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Abstract. The issues of improving the quality of the educational process in military education institutions are considered. 

 

Показателями нового качества образовательно-

го процесса могут выступать следующие характе-

ристики: новые знания, формирование основных 

компетенций у курсантов (студентов), повышение 

уровня их личностного развития; отсутствие отри-

цательных эффектов и последствий (перегрузки, 

утомление, ухудшение здоровья, психические рас-

стройства, дефицит учебной мотивации и пр.); по-

вышение профессиональной компетентности офи-

церов-педагогов и их отношения к работе; рост 

престижа образовательного учреждения, выража-

ющийся в притоке обучаемых и преподавателей и 

др. Сегодня в Республике применение новых тех-

нологий в образовательном процессе обсуждается 

на конференциях и семинарах, в том числе и на 

нашем военном факультете системно и всесторон-

не. Участниками рассматриваются проблемы внед-

рения новых образовательных технологий в прак-

тику войск, управления инновационными процес-

сами в системе образования, внедрения нового по-

коления правовых норм и принципов эффективного 

менеджмента качества, а также использование в 

учебном процессе новых образовательных техноло-

гий. 

В свою очередь, происходящее внедрение но-

вых образовательных технологий в образователь-

ный процесс в вузах, затрагивает и подготовку во-

енных специалистов на военных факультетах и ка-

федрах. Но при этом следует учитывать, что подго-

товка военного специалиста значительно отличает-

ся от подготовки гражданского специалиста, так 

как требует:  

• всестороннюю личностную подготовку кур-

санта, как будущего офицера (гражданина, защит-

ника Отечества, руководителя, организатора, вос-

питателя, общественного деятеля, носителя этниче-

ских ценностей и правовых норм);  

• подготовку курсанта как профессионала, что 

требует качественного выполнения заданий в усло-

виях определенной сложности при устойчивом со-

хранении работоспособности и оптимальных рабо-

чих параметров в реальных экстремальных услови-

ях службы в армии; 

• воспитание курсанта, способного активно 

участвовать в интеграции Вооруженных Сил в эко-

номическую, политическую, правовую и социаль-

ную систему общества; 

• формирование моральной и психологической 

готовности к защите Отечества, Конституции и 

воинского долга; 

• умение поддерживать воинскую дисциплину, 

обучать и воспитывать   подчиненных. 

Если говорить о военном факультете в БГУиР, 

то повышение качества подготовки военных специ-

алистов неразрывно связано с внедрением новых 

образовательных технологий, в основу которых 

положены следующие компоненты и мероприятия: 

учебная электронная литература, пособия и тесто-

вые задания для обучения курсантов и студентов; 

единая университетская сеть электронных общена-

учных библиотек, банков и баз данных; комплекс 

системотехнических сетевых решений, специаль-

ного учебного интерактивного интерфейса и дру-

гих средств, позволяющих использовать Интернет 

и формировать специальные сети, охватывающие 

вуз, так чтобы офицеры и студенты могли эффек-

тивно совершенствоваться в профессиональном 

отношении; комплекс директивных документов, в 

том числе отраженные в приказах и организацион-

но-методических указаниях по организации боевой 

и оперативной подготовки, в планах боевой и опе-

ративной подготовки войск; разработка компью-

терных моделей, симуляторов и тренажеров; при-

менение результатов исследований в диссертациях, 

научноисследовательских работах, изобретатель-

ской работе. Работа по внедрению новых образова-

тельных технологий в значительной степени акти-

визирует и расширяет научную деятельность про-

фессорско-преподавательского состава факультета. 

Особого внимания, несомненно, заслуживает 

педагогическая сущность повышения качества ме-

тодического мастерства преподавателей военных 

дисциплин. Раскрыто содержание исследуемого 

процесса, выражающееся в систематизации и обес-

печении непрерывного компонентного совершен-

ствования методического мастерства преподавате-

лей военных дисциплин. Методическое мастерство 

педагога может определяться как высокая степень 

сформированности педагогических умений, прояв-

ляющихся в быстром, точном и сознательном вы-

полнении определенного воздействия (влияния) на 

обучающихся с целью решения конкретных педа-

гогических задач. Поэтому методическое мастер-

ство является уровневым показателем методиче-

ской компетентности преподавателя. Личностный 

же компонент методического мастерства препода-

вателя характеризует профессионально важные его 

качества, а также педагогическую направленность 

и мотивацию. К профессиональной педагогической 

направленности относятся:  

• интерес к профессии педагогического работ-

ника, убежденность в ее социальной значимости; 

• потребность в достижении воспитательных 

целей;  

• социальная активность, гражданственность, 

личное мужество и храбрость, необходимые для 

офицера-преподавателя военно-специальных дис-

циплин, педагогический такт, выдержка.  
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Поэтому критериями, отражающими степень 

