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Аннотация. Одним из важнейших требований к современному военному образо-
ванию является внедрение инновационных форм и методов подготовки будущих 
офицеров, военно–профессиональная деятельность которых требует от них  вы-
сокого уровня профессионализма и воинского мастерства, развитых интеллекту-
альных качеств и способностей, необходимых для решения задач в мирное и во-
енного время. Активизация учебно–познавательной деятельности обучающихся 
военного вуза способствует развитию познавательного интереса к будущей про-
фессии, технического мышления, военного мировоззрения, формированию таких 
важных качеств как самостоятельность и креативность. В статье анализируются 
особенности интерактивного обучения, интерактивных методов и форм обуче-
ния. Организация интерактивного обучения военнослужащих рассматривается 
как дидактическое условие активизации познавательной деятельности курсантов 
и осуществляется на основе принципов взаимодействия преподавателя с обуча-
ющимися; что способствует развитию положительной мотивации к изучению 
дисциплины, организации групповой работы, сотрудничеству; активному вклю-
чению обучающихся в практико–ориентированную деятельность; взаимосвязи 
индивидуальной и коллективной форм обучения курсантов. Особую роль в орга-
низации интерактивного обучения  курсантов  автор статьи отводит интерактив-
ным лекциям, раскрывает  методические особенности  кейс–технологии. 
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Abstract. One of the most important requirements for modern military education is the 
introduction of innovative forms and methods of training future officers, whose military 
professional activities require them to have a high level of professionalism and military 
skill, refined intellectual qualities and abilities necessary to solve tasks in peacetime and 
wartime. Enabling educational and cognitive activity of military university students con-
tributes to the development of interest in learning about the future profession, technical 
thinking, military worldview, the formation of such important qualities as independence 
and creativity. The article analyzes features of interactive learning, interactive methods 
and forms of learning. The organization of interactive training of military personnel is 
considered as a didactic condition for activating the cognitive activity of cadets and is 
carried out on the basis of the principles of dialogic interaction, stimulating and activat-
ing the activities of students; organization of work in small groups on the basis of coop-
eration and collaboration; active inclusion of students in role–playing (game) practice–
oriented activities; interrelation of individual and collective forms of training of cadets. 
The author of the article assigns a special role in the organization of interactive training 
of cadets to interactive lectures, reveals methodological features of case technology.  
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Профессиональная деятельность офицерских кадров является сложной, 

многогранной и многофункциональной. Она требует высокого уровня професси-
онализма и воинского мастерства, интеллектуальных качеств и способностей, 
особенно в условиях усложнения задач, стоящих перед Вооруженными силами 
Российской Федерации. 

Потребности в совершенствовании процесса обучения в военном вузе 
включают в себя использование эффективных инновационных образовательных 
технологий. Одним из приемов повышения мотивации к обучению в военном вузе 
является применение интерактивных методов обучения.  

Мы разделяем мнение Т.Г. Мухиной, которая считает, что «интерактивные 
методы и формы обучения развивают базовые компетентности и метакомпе-
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тентности студента, формируют необходимые для профессии умения и навыки, 
создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 
практику освоенные умения и навыки [1]. 

Следует отметить, что современное военное образование в большей мере 
ориентировано на использование информационно–коммуникационных техноло-
гий, активных форм и методов обучения на учебных занятиях, содержание кото-
рых определяется Федеральным государственным образовательным стандартом  
высшего образования по специальностям и направлениям военной подготовки. 

Интерактивное обучение является предметом исследования отечествен-
ных педагогов И.А. Зимней, М.В. Кларина, В.В. Серикова, С.Б. Ступиной и др. Не-
смотря на большой интерес со стороны ученых, преподавателей общеобразова-
тельных школ и вузов, однозначное понимание сущности понятия «интерактив-
ное обучение» так и не достигнуто.  

Так, М.В. Кларин интерактивное обучение рассматривает как специально 
организованное взаимодействие участников образовательного процесса [2].  

По мнению С.Б. Ступиной, интерактивное обучение строится на совместной 
деятельности через диалог; способствует реализации содержания образования; 
представляет систему форм, методов и средств обучения; обеспечивает эффек-
тивность обучения и повышает его качество  [3]. 

На наш взгляд, интерактивное обучение следует рассматривать как специ-
фическую форму организации познавательной деятельности обучающихся, ори-
ентированную на повышение мотивации и развитие познавательного интереса, 
активную диалоговую деятельность,  совместную творческую деятельность, фор-
мирование аналитических, коммуникативных, организаторских и рефлексивных 
умений, как необходимых компонентов профессиональной компетентности бу-
дущих военных специалистов. Безусловно, использование интерактивных мето-
дов, форм и технологий способствует интенсификации и оптимизации професси-
ональной подготовки курсантов. 

