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Военный преподаватель – ключевая фигура в образовательном процессе, во многом определяющая качество 

обучения и воспитания будущих офицеров. Эта позиция обусловлена тем обстоятельством, что важнейшим 
аспектом кризиса образования является проблема преподавателей, а точнее, их квалификации.  

Известно, что в последние годы значительно возросло количество офицеров, изъявивших желание уволиться 
из Вооруженных Сил до достижения предельного возраста службы. В связи с этим постоянно увеличивается 
доля преподавателей, имеющих педагогический стаж менее пяти лет, профессиональные знания и опыт которых 
явно недостаточны для педагогической деятельности. 

В то же время на современном этапе реформирования системы военного образования повышаются 
требования к профессиональному уровню военного преподавателя, возрастает роль его личной ответственности 
за результаты своего труда. На смену преподавателю-предметнику должен прийти педагог-практик-психолог, 
который хорошо знает свой предмет, понимает личность обучаемого, умеет управлять собой, развитием и 
воспитанием учеников. 

Добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только знания о преподаваемом предмете, но и 
способный на практике использовать психолого-педагогические закономерности для их усвоения. При этом 
основополагающие научные учебные дисциплины ведут специалисты, хорошо знающие свое дело, но не 
подготовленные к педагогической деятельности. 

Практика и специальные исследования привели к выводу о том, что значительная часть преподавателей 
вузов не имеет ясного представления о том, что такое профессионально-педагогическое мастерство и каковы 
пути его становления. К решению, казалось бы, азбучных вопросов педагогической деятельности многие, и не 
только начинающие преподаватели, оказались неподготовленными. Многие из них привержены шаблонным, 
однообразным приемам обучающего воздействия, ограничиваются набором некоторых практических навыков, 
позволяющих проводить занятия, и пребывают в полной уверенности, что этого достаточно для педагогической 
деятельности. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, что для преподавательской деятельности 
достаточно хорошо знать предмет своей специализации. В немалой степени этому способствует то 
обстоятельство, что становление военных преподавателей связано преимущественно с работой над 
содержанием преподаваемого предмета (пополнение своих знаний о нѐм, их включение в лекционный курс и 
т.п.), но не с приобретением теоретических знаний о самом процессе преподавания. Становление 
преподавателя осуществляется, как правило, на основе собственного, личного опыта обучения 10-15-летней, а 
то и 20-летней давности по формуле: " Учу так, как учили меня". Воспроизводится модель репродуктивно-
сообщающего обучения, в основе которого лежит сообщение курсантам готового "знания" вне организации 
деятельности, его производящей. Сообщающую информацию обучаемый обязан воспринимать, затем 
запоминать, а потом, как правило, в вербальной форме воспроизвести. Результаты такого обучения хорошо 
известны: негативная установка к овладению теорией обучения отрицательно влияет на процесс 
профессионального становления преподавателя и качество преподавания.  

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-педагогического мастерства военного 
преподавателя выступает не только как объективная социальная потребность, но и как субъективная 
потребность военного преподавателя в росте профессиональной компетентности. 

Усилия отдельных педагогических коллективов кафедр, направленные на обеспечение процесса 
профессионального становления преподавателей высших военно-учебных заведений к педагогической 
деятельности, часто эклектичны, 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 кафедры 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 кафедр по 
формированию педагогического мастерства, преподаватели военных вузов проходят сложный, неоправданно 
трудоемкий путь, который не всегда заканчивается успешно. В течение ряда последних лет даже наметилась 
тенденция снижения уровня владения преподавателей вузов педагогическим мастерством.  

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. 

Говоря о новых подходах, не всегда необходимо изобретать что-то новое, современное, никем не 
испробованное. Нередко решение проблемы можно найти в хорошо зарекомендовавших себя, но незаслуженно 
забытых формах и методах работы. Подтверждение тому - богатый опыт отечественной военной школы, 
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практика подготовки военно-педагогических кадров в зарубежных государствах. Только хорошо изучив прошлое, 
можно делать вывод о причинах сложившегося положения и принимать меры по нахождению оптимальных путей 
подготовки преподавателей военно-учебных заведений. 
 
Список использованных источников: 

1. Бардунов С.В. Развитие теории и практики подготовки офицерского состава в военных школах дореволюционной 
России во второй половине ХIХ - начале ХХ века: Дис... канд. пед. наук. М., 1991.  

2. Высшее образование в России: очерки истории до 1917 года / Под ред. В.Г. Кинелева. М., 1995.  
3. Дернер Д. Логика неудачи. М., 1997.  
4. Каменев А.М. История подготовки военных кадров в России. М., 1990.  
5. Лушников А.М. Военно-учебные заведения России в 1861-1941 гг.: Социально-политический аспект развития. Дис... 

докт. ист. наук. Ярославль, 1998.  
6. Мельник А. Почему произошла подмена идей российской революции // Независимая газета. 2001. 19 января.  
7. Свод военных постановлений 1869 г. СПб., 1896.  
8. Gwendolyn Stevens. Military Academits alg ingtruments of Valiue Chenge //Armed Forces and Socieity 1994. - Vol. 20. № 3. - 

p. 473 - 494. 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р




