
 

64 

сотрудничеству и самообучению; навыки по осуществлению поиска и обработки информации; умение ставить 
проблемы и разрабатывать проекты по решению задач; постоянно повышать собственный образовательный и 
профессиональный уровни в течении всей жизни. 

Повысить качество образования в вузе  и обеспечить сформированность у  выпускников указанных 
умений и навыков невозможно без повышения роли самостоятельной учебной и исследовательской работы 
курсантов в образовательном процессе. 

Самостоятельная работа рассматривается как специфическая форма учебной деятельности курсанта и 
характеризуется  рядом следующих психолого-педагогических особенностей. 

Во-первых, она является следствием и продолжением целесообразно организованной преподавателем 
познавательной и учебно-исследовательской деятельности в учебное время, что стимулирует курсантов к 
дальнейшей самостоятельной поисковой   работе в свободное от учебных занятий время.  

Во-вторых, самостоятельная работа курсанта должна быть осознана им как выбираемая и внутренне 
мотивированная деятельность по усвоению учебного материала.  

В-третьих, самостоятельная работа обучающихся является высоко организованной формой учебной 
деятельности, а характер ее выполнения и результаты обусловливаются личностными особенностями курсанта 
как субъекта СРК.  

Основными целями самостоятельной работы курсантов выступают: 1) содействие освоению учебных 
планов и программ в полном объеме; 2) последовательная выработка навыков самостоятельной работы в 
различных сферах деятельности; 3) развитие у обучающихся познавательных мотивов, готовности к 
самообразованию. 

Организация самостоятельной работы курсантов направлена на решение следующих задач: 
А) закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала; применение полученных 

знаний в стандартных ситуациях и при решении задач высокого уровня сложности и неопределенности; 
Б) совершенствование предметных умений и навыков по изучаемым дисциплинам; формирование 

межпредметных,  исследовательских умений; 
В) активизация учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, ее максимальная 

индивидуализация с учетом психофизических особенностей, академической успеваемости курсантов; 
Г) формирование готовности курсантов к самообразованию в течении всей жизни. 
Самостоятельная работа курсантов должна осуществляется в двух основных формах: 
собственно самостоятельная работа курсантов организуемая самим курсантом в часы самоподготовки, 

вне аудитории (в лаборатории, мастерской, библиотеке и т,д,), мотивируемая собственными познавательными 
потребностями и контролируемая им самим; 

управляемая самостоятельная работа курсантов (УСРК) как опосредованное управлением со стороны 
преподавателя самостоятельное выполнение курсантом поставленного преподавателем учебного 
(исследовательского) задания. 
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Стремясь к повышению эффективности образовательного процесса, педагоги, в том числе и военные, 

постоянно ищут новые пути и способы как это осуществить. 
В настоящее время тенденция личностно-ориентированного подхода в обучении преследует цели 

перевода обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. 
Обеспечить эти цели можно через специально организуемый образовательный процесс, который, 

сохраняя свою основную структуру (содержание, средства, методы, критерии обучения) должен строиться таким 
образом, чтобы в образовательном процессе использовались инновационные педагогические технологии. 

(от греч. téchne — искусство, мастерство, умение и греч. logos — изучение) — совокупность 
методов и инструментов для достижения желаемого результата; метод преобразования данного в необходимое; 
способ производства. 

Сегодня педагогическую технологию понимают как последовательную систему действий педагога, 
связанную с решением педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического процесса. 

Таким образом, педагогическая технология - это строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Технологии обучения в отличие от методики преподавания предполагают разработку содержания и 
способов организации деятельности самих курсантов и студентов. Они требуют диагностического 
целеобразования и объективного контроля качества процесса обучения, направленного на развитие личности 
обучающихся в целом. 

Видов педагогических технологий много, их различают по разным основаниям. В дидактике выделяют 
три основные группы технологий: 

Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть которого в информировании, 
просвещении обучаемых и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, 
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так и специальных (предметных) умений.  
Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. 
Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития курсанта (студента). 
К группе личностно-ориентированного подхода в обучении относится технологии разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, коллективного взаимообучения, технологию полного усвоения знаний, 
технологию модульного обучения и т.д.  

