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ответственности за результаты своего труда. На данный момент одного лишь досконального 

знания своего предмета недостаточно, хороший преподаватель так же должен быть 

психологом, который понимает личность обучаемого, умеет управлять собой, развитием и 

воспитанием учеников. 

 Отсутствие специальных учебных заведений для подготовки офицеров к 

педагогической деятельности в вузе вынуждает военные факультеты организовывать их 

подготовку, которая заключается, как правило, в изучении содержания преподаваемых 

дисциплин. Усилия отдельных педагогических коллективов, направленные на обеспечение 

процесса профессионального становления преподавателей высших военно-учебных 

заведений к педагогической деятельности, часто непоследовательны и не обеспечены с точки 

зрения их оптимальности. Методы обучения начинающие преподаватели осваивают путем 

наблюдения за работой более опытных коллег. Очевидно, что не все факультеты способны 

обеспечить высокий уровень подготовки преподавателей к постоянно усложняющейся 

педагогической деятельности в вузе. 

 В результате неадекватных подходов к организации педагогического процесса, 

направленного на решение задачи подготовки и становления преподавателей к 

педагогической деятельности, несогласованности действий педагогических коллективов по  

формированию педагогического мастерства, преподаватели военных вузов проходят 

сложный, неоправданно трудоемкий путь, который не всегда заканчивается успешно. 

 Ученый - военный педагог – это новый тип преподавателя вуза. Он является центром 

притяжения талантливой молодежи к передовым научным достижениям, которые всегда 

будут свидетельством элитарности при равенстве образовательных возможностей. 

 Таким образом, состояние уровня подготовки преподавательского состава вузов 

настоятельно требует новых подходов в деле повышения его педагогического мастерства. 

Очевидно, что в военно-учебных заведениях потребуется переход от эпизодического влияния 

на деятельность преподавателей к их планомерной непрерывной учебе, морально- 

психологическому и воспитательному воздействию. 
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Активные методы обучения – это такие способы и приемы педагогического 

воздействия, которые побуждают обучающихся к мыслительной активности, к проявлению 

творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных 

задач по специальности. 

 Активные методы обучения базируются на экспериментально установленных фактах о 

том, что в памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что 

он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что он слышит. Следовательно, 
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наиболее эффективная форма обучения должна основываться на активном включении в 

соответствующее действие. Эти данные показывают целесообразность использования 

активных методов обучения. 

 Отличительные особенности активного обучения: 

 принудительная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть 

активным независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучающихся в образовательный процесс, 

поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в 

значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 

эмоциональности обучающихся.  

Следует отметить, что самым слабым местом традиционного обучения является 

пассивность курсантов и слушателей при высокой односторонней активности военного 

преподавателя. Поэтому в последнее время появился ряд разновидностей подачи 

лекционного материала, способствующих активизации работы обучающихся на занятиях. В 

их числе: проблемная лекция, лекция-провокация, лекция визуальная, лекция-беседа, лекция- 

консультация, лекция вдвоем, лекция пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция- 

исследование, лекция с применением техники обратной связи и др. 

 Проблемная лекция. Если в традиционной вузовской лекции преимущественно 

используются разъяснение, иллюстрация, описание, приведение примеров, то в проблемной 

– всесторонний анализ явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается на 

логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем постановки 

проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

 Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). Этот способ чтения 

вузовской лекции способствует активизации познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях, позволяет повысить контролирующую функцию лекционных занятий. Главная ее 

особенность состоит в том, что преподаватель во вступительной части объявляет тему 

занятия и сообщает о наличии ошибок в излагаемом материале (число ошибок не 

называется). Обучающиеся по ходу проведения лекции должны будут выявить все 

запланированные ошибки и отметить их в конспекте. За 15–20 минут до окончания лекции 

осуществляется педагогическая диагностика выявленных обучающимися ошибок с 

подробным их анализом и обоснованием. 

 Визуальная лекция. Она не читается, а показывается. Основной метод обучения при 

этом – демонстрация наглядности. Кино-, теле- и видеофрагменты, слайды, магнитные 

записи комментируются лектором. 

 Лекция-беседа предполагает максимальное включение обучающихся в интенсивную 

беседу с лектором путем умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом 

случае средствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для возникновения 

альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит в том, что она привлекает 

внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определяет содержание, методы 

и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

 Лекция-дискуссия. Преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет образовательный 

процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет педагогу 

управлять коллективным мнением группы (потока), используя его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых курсантов и 

слушателей. 

 «Лекция вдвоем». Такая лекция может проводиться двумя и более преподавателями, 

интеллектуально и психологически совместимыми, по заранее разработанному сценарию. 
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Они, часто придерживающиеся различных взглядов на проблемные вопросы лекции, 

разыгрывают дискуссию на глазах курсантов и слушателей, втягивают их и подают пример 

научной полемики. 

 Таковы наиболее широко применяемые в современной высшей школе разновидности 

лекционного изложения учебного материала. 
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Научные работники высшей квалификации — главный ресурс обеспечения научно-

инновационного развития Республики Беларусь и главная составляющая профессорско-

преподавательского состава, в том числе на военных факультетах гражданских вузов. 

Военные факультеты гражданских вузов были образованы сравнительно недавно, 

комплектовались они наиболее опытными специалистами из Вооруженных сил Республики 

Беларусь, и как следствие, процентный состав научно-педагогических кадров высшей 

квалификации на данном этапе недостаточно велик. Одной из функций вновь образованных 

факультетов является формирование интеллектуального и кадрового потенциала.  

Главная цель проектирования опережающих квалификационных требований – 

обеспечение соответствия между изменениями личностных общественных потребностей и 

перспективами развития науки, техники, экономики, культуры и отражением их в целях и 

содержании подготовки. На современном этапе развития нашего общества и системы 

образования как одного из его важнейших социальных институтов неуклонно возрастает 

потребность в компетентных специалистах с творческим складом ума, способных находить 

новые пути и методы в науке, технике, эконо- мике, управлении.  

Основными преимуществами многоуровневой структуры высшего образования 

являются следующие:  

— реализация новой парадигмы образования, заключающейся в фундаментальности, 

целостности и направленности на личность обучаемого;  

— значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка 

интеллектуального труда;  

— повышение образованности выпускников, подготовленных к «об- разованию через 

всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»;  

— свобода выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой образовательной 

ситуации;  

— возможность эффективной интеграции со средними общеобразо- вательными и 

средними специальными учебными заведениями; 

— стимулирование значительной дифференциации среднего образования; 

— широкие возможности для последипломного образования;  

— возможность интеграции в мировую образовательную систему.  
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