овладения методическим мастерством преподава-

телями военно-специальных дисциплин, будут: 

когнитивный, операционально-деятельностный, 

личностный и результативный, имеющий две со-

ставляющих: внутренний критерий, отражающий 

уровень достигнутого индивидуального методиче-

ского мастерства каждым  преподавателем, и 

внешний, отражающийся в динамике успешности 

курсантов, студентов, обучаемых данным препода-

вателем. В результате анализа современного состо-

яния проблемы повышения качества методического 

мастерства преподавателей военно-специальных 

дисциплин нами выявлено, что ее решение так или 

иначе лежит в плоскости повышения творческого 

потенциала педагога. Наличие у педагога опреде-

ленного уровня методического мастерства и педа-

гогического творчества предполагает проявление 

творческого начала, т.е. способности к созданию 

педагогических инноваций, в которых нет шаблон-

ности действий. 

Организация работы в военных вузах значи-

тельно усложняется. К тому же, вузы являются 

субъектами (производителями) образовательных 

услуг, причем услуг весьма специфических, можно 

сказать, особого рода. Складывающиеся условия 

определяют необходимость повышения качества и 

эффективности образовательных услуг в вузе на 

основе совершенствования управления образова-

тельным процессом и организации деятельности 

профессорско-преподавательского состава. 

Преподавателю военных дисциплин принадле-

жит ведущая роль в образовательном процессе. 

Повышение качества образовательных услуг неиз-

бежно соприкасается с необходимостью рацио-

нального планирования деятельности преподавате-

ля, при этом планирования комплексного, учиты-

вающего как количественную, так и качественную 

стороны деятельности. 

Современной концепцией модернизации обра-

зования предусмотрены такие приоритеты образо-

вания, как доступность, качество, эффективность. 

Реализации этих приоритетных требований способ-

ствуют педагогические инновации. Инновации в 

образовательной деятельности – это использование 

новых знаний, приёмов, подходов, технологий для 

получения результата в виде образовательных 

услуг, отличающихся социальной, рыночной и 

предметной востребованностью. Изучение иннова-

ционного опыта показывает, что большинство но-

вовведений посвящено разработке технологий и 

перспективных методов обучения. В последние 

время в педагогической практике начали широко 

применяться различные образовательные техноло-

гии. За рубежом, прежде всего в США, интерес к 

образовательным технологиям возник в середине 

XX в., когда появились первые программы аудио-

визуального обучения, т.е. обучения с помощью 

технических средств. Термин «образовательные 

технологии», появившийся в 1960-х гг., означает 

построение педагогического процесса с гарантиро-

ванным результатом. Педагогика давно искала пути 

достижения если не абсолютного, то хотя бы высо-

кого результата в работе с обучаемыми постоянно 

совершенствовала свои средства, методы и формы. 

Длительное время считалось, что достаточно найти 

какие-то приёмы или методы – и желаемая цель 

будет достигнута.  

Постепенно педагогическая практика накопила 

много средств, методов и форм обучения и воспи-

тания, но результаты их применения были не все-

гда однозначны. Очевидно, что оптимизация педа-

гогического процесса путём совершенствования 

методов и средств, является необходимым, но не 

достаточным условием. Отбор методов, средств и 

форм должен совмещаться реализацией конкретной 

цели и отработкой системы контроля показателей 

обучения и воспитания. Этому и призвана помочь 

система внедрения инновационных подходов к 

процессу формирования современного облика во-

енного специалиста – выпускника высшего военно-

учебного заведения. Опыт современной педагогики 

показывает, что сегодня имеется широкий спектр 

инновационных методов обучения, позволяющий 

создавать образовательные системы, опирающиеся 

на современные достижения науки и техники. Так 

одним из наиболее распространенных подходов 

является дистанционное образование. Важнейшей 

задачей высшего военного образования в совре-

менных условиях является формирование у буду-

щих офицеров научного мышления, навыков само-

стоятельного усвоения и критического анализа но-

вых сведений, умения строить научные гипотезы и 

планировать эксперимент по их проверке. Решение 

этой задачи не представляется возможным без ши-

рокого использования новых информационных 

технологий. Информационные ресурсы стали, по 

существу, новой экономической категорией, опре-

деляющей очередной взлет научно-технического 

прогресса. 