К основной задаче интерактивного обучения следует отнести, прежде все-
го, познавательную задачу, которая связана с непосредственным изучением дис-
циплины, формированием системы научных знаний и мировоззрения, развитием 
общеучебных и интеллектуальных умений, а также с формированием специаль-
ных военно–профессиональных навыков. Второй не менее важной задачей интер-
активного обучения, безусловно, выступает формирование и развитие коммуни-
кативных умений, связанных с развитием когнитивной, перцептивной и соб-
ственно интерактивной составляющей общения.   

Интерактивное обучение курсантов в военном вузе осуществляется на ос-
нове общедидактических и специальных принципов. Дидактические принципы 
мы рассматриваем как нормативные требования к организации профессиональ-
ной подготовки военных специалистов, направленные на достижение целей и 
способствующие повышению эффективности образовательного процесса. К спе-
циальным принципам целесообразно отнести следующие принципы: 

– принцип сотрудничества, предполагающий организацию микрогрупп, 
совместная и коммуникативная деятельность которых направлена на анализ и 
поиск способов разрешения проблемных ситуаций;  

– обучение на основе диалога или полилога, способствующее стимулирова-
нию, развитию положительной мотивации, активизации познавательной дея-
тельности, развитию коммуникативных умений; 

– принцип практической направленности, который предполагает, что рас-
сматриваемые проблемы в рамках любой технологии (проектной, кейс–метод, 
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дискуссии и др.) должны отражать реальные профессиональные ситуации, име-
ющие место в военной службе в мирное и военное время, носить опережающий и 
прогностический характер; 

– взаимосвязь индивидуальной и коллективной форм обучения курсантов. 
При использовании индивидуальных форм обучения целесообразно учитывать  
индивидуальные познавательные способности, характер познавательной дея-
тельности курсантов, возможность самовыражения, а использование коллектив-
ных или групповых форм деятельности требует учёта совместимости участников 
для выполнения совместного курсового проекта, реферативной работы, участия в 
дебатах, дискуссиях. Эффективность коллективной деятельности во многом зави-
сит от условий её организации и личностных качеств участников. Доброжела-
тельность, коммуникативность, коллективизм и товарищество, ответственность 
и самостоятельность – далеко не полный список качеств, необходимых для кол-
лективной деятельности и интерактивного общения.  

В условиях интерактивного обучения меняется роль преподавателя, кото-
рый становится в большей мере консультантом и помощником. В совместной 
творческой деятельности преподаватель часто выступает равноправным участ-
ником обсуждения проблем или кейсов, выбора наиболее оптимального варианта 
их решения. При его непосредственном участии курсанты выявляют проблемы, 
разрабатывают задания и вопросы для обсуждения, в качестве тайм–спикера 
осуществляют контроль времени и порядка выполнения заданий. 

Интерактивное обучение включает взаимодействие различного уровня и 
характера всех участников образовательного процесса. Это может быть взаимо-
действие преподавателя с курсантом, взаимодействие курсантов в группах или 
парах, с некоторым предметом, имеющим отношение к изучаемой теме, взаимо-
действие курсанта с военной техникой. Любое взаимодействие должно носить 
практический характер, т.е. должны быть поставлены конкретные цели и обсуж-
дены правила, по которым организована определенная деятельность. 

В военном вузе чаще проводятся лекции и семинарские занятия в традици-
онной форме. Однако в последнее время преподаватели все чаще обращают вни-
мание на применение активных и интерактивных методов и форм обучения, ори-
ентированных на организацию коллективного обсуждения рассматриваемых 
проблем, поиск вариантов их решения, коллективное принятие совместных ре-
шений, интерпретацию данных таблиц, слайдов, диаграмм. Интеллектуальная 
рефлексия, организуемая на заключительном этапе, позволяет оценить степень 
усвоения учебного материала. 

В профессиональной подготовке курсантов используются такие виды 
лекций, как лекция–беседа, лекция–консультация, лекция–дискуссия, лекция 
вдвоем и др. 

В данной статье мы хотели бы остановиться на дидактических особенно-
стях некоторых видов интерактивной лекции. 

