стандарты, учебные программы и учебные 
планы. Как должны формироваться квалификацион-
ные требования к выпускникам вузов?

Первоначально проводится системный анализ со-
стояния и перспектив развития средств вооруженной 
борьбы, их боевого применения, тактики и оперативно-
го искусства. Выделяются сферы деятельности выпуск-
ника в зависимости от его предназначения. При этом, 
целесообразно построить гистограммы назначений 
выпускников на первичные должности и определить 
преобладающий процент должностей в войсках. Мы 
выделили четыре сферы деятельности выпускников: 
организационно-боевая, технико-эксплуатационная, ад-
министративно-управленческая и воспитательная (иде-
ологическая).

С использованием методов квалиметрии и матема-
тического моделирования строится модель деятельно-
сти офицера определенной в гистограмме должности. 
Определяется вид деятельности, выполняемые задачи 
как в военное время, так и в мирное. Для выполнения 
конкретных задач определяются в модели необходи-
мые уровни обученности, компетенции и компетент-
ности. При этом ключевые компетенции, т. е. знания, 
умения и навыки (приобретенный опыт) определяют-
ся в ранее установленных сферах деятельности.

Военно-профессиональные компетентности опре-
деляются в ходе практического выполнения обуча-
емыми задач на войсковой стажировке, практике, 
учениях с войсками и т.п. При этом под военно-про-
фессиональной компетентностью необходимо пони-
мать способность военного специалиста применять 
полученные компетенции адекватно складываю-
щейся обстановке (ситуации) и, в первую очередь, в 
критических ситуациях. Компетентность синхрони-
зировано взаимосвязана с морально-боевыми, нрав-
ственными и личностными качествами офицера, а 
также с военно-профессиональной креативностью, 
творческому применению полученных знаний. Опыт 
показывает, что определенные таким методом уровни 
обученности, являются оптимальным «материалом» 
для разработки квалификационных требований и 
формирования учебных программ и учебных планов.
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Abstract. Active learning methods are an important component of informative and technological components of the development 
process of subjectivity of the teacher in vocational education.

Педагогическое образование как система про-
фессионального развития педагога складывается не 
только из того, какие знания студент получает в про-
цессе обучения, но и из того, как это происходит, как 
это организовано, какие условия развития созданы. 
Такой подход требует смены образовательных пара-
дигм. А именно перехода от «парадигмы преподава-
ния» к «парадигме учения» [4].

В «парадигме преподавания» учебное заведение 
ставит своей целью передать знания от преподава-
телей к студентам. Вузы разрабатывают учебные 
курсы, программы и стараются поддержать препода-
вание на высоком уровне, главным образом за счет 
обеспечения того, что преподаватели в курсе послед-
них открытий в соответствующей области знания. 
Если появляется новая область знания, появляется 
новый курс.

В «парадигме учения» цель преподавательской 
деятельности состоит не в трансляции знаний, а в 
создании среды и формировании опыта, которые по-
могут студентам самостоятельно открыть и добыть 
знания для себя, сделать студентов членами сообще-
ства ученых, делающих открытия и предлагающих 
решения проблем. В «парадигме учения» важно как 
улучшение качества преподавания, так и постоянное 
повышение качества учебы каждого студента. Таким 
образом, преподавательская деятельность состоит 
не в предъявлении студентам массива содержания, а 
в создании условий, в которых студенты смогут не 
только взять это содержание, но и понять, применить 
и оценить его.

Целью педагогической подготовки студентов яв-
ляется «развитие их субъектности в профессиональ-
ной деятельности, в образовании» [3]. Стать субъ-
ектом определенной деятельности – значит освоить 
эту деятельность, овладеть ею, быть способным к 
ее осуществлению и творческому преобразованию. 
Большой образовательный потенциал для решения 
педагогических проблем содержит учебная дискус-
сия, которая является основой для реализации мно-
гих активных методов («Принятие решения», «Моз-
говой штурм» [1], «Круглый стол», «Аквариум» [3] 
и других), а также может использоваться преподава-
телем как самостоятельный метод. В педагогической 
практике могут использоваться разные формы орга-
низации дискуссии:

– «круглый стол» – беседа, в которой участвует 
небольшая группа студентов (5-7 человек), во вре-
мя которой происходит обмен мнениями как между 

ними, так и с «аудиторией» (остальной частью груп-
пы);

– «форум» – обсуждение, в ходе которого из-
бранная заранее экспертная группа студентов (5-7 
человек), вступает в обмен мнениями с «аудиторией» 
(группой студентов);

– «симпозиум» – более формализованное по 
сравнению с предыдущим обсуждение, в ходе кото-
рого участники выступают с сообщениями, представ-
ляющими их точки зрения, после чего отвечают на 
вопросы «аудитории»;

– «дебаты» – обсуждение, где две или более груп-
пы студентов готовят и представляют аргументы по 
вопросу с заранее заданных позиций, которые не обя-
зательно должны соответствовать их собственным 
мнениям. Дебаты развивают логическое мышление, 
навыки выслушивать и высказывать мнение, помога-
ют понять предмет;

– «аквариумная дискуссия» – обсуждение учеб-
ного материала, содержание которого связано с про-
тиворечивыми подходами, конфликтами, разногласи-
ями. Проблема обсуждается сначала в студенческих 
микрогруппах (5-6 человек), затем представители 
групп представляют позицию группы «аудитории». 
«Аквариумное» обсуждение проблемы между пред-
ставителями групп заканчивается либо по истечении 
заранее установленного времени, либо после дости-
жения решения. После такого обсуждения проводит-
ся его критический разбор всей группой. В «аква-
риумной дискуссии» делается упор на сам процесс 
представления точки зрения, ее аргументации. Вклю-
ченность всех субъектов достигается участием каж-
дого в начальном групповом обсуждении, после чего 
группа заинтересованно следит за работой и поддер-
живает связь со своими представителями.

Таким образом, активные методы обучения явля-
ются важной составляющей содержательного и тех-
нологического компонентов процесса развития субъ-
ектности педагога в профессиональном образовании.
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