Возросшие информационные потоки и высоко-

технологические производства предъявляют повы-

шенные требования к офицеру XXI века. Помимо 

высокой профессиональной компетентности он 

должен в совершенстве владеть современными ин-

формационными технологиями и активно исполь-

зовать их в своей работе. В связи с тем, что знания 

в современном обществе быстро устаревают, со-

временному военному специалисту необходимо 

непрерывно повышать свою квалификацию. При 

этом повышение квалификации и переподготовка 

кадров в большинстве случаев должна проводиться 

без отрыва от служебной деятельности, что стано-

вится возможным с использование технологий от-

крытого образования. Быстрый прогресс в области 

информационных технологий позволяет использо-

вать персональные компьютеры в качестве эффек-

тивного средства обучения. Автоматизация процес-

са обучения осуществляется с использованием 

компьютерных обучающих программ и электрон-

ных учебников, которые используются не только с 

применением различных носителей (лазерных дис-

ков, флэш-памяти и т.д.), но и с применением ло-

кальных и глобальных компьютерных сетей. В по-

следнем случае происходит формирование специа-

лизированной информационно-образовательной 
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среды, позволяющей реализовать современные 

технологии обучения. Для наполнения информаци-

онно-образовательной среды, а также для эффек-

тивного использования локальных и глобальных 

компьютерных сетей необходима оперативная раз-

работка электронных учебных пособий высокого 

качества, отвечающих современному состоянию 

науки в данной предметной области. Общая цель 

создания электронных учебных пособий– повыше-

ние эффективности процесса усвоения знаний и 

улучшение качества подготовки специалистов. В 

системе очного образования электронные учебные 

пособия можно использовать как дополнительные 

учебные средства, позволяющие методически пра-

вильно организовать контролируемую преподава-

телем самостоятельную работу курсантов. Таким 

образом, в рамках очного образования будет осу-

ществляться постепенное внедрение технологий 

открытого образования, в частности, метода ди-

станционного обучения. В тоже время в системе 

открытого образования электронные учебные по-

собия являются основным источником учебной 

информации обучаемого. Рассмотрим средства ди-

станционного обучения, в которых сосредоточено 

педагогически обработанное содержание обучения, 

что позволяет говорить о них, как о средствах пре-

подавания и учения. При дистанционном обучении 

в руках преподавателя и обучающегося средства 

обучения выступают в роли представления содер-

жания обучения, контроля и управления учебно-

познавательной деятельностью обучающихся. 

Один и тот же материал может быть представлен 

несколькими средствами обучения (печатные изда-

ния, аудио-видео и др.), каждое из которых облада-

ет своими дидактическими возможностями. Препо-

даватель должен знать эти возможности, уметь 

распределять учебный материал по различным 

средствам, формировать из них комплект средств 

обучения (кейс), как систему носителей учебной 

информации, предназначенную для решения сово-

купности дидактических задач. 

Еще одним инновационным подходом в обра-

зовании может быть смещение акцентов в сферу 

проблемно-ориентированного обучения. Этот ме-

тод может быть эффективным методом обучения, 

особенно в преподавании военно-

профессиональных дисциплин, поскольку в своей 

будущей деятельности умение принимать решение 

в обстановке минимального информационного 

обеспечения и дефицита времени является залогом 

успешной деятельности военного специалиста и 

командира Вместо того чтобы «транслировать» 

обучающимся факты и их взаимосвязь, можно 

предложить им проанализировать ситуацию (про-

блему) и осуществить поиск путей изменения дан-

ной ситуации к лучшему. Если в традиционной 

лекции используются преимущественно разъясне-

ние, иллюстрация, описание, приведение примеров, 

то в проблемной – всесторонний анализ явлений, 

научный поиск истины. Семинар опирается, на ло-

гику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов 

или предъявления проблемных задач. Проблемная 

ситуация – это сложная противоречивая обстанов-

ка, создаваемая на занятиях путем постановки про-

блемных вопросов (вводных), требующая активной 

познавательной деятельности обучающихся для ее 

правильной оценки и разрешения. Проблемный 

вопрос содержит в себе диалектическое противоре-

чие и требует для разрешения не воспроизведения 

известных знаний, а размышления, сравнения, по-

иска, приобретения новых знаний или применения 

полученных ранее. Проблемная задача, в отличие 

от проблемного вопроса, содержит дополнитель-

ную вводную информацию и при необходимости 

некоторые ориентиры поиска для ее решения. Уро-

вень сложности, характер проблем зависят от под-

готовленности обучающихся, изучаемой темы и 

других обстоятельств. Преподаватель должен не 

только разрешить противоречие, но и показать ло-

гику, методику, продемонстрировать приемы ум-

ственной деятельности, исходящие из диалектиче-

ского метода познания сложных явлений. 

Не редки случаи, когда в вузах к такому особо-

му виду труда, как педагогический привлекаются 

люди, которые являются хорошими и грамотными 

специалистами в своей области, но не имеют опыта 

преподавания, достаточной методической подго-

товки (особенно по специальным дисциплинам). 

Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы 

труд военных преподавателей был четко и надежно 

спланирован, организован. Только в этом случае 

будут созданы условия для повышения квалифика-

ции и профессионального мастерства, а значит 

улучшится и качество образовательных услуг. 
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