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Цель работы -  определение взаимосвязи сущности дидактики педагогики и 

анализ эфективности системы обучения студентов по военной специальности на 

базе военной кафедры ВГУ им. П.М. Машерова.

Объект исследования -  процесс обучения студентов по военной 

специальности.

Предмет исследования -  особенности дидактики педагогики в специфике 

обучения студентов по военной специальности при военных кафедрах.

Задачи исследования:

1. Описать теоретические основы реализации системы обучения студентов.

2. Проанализировать сущностные характеристики системы обучения.

3. Провести и проанализировать результаты констатирующего 

эксперимента.

4. Представить характеристику практического сегмента системы обучения 

студентов по военной специальности.

5. Описать результаты формирующего эксперимента и сделать выводы.

Цель и задачи обусловили выбор методов исследования: описательно

аналитический, обработки и интерпретации данных, сравнительно

сопоставительный, метод системного анализа, обобщение.

Теоретическая значимость: данное исследование раскрывает особенности 

обучения студентов на военных кафедрах сегодняшнего времени.

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы 

для улучшения педагогического процесса на военных кафедрах, а также 

использование передовых средств в системе обучения студентов.
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Обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса -  один из 

видов военной подготовки граждан с целью получения ими воинской учетной 

специальности, офицерского звания и пополнения мобилизационных ресурсов 

государства. Оно служит удовлетворению интересов личности, общества и 

государства. Интересы личности выражаются в том, что по окончании высшего 

учебного заведения граждане готовы пройти военную службу по полученной 

специальности на офицерских должностях как по призыву, так и в добровольном 

порядке. Удовлетворение интересов общества выражается в том, что оно получает 

специалистов наиболее эрудированных, с широким кругозором, способных решать 

более сложные задачи, чем узкие специалисты. Интересы государства, и прежде 

всего Вооруженных Сил, выражаются в постоянном пополнении офицерского 

резерва, в поддержании комплекта кадровых офицерских должностей. Помимо 

этого, система военного обучения в вузах способствует эффективной подготовке 

гражданских специалистов, которая, по признанию ученых, представляет собой 

актуальнейшую педагогическую проблему, требующую специальных 

междисциплинарных усилий.

«Роль военной кафедры в формировании гражданских специалистов начинают 

понимать и студенты по мере приближения к окончанию вуза. Для них становится 

ясной связь программы военной подготовки с базовыми дисциплинами гражданских 

кафедр, их интеграция в реальных конструкциях сложной военной техники» [24, с. 

77].

«Наиболее последовательно вопросы подготовки офицерского состава 

рассматрены в работах А.М. Волгина, С.В. Волкова, А.П. Гарлинского, А.Ю. 

Кривицкого, К.Б. Раша, В.Н. Самуся, А.П. Сурнина; в отдельную группу следует 

выделить публикации, в которых представлены различные проблемы современного 

военного образования, -  С.С. Бразевич, А.И. Гончаров, В.Ф. Ермаков, А.И. 

Карманов, Н.Г. Кириллов, Л.Ю. Кривцов, А.А. Мальцев, Н.А. Машкин, В.Г.

Введение
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Михайловский, А.П. Мурачев, Ю.Г. Спицин, Ю.М. Сорокин, Ю.И. Тарский, В.М. 

Топоров и другие» [5, с. 77].

Е.К. Гитман писал: «Профессиональное образование рассматривается как 

фактор экономического роста. При этом в основу военного профессионального 

образования должен быть заложен принцип опережающей подготовки, одним из 

направлений реализации которого может стать интенсификация процесса обучения 

теоретическим основам профессии как следствие внедрения концентрированного 

обучения. Отказ от жесткой централизации и повсеместно единообразной системы 

организации профессионального обучения, обусловленный принципом 

демократизма, позволяет учебным заведениям модернизировать процесс обучения, а 

следовательно -  внедрять концентрированное обучение как вариант, 

альтернативный традиционной системе организации учебного процесса, 

позволяющий преодолеть некоторые слабости традиционной системы обучения. Для 

удовлетворения потребности курсанта в получении определенного 

профессионального образования необходимо, чтобы у него сформировался 

соответствующий набор динамических стереотипов профессиональной 

деятельности, для чего вуз должен создать необходимые условия. Одним из путей 

повышения эффективности профессионального обучения может стать организация 

концентрированного обучения теоретическим основам профессиональной 

деятельности. Это предполагает определенные изменения дидактического и 

организационного компонентов процесса обучения, которые должны быть учтены 

при проектировании содержания и методики обучения соответствующим 

дисциплинам» [9, с. 1330].
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