Эти технологии позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, совершенствовать 
приемы взаимодействия преподавателя и курсанта (студента). 

По нашему мнению наиболее адаптированной к специфике военного образовательного процесса 
является технология коллективного взаимообучения. Вкрапление ее элементов допустимы во все виды и формы 
проведения занятий. Наиболее органично данная технология вписывается при проведении контролируемых 
(управляемых) самостоятельных работ курсантов и студентов. 

Технология коллективного взаимообучения, разработанная А.Г. Ривиным, его учениками и 
последователями, предполагает «организованный диалог», «сочетательный диалог», «коллективный способ 
обучения», «работу учащихся в парах сменного состава». 

Подготовка учебного материала при такой технологии заключается в отборе учебных текстов, 
дополнительной и справочной литературы по теме занятия (или циклу занятий), разделении дидактического 
содержания на единицы усвоения (смысловые абзацы), разработке целевых заданий, в том числе и домашних. 

Использование данной личностно-ориентированной технологии позволяет каждому курсанту (студенту) 
принимать самое активное участие в познавательной деятельности на занятии, осмысливать новый материал с 
помощью своих товарищей, самостоятельно применять полученные знания. Таким образом, цикл процесса 
обучения (усвоение учебного материала = восприятие + понимание + осмысление + запоминание + закрепление 
+ применение знаний как в знакомой так и в нестандартной ситуации + обобщение знаний + систематизация) 
реализуется максимально в полном объеме. 

Современные информационные образовательные технологии не являются исключающей альтернативой 
традиционного обучения, а наоборот, должны органично встраиваться в существующую образовательную 
систему, но также очевидно, что использование инновационных технологий обучения существенно расширяет 
возможности системы военного образования в области подготовки (переподготовки) военных кадров. 
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Учебный процесс требует от руководителей занятий различного уровня при проведении учебных 
занятий (лекций, групповых занятий) со студентами, обучающимися на военных факультетах и кафедрах 
гражданских ВУЗов, наглядности, доступности и привлекательности пояснений, стимулирования стремления к 
знаниям, оперативности и объективности оценки знаний, интенсификации занятий, простоты и удобства 
многократных пояснений. 

Для поддержания обучаемых в состоянии повышенного восприятия материала, высокого внимания и 
творческого напряжения, создания условий для адекватного быстрого реагирования преподавателя на случаи 
слабого усвоения учебных вопросов, как вариант, можно рассматривать использование рабочих 
автоматизированных мест обучаемых, оснащенных персональными компьютерами с загруженными на них 
обучающими и тестирующими программами, презентациями, учебными фильмами. Такой подход к решению 
данного вопроса порой может быть не приемлем: большие поточные аудитории, отсутствие необходимого 
количества ПЭВМ. 

При проведении занятий (лекций, групповых занятий) показывая компьютерные демонстрации может 
использоваться мультимедийный проектор или проекционный телевизор. Зачастую, излагая материал занятия с 
использованием таких технических средств обучения, руководитель занятия забывает о том, слышит ли его 
обучаемый и на сколько усвоил представленный ему материал. Для активизации работы обучаемого в ходе 
проведения занятий необходимо переключение внимания обучаемого и смена режимов его познавательной 
работы, исключающее однообразие и монотонность умственного труда обучаемого. Для достижения этой цели 
можно включить в процесс обучения фронтальный контроль знаний обучаемых. Объединение слухового и 
зрительного каналов восприятия совместно с действиями обучаемых по решению предложенных им небольших 
заданий, носящих тематический характер.  

При проведении групповых занятий осуществить контроль уровня знаний обучаемых можно 
проведением «летучки», отведя на нее до 7-10 минут. В ходе проведения самого занятия такая 
расточительность недопустима, а определить уровень усвоения предлагаемого материала можно путем опроса 
1-2-х обучаемых, но никак не всей учебной группы (до 20 обучаемых). Определение руководителем занятия 
уровня усвоения материала обучаемыми необходимо для дальнейшего построения хода занятия, 
сосредоточения основных усилий на тех вопросах, которые вызывают трудности и обучаемых. Этого можно 
добиться только тогда, когда преподаватель имеет в своем распоряжении сведения обо всех обучаемых, 
которые получить практически невозможно не используя компьютерные технологии, а в частности 
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