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Abstract. The use of innovative technologies in the educational process makes it possible to improve the quality of education and 

form a future high-level military specialist who is able to successfully make rational decisions in the conditions of stecentric combat 

operations. 

 

Одной из наиболее важных стратегических 

задач, безусловно, является задача построения в 

стране инновационной экономики. Инновационная 

экономика, с одной стороны, является отражением 

происходящих в стране кардинальных изменений, а 

с другой стороны, сама является источником 

перемен. При этом экономика инновационного типа 

не может быть создана чисто технологически, так 

как этапы ее конструирования еще не обоснованы.  

Отечественные исследования проблем качества 

современного образования акцентируют внимание 

на росте противоречия между повышающимися 

требованиями общественности к интеллекту и 

нравственности человека, развитию его 

способностей к прогнозированию и проектированию 

своего будущего (определяется системой 

требований рынка труда к уровню 

профессионализма, общей нравственности и 

культуры всех членов общества, которые получают 

образование) и фактически получаемым уровнем 

образования выпускников. Анализ и оценка уровня 

качества образования – это оценка качества 

предоставляемой услуги (качество образовательного 

процесса) и оценка уровня качества продукции 

(качество конечного результата деятельности вуза). 

Инновационная экономика основана на 

генерации избыточного потока инноваций, 

постоянном задании новых ориентиров, в 

технологическом соревновании. Таким образом, 

важно обеспечить непрерывное возникновение 

инноваций, то есть таких нововведений в 

экономике, которые привели бы к повышению 

эффективности системы в целом. Политическая 

задача построения инновационной экономики 

требует формирования инновационно-

ориентированной системы образования, что 

приобретает особую актуальность в настоящее 

время. 

Инновационный процесс — это процесс 

преобразования научного знания в инновацию. 

Образование же является инновационно-

ориентированным лишь в том случае, когда одной 

из основных компетенций, которые приобретают 

люди, является умение создавать новое. Это, 

безусловно, является частью учебно-познавательной 

компетенции, включающей в себя владение 

механизмами целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности, эвристическими 

методами решения проблем, способностью к 

деятельности в условиях неопределенности. 

К числу важных, с точки зрения инновационно-

ориентированного образования, компетенций 

следует добавить информационную (способность 

самостоятельно находить, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую 

информацию) и коммуникативную (владение 

навыками взаимодействия с окружающими людьми, 

умение работать в группе, знакомство с различными 

социальными ролями). Невозможно заранее 

подготовить студента к известному и понятному 

будущему. Невозможно дать ему гарантии 

трудоустройства по той специальности, которую он 

получит в образовательном учреждении. 

Возможности точного прогнозирования рынка 

труда, востребованности профессий, ранней 

профессиональной ориентации с каждым годом 

падают. В информационном обществе любые 

прогнозы носят весьма неопределенный и 

альтернативный характер, так как число 

конкурентных трендов постоянно растет, 

вероятность осуществиться для каждого отдельного 

взятого — снижается. Поэтому чрезвычайно важно 

готовить будущего выпускника к любым переменам, 

какими бы немыслимыми и неожиданными они не 

были. Такого рода подготовка обеспечивает 

возможность хотя бы удержаться «на плаву» в 

потоке изменений, а в лучшем случае научит 

понимать и усваивать новые смыслы, разрабатывать 

оригинальные технологии. 

Сейчас актуален вопрос о повышении 

эффективности образовательного процесса на базе 

информационных технологий, которому 

препятствует много факторов. Один фактор 

цепляется за другой, создавая своеобразную 

«проблемную» цепь, в которой, увы, исправление 

одного звена не починит все остальное. 

Современная система образования пока слабо 

ориентирована на работу по внедрению 

инновационных компетенций. Это становится 

очевидным при рассмотрении следующих проблем:  

- образовательные стандарты и рабочие 

программы. Образовательные стандарты — это 

нормы, достаточно жестко регламентирующие как 

содержание, так и форму учебного процесса. Они 

состоят из огромного перечня фактов в 

разнообразных областях знания, которые студент 

должен усвоить, и набора техник по их освоению. 

