
185 

полем, где могут испытываться различные формы адекватного познания че-
ловеком самого себя, общества и мира» [5, c. 287]. 
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В настоящее время отечественное образование много внимания уде-

ляет совершенствованию организации обучения, обновлению арсенала пе-

дагогических технологий, позволяющих улучшить качество подготовки вы-

сококвалифицированных кадров.  

Следует признать, что социально-политическая обстановка в мире 

требует от каждого преподавателя корректировки учебной тематики, откли-

кающейся на вызовы ХХI века. Если посмотреть на современную ситуацию, 

связанную с дестабилизацией мирового порядка, активным воздействием на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание, характеризующуюся 

морально-нравственной дезориентацией, то очевидна необходимость 

укрепления и развития духовного наследия страны, сохранения и распро-

странения исторических, гуманистических, культурных ценностей, форми-

рования социальных, нравственных, эстетических ориентиров в мировоз-

зрении индивида. Особое значение имеют базовые ценности, сформирован-

ные у будущих офицеров как людей, ответственных за защиту  

и безопасность государства. В этом ракурсе увеличивается потребность  

в философии, в архитектонике современного образовательного простран-

ства, поскольку именно эта область знания как квинтэссенции 
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гуманитарных наук призвана укреплять духовно-нравственный «стержень 

личности» обучающихся, создавать стимулы овладения профессиональной 

деятельностью, развивать критическое мышление.  

Для реализации целей образования по УД «Философия» была взята  

в качестве основы проектирования учебно-воспитательного процесса кон-

цепция О.Н. Васиной и О.Н. Пономарёвой о ведущей роли опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения (ЭЦО) в формировании личностного опыта 

обучающихся [1; 2]. Суть концепции – акцент на значимости ценностного 

наполнения содержания образования. По мнению указанных авторов, 

именно через Личность Наставника (преподавателя), подобранные им кон-

кретные примеры, подтверждающие транслируемую им ценностную идею, 

происходит освоение и присвоение (или отрицание) ценностно-смыслового 

вектора изучаемой темы [1; 2].  

С позиций военной дидактики следует конструировать занятие с ис-

пользованием интерактивных методов преподавания прежде всего – разно-

образных неигровых методических приёмов: кейс-задания (кейс-стади), 

ПОПС-формула, «Бортовой журнал», кинолекторий и другие, но обяза-

тельно – работа в малых группах.  

Безусловно, философия обладает богатейшим потенциалом в плане рас-

крытия с аксиологической стороны обозначенной темы, которая является 

сложной и профессионально-значимой для формирования личности офицера 

вооружённых сил страны. Используя ментально-значимые военно-философ-

ские взгляды мыслителей, педагог может выстроить диалог с обучающимися, 

стимулируя и поощряя их размышления с аксиологических позиций, форми-

руя тем самым опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Так, многие идеи русских мыслителей (И.А. Ильина, В.С. Соловьева, 

Ф.М. Достоевского, А.А. Керсновского, Ф.А. Степуна, Н.А. Бердяева и дру-

гих) остаются актуальными и сегодня: горячо любящие Родину, авторы да-

вали ценные замечания о природе войны, о её смысле, противоречиях, ос-

новных категориях [5; 6].  

Таким образом, востребованное в современном педагогическом про-

цессе использование интерактивных методов и приёмов, выступая в каче-

стве средств активизации познавательной деятельности курсантов, позво-

ляют развивать базовый комплекс компетенций обучающихся, формировать 

необходимые умения и навыки, вырабатывать инициативное отношение к 

поиску и использованию информации, корректировать собственную пози-

цию, развивать исследовательский опыт и умение работать в команде, пре-

зентационные и коммуникативные навыки.  
Наполнение заданий аксиологическим содержанием помогает активи-

зации познавательной активности курсантов, развивая и совершенствуя 
обучающихся как мыслящих людей, понимающих и осознающих своё про-
фессиональное предназначение, готовых неукоснительно соблюдать законы 
государства, самоотверженно выполнять свой долг защитника Отечества. 
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Тщательное планирование занятий, грамотное применение методик позво-
лит не только улучшить эффективность образовательного процесса и гаран-
тировать достижение запланированных результатов обучения, но и напол-
нить обучение необходимым комплексом ценностей, формировать государ-
ственно-значимый опыт эмоционально-ценностного отношения будущих 
офицеров к Отечеству, Профессии, Миру в целом [1; 2; 4; 7].  

