
 

 

105 

 

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. 
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Одной из важных задач на современном этапе является качественная профессиональная 

подготовка офицеров, психологически готовых и способных профессионально и 

компетентно выполнять свои служебные задачи. Для этого необходимо реализовывать 

эффективные образовательные программы, осуществлять постоянный мониторинг службы 

выпускников в войсках и на этой основе своевременно вносить коррективы в учебные 

программы, совершенствовать образовательные технологии. Главным критерием оценки 

качества обучения должно стать умение профессионально мыслить и действовать в реальных 

условиях боевой обстановки. Поэтому приоритетными задачами являются формирование 

нового офицера, разработка новых программ обучения, совершенствование 

образовательного процесса, наращивание военно-научного потенциала.  

Результаты мониторинга службы выпускников в войсках выявляют 

несформированность логической составляющей мышления. Мысль не становится в процессе 

учебы средством сознания. Фактически у выпускников отсутствует сформированная 

культура мышления.  

В то же время применяемые преподавателями методы, способы, методики, 

ориентированные на преимущественное объяснение, передачу «готовых знаний», 

формируют интеллектуальную пассивность, глушат творческий потенциал обучающихся. 

Это приводит к неэффективному использованию учебного времени, утрате способности 

творчески применять полученные знания.  

В связи с этим возникает необходимость поиска резерва совершенствования 

образовательного процесса подготовки студентов.  

Реализация в образовательном процессе словесно-логического метода обучения 

позволит в значительной мере устранить перечисленные выше недостатки. Воспитание 

логической культуры мышления посредством словесно-логического метода является 

внутренним условием овладения обучающимися методом научного познания, 

определяющим развитие продуктивного мышления. При этом принципиально важно 

рассматривать репродуктивное (логическое) мышление как компонент продуктивного.  

Сущность словесно-логического метода обучения выражается в следующих его 

характерных признаках:  

1. Образовательный процесс строится на диалектическом методе познания: знания 

курсантам не предлагаются в «готовом виде», им показывается относительность знаний на 
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каждом этапе познания («научная истина есть процесс»). Задача передачи знаний как 

относительных истин решается совместно с задачей историзации учебного материала.  

2. Преподаватель в ходе лекционных занятий не просто передает студентам новую 

информацию посредством монолога, а ищет ее в диалоге с аудиторией, формулирует 

учебные проблемы в виде проблемных вопросов, добивается решения этих проблем в ходе 

занятия.  

3. Обучающиеся приобретают навыки анализировать понятия и оперировать с 

понятиями (формулировать суждения), овладевают логическими приемами сравнения 

(сопоставления, противопоставления), обобщения, классификации, систематизации. 

Развивается чувствительность к противоречию, умение видеть проблему.  

4. Высокая интенсивность познавательной деятельности обучающихся за счет 

обобщения и логического структурирования учебного материала.  

Использование словесно-логического метода обучения в педагогической практике 

способствует формированию системных и динамических характеристик умственной 

деятельности, обусловленных диалектической взаимосвязью репродуктивного и 

продуктивного мышления, и переходу познавательного процесса в творческий. Кроме того, 

данный метод обучения позволяет разрешить наиболее существенное противоречие учебного 

процесса: между постоянно возрастающим объемом знаний и ограниченным временем 

обучения (за счет рационализации и интенсификации процесса обучения). 
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В ходе образовательного процесса возникают потребности в проверке знаний. Ниже 

представлены способы проверки знаний: 

1. Открытые анкеты (не предложено вариантов ответа). 

Этот инструмент предлагает студентам дать письменный или устный ответ на 

различные вопросы. Он может быть скомбинирован с закрытыми вопросами или 

контрольной таблицей. 

2. Закрытые анкеты 

Эти анкеты допускают использование фиксированного набора позиций для получения 

обратной связи на определенные характеристики курса. Ответы подсчитываются по шкале, 

либо имеет место множественный выбор. 

3. Контрольные таблицы и Списки 

Эти инструменты похожи на закрытые анкеты без шкалы. Они позволяют хорошо 

определить наличие, отсутствие и степень поведения или деятельности. 

4. Минутный опрос и Самый Неясный Момент 

Эти упражнения предлагают студентам предоставить письменный ответ на конкретный 

вопрос. Сам вопрос обычно записывается на доске или на проекторе, чтобы класс мог 

постоянно его видеть. Затем дается минута на размышление и еще минута на написание 

ответа. 

5. Пустые карточки 
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