Безусловно, это необходимо. В отсутствии базовых 

знаний и навыков человеку невозможно 

ориентироваться в мире, выполнять профессиональ-

ные обязанности. Но сейчас в условиях 

инновационных процессов необходимо развитие 
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творческого потенциала обучающихся, умения 

неординарно мыслить в нестандартных ситуациях;  

- система оценки знаний. Вся система оценки, 

по сути дела, работает по такой схеме: сначала 

обучающиеся запоминают информацию, потом 

преподаватели проверяют полноту усвоения 

материала. Сейчас необходимо давать обучающимся 

больше возможностей самостоятельно, творчески 

подойти к закреплению материла, подготовить 

проект, написать эссе или сочинение;  

- организация учебного процесса. Достаточно 

заглянуть в типичную аудиторию образовательного 

учреждения, увидеть, как там устроено учебное 

пространство — и сделать выводы. Есть зона для 

преподавателя, в которой он представляет материал 

(со всеми атрибутами вплоть до электронной доски) 

— и ряды парт, за которыми по двое сидят 

обучающиеся. Из такой организации пространства 

следует линейная двусторонняя коммуникация — 

информация поступает от преподавателя к 

обучающимся и обратно. Групповая работа 

затруднена, а индивидуальная работа преподавателя 

со студентом — тем более. Типовая схема урока 

выглядит следующим образом: «проверка 

домашнего задания — сообщение нового материала 

— закрепление». По ней проходит большая часть 

занятий. Работа же с новым и деятельность в 

условиях неопределенности предполагает развитие 

способностей к рефлексии, анализу личностной 

динамики обучающегося;  

- устройство самой системы образования. 

Одним из необходимых условий того, чтобы 

система образования стала инновационно-

ориентированной, является способность самой 

системы воспринимать инновации, меняться, гибко 

реагировать на изменения окружающего мира. 

Однако, наша образовательная система весьма 

консервативна. Обратная связь от двух 

потребителей — обучающихся и работодателей, 

налажена слабо. Проблема усугубляется тем, что 

образование — услуга, качество которой очень 

сложно оценить. Обучающийся может так и никогда 

не понять, как повлияло на его судьбу полученное 

образование в каком-то образовательном 

учреждении. Кроме того, для абитуриентов, 

студентов и их родителей рейтинг образовательного 

учреждения в большей степени означает престиж, а 

не качество образования.  

Обозначим некоторые очевидные перспективы 

разрешения такой модернизации образовательной 

системы:  

- необходимо усилить дифференциацию 

обучающихся. Например, в систему может быть 

заложен принцип ранжирования обучающихся с 

целью разделения их на две категории — 

получающих базовое образование и получающих 

образование «инновационное». Мотивация 

попадания в «инновационную» категорию — более 

высокое качество образования, получение грантов, 

поступление в престижное образовательное 

учреждение, как следствие, устройство в 

перспективе на более высокооплачиваемую работу. 

Отнесение к той или иной категории — решение не 

окончательное. Теряя или набирая рейтинг, 

обучающийся до какого-то момента может 

перемещаться из категории в категорию. Разделение 

на категории может выражаться во времени (часть 

учебных часов в обязательном порядке занимает 

базовый уровень, часть — повышенный), в 

финансировании (базовый уровень гарантированно 

финансирует государство, инновационный — 

государство совместно с бизнесом и физическими 

лицами);  

- готовить новые кадры для образовательной 

системы, направлять специалистов на стажировки, 

обучение, профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации, обеспечивающее 

включение действующих педагогических кадров в 

решение задач модернизации общего образования;  

- разрабатывать и реализовывать эффективные 

формы дополнительного профессионального 

образования, в том числе на основе интерактивных 

методов обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

- проводить исследования для определения 

приоритетных научных направлений в педагогике, 

психологии и методике преподавания дисциплин в 

целях координации научной работы и повышения 

эффективности использования научного потенциала 

системы педагогического образования;  

- введение нового перечня профессий, 

направлений подготовки (специальностей) в сфере 

среднего профессионального образования и 

соответствующих ФГОС, разработанных в целях 

формирования образовательных программ, 

адекватных мировым тенденциям, потребностям 

рынка труда и личности;  

- внедрение новых образовательных технологий 

и принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Важнейшим субъективным фактором, 

влияющим на всю систему образования, принято 

считать преподавательский корпус. Именно от 

усилий и профессионализма каждого конкретного 

педагога напрямую зависят доступность, качество и 

эффективность образования для каждого 

обучаемого. 