Преподаватель выступает как «фасилитатор», отвечающий за при-
умножение продуктивности обучения и развития субъектов педагогиче-
ского процесса за счёт определённого стиля общения, создания особой до-
верительной межличностной атмосферы, оптимизации процесса совмест-
ной работы. Педагог, являющийся участником военно-образовательного 
процесса, должен быть способен грамотно определять ценностные приори-
теты и делать смысловые акценты, тем самым подталкивая курсантов к са-
мостоятельному поиску решений или к дискуссии на общечеловеческие и 
военно-профессиональные темы с позиции ценностей [3]. Всё это в совокуп-
ности будет способствовать формированию социальных ценностей в во-
енно-образовательном процессе, опыта эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, военно-профессиональной деятельности, себе самому. 

Акцент в образовательном процессе на развитие ценностно-смысло-
вой сферы обучающегося выступает важным направлением работы воен-
ного вуза, способным сформировать необходимый морально-нравственный 
облик офицера, готового служить Родине и своему народу, добросовестно 
выполнять профессиональный долг по обеспечению безопасности страны.  

Как показывает опыт, ценностное насыщение образовательного про-
цесса, грамотный подбор методов и приёмов преподавания философии, раз-
витые навыки критического анализа позволяет вывести обучающихся  
в сферу мировоззренческого осмысления социальной и профессиональной 
реальности, приобщает будущих военных специалистов к ценностям куль-
туры, заложит фундамент опыта эмоционально-ценностного отношения  
к окружающему миру, самостоятельно курсантам выработать аксиологиче-
скую основу своего духовного мира, что в дальнейшем повлияет на их мо-
тивационно-деятельностную сферу.  
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Трудно переоценить значение и роль преподавателей высших воен-

ных учебных заведений в решении задач по формированию профессиональ-
ных и нравственных качеств у курсантов в ходе проведения ими учебных 
занятий. Именно от их усилий и знаний, педагогического мастерства, актив-
ной, жизненной позиции в решающей степени зависит успех в подготовке 
качественного специалиста.  

Курсанты внимательно следят за действиями педагога, перенимают у 
него приёмы работы, зачастую и манеру поведения. Опыт показывает, что 
именно преподаватели воплощают собой в сознании курсантов образец для 
подражания, служат эталоном поведения, интеллектуального развития, доб-
росовестного выполнения служебного долга. Исходя из этого успешное ре-
шение задач обучения возможно только при тесном взаимодействии и со-
трудничестве педагога и обучающегося. 

Педагогическое взаимодействие – это основа педагогического общения, 
которое в современной образовательной деятельности реализуется  
в виде педагогического диалога, для которого важно контактное взаимодей-
ствие. Говоря о диалоге, следует отметить, что это контакт, имеющий особое 
положение в объединении педагога и обучающихся, который характеризуется 
взаимопониманием, сопереживанием и готовностью к взаимодействию.  

В целом педагогическое сотрудничество в образовательном процессе 
представляет собой разветвленную сеть взаимодействий и взаимоотноше-
ний по следующим четырем направлениям: педагог – обучающийся; обуча-
ющийся – обучающийся в парах, тройках; общегрупповое взаимодействие, 
обучающийся во временно созданном учебном коллективе или в учебной 
группе; педагог – педагогический коллектив. Важнейшее место в системе 
сотрудничества занимают отношения «педагог – обучающийся». 


