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Проблемная ориентация обучения предполагает обучение постановке познавательных, практических, 

коммуникативных целей, поиску и преобразованию информации для их достижения, а также поиску новых целей, 
которые могут быть реализованы благодаря новой информации. Под проблемно-ориентированным обучением 
понимается такое обучение, содержание которого включает метапредметные средства, позволяющие 
структурировать и преобразовывать информацию с целью выявления анализа и решения проблем в различных 
областях знаний. 

Строго говоря, беспроблемного обучения не существует. Проблемность – это осознанное понимание 
противоречивости обучения, заключающегося в постоянном движении от незнания к знанию, от знания к  
убеждениям, от обладания ими к их закреплению в навыках, умениях и реализации в практической деятельности. 
Проблемность присуща и традиционному обучению. Однако то, что в настоящее время связывается с понятием 
«проблемное обучение», не есть просто более совершенная форма традиционного. Распространение 
проблемного обучения – это подтверждение универсальности одного из основных законов материалистической 
диалектики, его проявление в обучении, перерастание количества в новое качество. 

Анализ проблемных лекций и вообще учебных занятий показывает, что проблемное обучение охватывает как 
его содержание, так и форму (методы, приемы). Применительно к высшей военной школе проблемное обучение 
можно определить следующим образом. Это одновременно и система преподавания теоретических выводов на 
уровне самых последних достижений научной мысли, обобщающих реальные проблемы социальной жизни, и 
система дидактических методов, побуждающая обучаемых к самостоятельной творческой поисковой 
деятельности. 

Проблемно-ориентированное обучение специфично для военной направленности и побуждает обучающихся 
творчески мыслить, вести активную поисковую деятельности, овладевать методами самостоятельного познания. 
Но это обучение требует и более высокой педагогической культуры от обучающих, больших затрат их 
интеллектуальных сил и времени на проведение учебных экспериментов и постоянные поиски новых приемов 
обучения. Эти обстоятельства и затрудняют его более широкое внедрение в учебный процесс. 

Необходимо отказаться от стереотипа так называемого чтения лекций, когда в течение 2-х часов 
преподаватель по своему конспекту читает, курсант конспектирует, по сути, работает стенографистом. Нужны 
печатные курсы лекций. Курсант должен идти на лекцию, прочитав ее, ставить вопросы преподавателю, которые, 
как с коллегой, сможет их обсуждать. Это сэкономит время, улучшит качество знаний, даст возможность 
заострить внимание на современных достижениях науки и практики. 

Можно уверенно сказать, что проблемное обучение не сможет и в будущем полностью вытеснить 
объяснительно-иллюстративное обучение. И дело не только в трудности применения первого. Учебный 
материал не однороден. В нем есть немало таких элементов, такой доли информации, которую надо просто 
запомнить (например, исторические даты, конкретные факты и т.п.). Возможности совершенствования 
традиционного обучения далеко еще не исчерпаны. Задача состоит не в том, чтобы его упразднить, а в том, 
чтобы найти оптимальное его сочетание с проблемным. В «чистом» виде они, как правило, не встречаются. 
Проблемная лекция несет в себе информацию, сопровождается необходимыми иллюстрациями, а прочитанная 
объяснительно-иллюстративным методом ставит и обучающего и обучаемого перед определенными 
проблемами, побуждая первого найти способ рационального и логичного объяснения и требуя от второго 
проявить способность его запомнить и наиболее точно воспроизвести. 

Проблемно-ориентированное обучение многофункционально. Каковы же наиболее характерные черты, 
признаки проблемно-ориентированного обучения, обеспечивающие ему возможность занять не только 
декларируемое, а фактическое лидирующее положение в высшей военной школе. Рассмотрим сначала те черты, 
которые характеризуют самое главное в проблемно-ориентированном обучении – его содержание. 

Во-первых, проблемно-ориентированному обучению присущ избирательный подход к соответствующей 
отрасли научного знания. Эта избирательность обеспечивается двояким образом: вычленением из всего 
содержания науки проблем, образующих ее остов, ее основное содержание; выделением в каждой теме 
учебного занятия узловых, стержневых теоретических положений, усвоение которых представляет наибольшую 
трудность для обучающихся. В том и другом случае наивысшим критерием кристаллизации таких проблем 
является их практическая значимость, органическая связь с жизнью, с боевыми потребностями войск. Отсутствие 
в учебном процессе такого содержания, пренебрежение им не в состоянии компенсировать никакая искусная 
методика. 

Принцип избирательного подхода требует и от преподавателей высших военно-учебных заведений 
фокусирования содержания своих выступлений на проблемах, которые представляют наибольшую значимость 
для военного дела, для укрепления боевого потенциала Вооруженных Сил, повышения их боеготовности. 

Во-вторых, достижение подлинной проблемности в процессе преподавания обеспечивается повышением 
уровня их научности. Этот уровень обучения достигается рассмотрением учебных проблем с учетом их решения 
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на переднем крае науки. А это предполагает, что преподаватель высшего военно-учебного заведения постоянно 
следит за последними выводами, результатами исследований в той отрасли знания, в которой он 
специализируется, знает труды ведущих специалистов, занимающихся разработкой определенных проблем. 

Опыт свидетельствует, что наиболее успешно это требование проблемно-ориентированного обучения 
реализуют те педагоги, которые активно ведут научную работу. 

Опыт показывает большую эффективность применения проблемных задач. Проблемные задачи 
разрабатываются самими преподавателями и накапливаются ими в процессе всего периода своей работы. 
Основой для таких задач является личный опыт преподавателя по решению боевых задач, управлению частями 
и подразделениями, анализ опыта войсковых учений, командно-штабных игр, опыт боевого применения 
подразделений в локальных войнах. 

Обобщение опыта проведения групповых полевых занятий преподавателями некоторых военных учебных 
заведений с использованием проблемно-ориентированного метода показывает их большую эффективность. 
При этом они добиваются повышения успеваемости курсантов по сравнению с обычным проведением занятий: 
увеличение хороших и отличных оценок – на 10–15 %, снижение удовлетворительных – на 12–14 %. Кроме того, 
на учениях и войсковой стажировке курсанты показывают большую командирскую зрелость, умения 
самостоятельно принимать решения и организовывать выполнение задач в сложной обстановке. 

Дальнейшим развитием проблемно-ориентированного метода является проведение тактико-специальных 
занятий и учений по принятому (правильному) решению курсантов, т.е. если курсант принял правильное решение 
на выполнение поставленной задачи и оно несколько отлично от кафедрального, качество занятия будет выше и 
оно будет методически более правильным, если дальнейшее его проведение будет идти по принятому решению 
курсанта. Естественно, это создает дополнительные сложности для преподавателей, но искусство 
преподавателей и состоит в том, чтобы быть готовым к  различным вариантам проведения занятий. В 
разработанном плане проведения занятий необходимо предусматривать несколько вариантов его проведения. 
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