Ориентация на новое качество образования 

предъявляет новые требования к содержанию 

профессиональной деятельности преподавателя. К 

ним относятся: 

- создание условий, как для расширения 

жизненного опыта обучаемого и приобретения 

опыта обучения из жизни, так и для проявления его 

активности, творчества и ответственности; 

- формирование мотивации к непрерывному 

образованию; 

- опора на самостоятельность обучаемого в 

обучении; 

- инициативность, творчество и корпоративная 

культура преподавателя. 
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В современных условиях центральная и 

основная функция педагога – содействие 

образованию обучаемого. Она осуществляется 

путем использования открытой образовательной 

среды, которая представляет собой совокупность 

ресурсов разного уровня и вида. Преподаватель 

организует образовательную среду для конкретного 

обучаемого либо для целой группы и создает 

условия для выбора ресурсов. 

Функция содействия реализуется и другими 

путями. В их число входят и отбор содержания 

образования, который производится по-новому (с 

использованием материала, самостоятельно 

найденного обучаемым), и межпредметная 

интеграция знаний, и опора на скрытый опыт 

обучаемых, извлеченный из культуральных 

ресурсов. Еще один путь – использование 

современных образовательных технологий 

(информационно-коммуникативных, проектного, 

исследовательского, рефлексивного обучения). Он 

способствует становлению компетентностей: 

информационной, социальной, личностной. 

Благодаря этому обучение приобретет 

практикоориентированный характер, 

обеспечивающий развитие умения решать как 

предметные, практические, так и надпредметные, 

ситуационные задачи. 

Новые технологии расширяют диапазон 

профессиональных ролей преподавателя, который 

становится координатором, организатором, 

помощником, консультантом, и предполагают 

работу в команде с психологом, социальным 

педагогом, педагогом дополнительного 

образования, методистом, другими специалистами, а 

также с учеными. Они изменяют характер 

взаимодействия не только преподавателя и 

обучаемого, но и преподавателя и всех других 

субъектов образовательного процесса в его 

широком понимании. 

Способ учета и оценки достижений обучаемых 

тоже служит проявлением вышеназванной функции. 

Так, систему формализованной оценки можно 

дополнить оценкой аутентичной, фиксирующей 

продвижение обучаемого в образовательном 

процессе. В современных условиях особенно 

актуальными становятся способы учета достижений, 

основанные на самооценке (дневник достижений, 

профиль умений, портфолио и т.д.). 

Успешная реализация функции содействия 

образованию школьника предполагает: 

- усиление субъектной позиции преподавателя; 

- его высокую мобильность и гибкость; 

- развитие управленческих способностей; 

- повышение ответственности за качество и 

результат образования; 

- профессиональный и личностный рост, 

непрерывное самообразование и саморазвитие. 

Модернизация обучения является ключевым 

звеном реформирования образования, поскольку 

именно она задает вектор творческого саморазвития 

личности на весь дальнейший жизненный путь. 

Осознание этого привело к разработке Нового 

стандарта начального образования и концепции 

«Наша новая школа». Данные документы 

предполагают развитие гуманистических 

принципов. Состояние детской души должно стать 

основным показателем успешности системы 

начального образования. 

Подготовка военного специалиста значительно 

отличается от подготовки гражданского 

специалиста, так как требует: 

- одновременное становление отдельных сторон 

личности офицера (гражданина, защитника 

Отечества, руководителя, организатора, 

воспитателя, общественного деятеля, носителя 

этнических ценностей и правовых норм); 

- выработку надежности как профессионала, так 

и руководителя-организатора, что требует 

качественного выполнения заданий в условиях 

определенной сложности при устойчивом 

сохранении работоспособности и оптимальных 

рабочих параметров в реальных экстремальных 

условиях службы в армии; 

- умение активно участвовать в интеграции  

Вооруженных Сил в экономическую, политическую, 

правовую и социальную систему общества; 

- формирование моральной и психологической 

готовности к защите Отечества, Конституции и 

воинского долга; 

- умение поддерживать воинскую дисциплину, 

обучать и воспитывать подчиненных. 

Данные требования и их реализация 

невозможны без процесса внедрения 

информационных и коммуникационных технологий 

в сферу военного образования. Использование 

современных средств информационных технологий, 

таких как, электронные версии занятий, 

электронные учебники, обучающие программы 

является актуальностью для современного 

профессионального военного образования. 

Таким образом, применение инновационных 

технологий в образовательном процессе, позволяет 

повысить качество образования и сформировать 

будущего военного специалиста высокого уровня, 

способного успешно принимать рациональные 

решения в условиях стецентрических боевых 

действий. 
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