Проблемная лекция. Изложение учебного материала на проблемной лекции 
строится на основе рассмотрения определенных проблем. Методической особен-
ностью данной лекции является вовлечение обучающихся в анализ проблемной 
ситуации, предложенной преподавателем в процессе изложения учебного мате-
риала, поиск способов её разрешения. Изучение  нового учебного материала дис-
циплины начинается с постановки проблемного вопроса, задачи или ситуации, в 
которых зафиксированно противоречие, требующее его обнаружения, рассужде-
ния и разрешения. Рассуждая, преподаватель обращается к аудитории, вовлекая 
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курсантов в обсуждение, диалог и предлагает высказывать свои аргументирован-
ные предложения по разрешению противоречий. 

Активный поиск способов разрешения проблемной ситуации или задачи, 
использование дополнительной информации, полученной от преподавателя, мо-
гут самостоятельно привести обучающихся к выводам, которые преподаватель 
анализирует, обобщает и представляет в качестве новых знаний. Таким образом, 
лекция, носящая проблемный характер, способствует  глубокому усвоению учеб-
ного материала, вооружает  обучающихся  способами самостоятельного разреше-
ния проблемных ситуаций, формированию исследовательских умений, а также 
умений самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях неопре-
деленности часто встречающихся  в военно–профессиональной деятельности. 

Лекция–пресс–конференция имеет свои особенности. Преподаватель сооб-
щает тему лекции и просит обучающихся письменно сформулировать вопросы, 
вызывающие у них предметный интерес или затруднения при предварительном 
знакомстве с содержанием лекции. 

Затем преподаватель анализирует и сортирует вопросы по их смысловому 
содержанию и рассматривает  учебный материал в соответствии с логикой по-
ставленных перед ним вопросов. Ожидание ответа на свой вопрос заставляет кур-
сантов активизировать свое внимание, сконцентрировать его на излагаемом ма-
териале, что значительно повышает мотивацию к изучению данной дисциплины. 
В завершение лекции преподаватель проводит итоговый анализ и дает оценку 
содержания вопросов, которое свидетельствует о глубине и осознанности знаний, 
включенности обучающихся в процесс познания, их интересе к предмету изуче-
ния. Лекция–пресс–конференция может проводиться на всех этапах изучения 
дисциплины. Её методическая ценность заключается в том, что она способствует 
развитию мыслительной деятельности курсантов, умений рассуждать, анализи-
ровать, устанавливать причинно следственные связи, формулировать вопросы, 
понимать трудности, связанные с усвоением лекционного материала. Кроме того, 
лекция–пресс–конференция позволяет преподавателю выявить отношение и ин-
терес  обучающихся к своей дисциплине.  

Следует отметить, что данный вид лекции требует большого профессиона-
лизма преподавателя, проявляющегося не только в свободном и всестороннем 
знании своего предмета, но в коммуникативных и ораторских способностях, уме-
нии импровизировать, использовать практический опыт.  

Лекция–беседа, или «диалог с аудиторией». Методической особенностью 
данной лекции является организация активной беседы или диалога с аудиторией. 

Для привлечения курсантов к лекции–беседе преподаватель использует 
различные методические приемы. Это могут быть проблемные вопросы, вопросы, 
подготавливающие аудиторию к активному восприятию учебного материала, во-
просы, актуализирующие знания, формирование и развитие которых будет осу-
ществляться на данной лекции. Проведение лекции в форме диалога возможно 
при условии готовности курсантов к совместному обсуждению, а часто и поста-
новке вопросов, требующих высказывания собственного мнения, демонстрации 
своей позиции относительно ключевых положений темы лекции. Данная лекция 
отличается тесным взаимодействием преподавателя с аудиторией, необходимо-
стью поддерживать интерес к обсуждаемым вопросам и стимулировать к актив-
ной деятельности, акцентировать внимание на актуальных профессионально 
ориентированных проблемах. 
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Такая совместная деятельность преподавателя и курсанта создает у по-
следнего ощущение сопричастности к проведению лекции, повышает её ценность 
и значимость, развивает у курсантов положительную мотивацию. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Методическая особенность дан-
ной лекции является организация обсуждения конкретной ситуации, которая 
может возникнуть (или уже встречалась) в профессиональной или учебной дея-
тельности. 

Конкретные ситуации на лекции могут быть представлены устно или в ви-
де короткой видеозаписи. Содержание конкретной ситуации должно быть крат-
ким по форме представления, но емким по содержанию, включающему достаточ-
ную информацию для оценки и характеристики изучаемого объекта, процесса или 
явления. Обучающиеся анализируют и обсуждают эти ситуации коллективно, в 
группах, парах и затем представляют свои варианты разрешения ситуации.  

Преподаватель активизирует участие курсантов в обсуждении ситуации, 
предлагая вопросы, дополнительную информацию, стимулирует курсантов к вы-
движению гипотезы, высказыванию своей точки зрения на причины и следствия, 
обнаруженные в ситуации. Опираясь на правильные или ошибочные высказыва-
ния курсантов, анализируя  и обобщая дискуссионный материал, преподаватель 
подводит курсантов к выводам. Такой прием часто используется перед началом 
лекции с целью активизации внимания на обсуждаемых вопросах.  

Целенаправленное обсуждение конкретного вопроса способствует продук-
тивному обмену мнениями и идеями, грамотной и научной постановке спорного 
вопроса, подготовке обоснованного ответа на вопросы оппонента. 

Принимая участие в дискуссии, обсуждении конкретной ситуации, поиске 
наиболее эффективного ее решения, у курсантов формируются умения логично 
излагать свое мнение, пользоваться приемами доказательства, опровержения, де-
лать выбор; приобретать новые знания и новый социальный опыт; принимать  
точку зрения оппонентов. 

В процессе обучения часто используются видеолекции, записанные препо-
давателем, что позволяет курсантам прослушать лекцию в удобное для них время, 
доработать и дополнить её содержание, повторить лекционный материал непо-
средственно перед семинарскими занятиями, повторно разобраться с трудным 
материалом. 

Самостоятельная работа курсантов с лекционным материалом организует-
ся в часы самостоятельной внеаудиторной работы с использованием электрон-
ных учебников, методических материалов, информационно–коммуникационных 
технологий. При этом содержание электронных учебников, пособий структуриро-
вано с учетом индивидуально–психологических особенностей курсантов, практи-
ческой направленности, выбора обучающимися для себя оптимальной траекто-
рии изучения учебного материала, удобного темпа самостоятельной работы и 
способа изучения дисицплины. Обучающий эффект достигается не только за счет 
содержательной части, но и за счет использования тестирующих программ, поз-
воляющих обучающимся оценить степень усвоения ими предметных знаний. 

Для активизации взаимодействия курсантов, организации их совместной 
творческой деятельности мы используем кейс–технологию, позволяющую кур-
сантам активно взаимодействовать друг с другом, обсуждать проблему, обмени-
ваться мнениями, анализировать и обобщать учебный материал, находить аль-
тернативные варианты решения рассматриваемой проблемы. Понятие «Кейс» (от 
англ. «case») означает «происшествие» или «событие» [4]. По мнению А.С. Земско-
вой, кейс–метод представляют сложную систему [5], включающую различные ме-
тоды познания: моделирование, анализ, проблемный метод, методы описания, 
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дискуссию, игровые методы и др., виды деятельности и межличностного обще-
ния, смену ролевых действий.   

В научной литературе встречаются кейс–технологии разной предметной 
направленности.  Так, И.К. Масалков и М.В.Семина выделяют метод ситуационно-
го анализа, ситуационные задачи и упражнения; анализ конкретных ситуаций 
или кейс–стади; метод инцидента; игровое проектирование [6].  

Организуя работу обучающихся с «кейсом», важно опираться на их субъ-
ектный опыт, знания, полученные в предметной и смежной областях знаний, ак-
тивно устанавливать межпредметные связи предшествующего, сопутствующего и 
перспективного характера.  

В процессе профессиональной подготовки курсантов, будущих штурма-
нов, мы использовали различные виды ситуаций, ориентируясь на опыт при-
менения кейс–технологий С.Б. Ступиной, которая в своих работах описывает 
различные ситуации и способы их разрешения: 1) ситуация–иллюстрация, ил-
люстрирующая закономерности, механизмы, следствия их разрешения; 2) си-
туация–проблема, описывающая реальные проблемы; 3) ситуация–оценка, 
направленная на оценку принятого решения; 4)ситуация–упражнение, предпо-
лагающая обращение обучающихся к специальным источникам информации, 
литературе, справочникам [3]. 

Методической особенностью данной технологии является, прежде всего, 
практическая направленность, то есть возможность применения теоретиче-
ских знаний к решению практических задач. Интерактивный характер кейс–
технологии способствует более глубокому усвоению учебного материала за 
счет активного участия и эмоциональной вовлеченности курсантов. Следует 
подчеркнуть, что ценность данной технологии заключается в развитии у бу-
дущих военных специалистов способности и готовности к принятию неодно-
значных решений проблем в реальной жизни, непредвиденных ситуациях, в 
ситуациях неопределенности, умений соотносить имеющиеся знания с практи-
ческой деятельностью. 

Таким образом, применение интерактивных форм и методов обеспечивает 
высокую эффективность обучения и качество подготовки курсантов к професси-
ональной деятельности. 
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