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Резюме. В статье рассмотрен военно-педагогический опыт как многогранный 

и целостный феномен педагогической культуры преподавателя ведомственного вуза, прояв-

ляющийся в различных видах его деятельности: военно-служебной, образовательной, научной, 

воспитательной, управленческой. Раскрыто содержание военно-педагогического опыта, син-

тезирующего в себе мировоззренческую, нравственную, профессиональную, интеллектуальную, 

эмоциональную, эстетическую и физическую стороны. Теоретически обоснованы слагаемые 

военно-педагогического опыта: высокое мастерство, гармоничное сочетание учебно-

воспитательной работы с научными поисками путей ее совершенствования, система профес-

сионально-педагогических качеств. Выделены и описаны два аспекта, необходимые в процессе 

приобретения преподавателем военно-педагогического опыта: личностный (педагогическая 

направленность, профессиональная эрудиция, гармония интеллектуальных и нравственных ка-

честв, оптимизм, персональная ответственность, требовательность к себе) и практический 

(опора на научные данные и передовой опыт, устремленность к самосовершенствованию, ана-

лиз различных видов деятельности в условиях цифровой трансформации образования). Науч-

ная новизна статьи заключается в описании сущности и содержания военно-педагогического 

опыта преподавателя ведомственного вуза, осуществляющего свою деятельность в условиях 

цифровой трансформации образования. Сделан вывод о том, что военно-педагогический опыт 

в современных условиях цифрового образования обеспечивает эффективность образователь-

ного процесса ведомственного вуза, повышает роль человеческого фактора в решении профес-

сиональных задач, в принятии управленческих решений. Статья представляет интерес для на-

учно-педагогического состава высших образовательных организаций, адъюнктов и аспиран-

тов, соискателей, всех тех, кто интересуется проблемами методологии и технологии 

профессионального образования.  

Ключевые слова: военно-педагогический опыт, цифровая трансформация образования, 

ведомственный вуз, профессионально-педагогические качества, персональная ответственность. 
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Abstract. The article considers the military-pedagogical experience as a multifaceted and 

integral phenomenon of pedagogical culture of a teacher of a departmental university which is mani-

fested in various types of thier activities: military service, educational, scientific, educational, mana-
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gerial. The content of the military-pedagogical experience, which synthesizes the worldview, moral, 

professional, intellectual, emotional, aesthetic and physical sides is revealed. The components 

of military-pedagogical experience (high skill, harmonious combination of teaching and educational 

work with the scientific search for ways to improve it, the system of professional and pedagogical 

qualities) are substantiated theoretically. Two aspects necessary in the process of teacher acquisition 

of military pedagogical experience are highlighted and described: personal (pedagogical orientation, 

professional erudition, harmony of intellectual and moral qualities, optimism, personal responsibility, 

self-demand) and practical (reliance on scientific data and best practices, aspiration to self-

improvement, analysis of various types of activities in the context of digital transformation of educa-

tion). The scientific novelty of the article consists in describing the essence and content of the military-

pedagogical experience of a teacher of a departmental university, which operates in the context of dig-

ital transformation of education. It was concluded that military-pedagogical experience, in modern 

conditions of digital education, ensures the effectiveness of the educational process of a departmental 

university, increases the role of the human factor in solving professional problems, in making man-

agement decisions. The article is of interest to the scientific and pedagogical staff of higher educa-

tional organizations, adjuncts and graduate students, scientific degree seekers, all those who are in-

terested in the problems of methodology and technology of professional education. 

Keywords: military-pedagogical experience, digital transformation of education, departmen-

tal university, professional and pedagogical qualities, personal responsibility. 
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Одной из ведущих проблем учебно-воспитательного процесса в ведомственных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку будущих военных спе-

циалистов, является изучение, обобщение и внедрение передового военно-педагогиче-

ского опыта в условиях цифровой трансформации образования. 

Под передовым военно-педагогическим опытом ученые-педагоги понимают 

знания, умения, навыки, профессиональные компетенции успешного использования 

преподавателем современных педагогических методов, форм, средств обучения, воспи-

тания, развития и психологической подготовки курсантов и слушателей, обеспечиваю-

щих эффективность образовательного процесса в военных вузах (В.П. Давыдов, 

П.Д. Корчемный, Л.Г. Лаптев и др.). 

Военно-педагогический опыт преподавателя ведомственного вуза – это сложное, 

многоаспектное социально-психологическое новообразование личности, характеризую-

щее уровень ее развития как военного педагога, степень овладения ею методологией 

и технологией профессионального образования. Военно-педагогический опыт во мно-

гих научных трудах российских ученых рассматривается как целостный феномен педа-

гогической культуры военного педагога. Содержание военно-педагогического опыта 

преподавателя вуза целесообразно рассматривать в двух аспектах: личностном и прак-

тическом. Личностный аспект предполагает анализ профессиональной эрудиции, пе-

дагогической направленности, гармонии интеллектуальных и нравственных качеств, 

оптимизма, персональной ответственности и требовательности к себе. Профессио-

нальная эрудиция преподавателя ведомственного вуза отражает многосторонность зна-

ний, глубокое понимание военной службы, своей профессии, что оказывает влияние 

на формирование педагогической направленности, мотивации к саморазвитию. Интел-

лектуальные качества характеризуют способность к познанию и профессиональному 

мышлению, а нравственные качества (трудолюбие, ответственность, исполнительность 

и другие) – культуру преподавателя. Практический аспект военно-педагогического 

опыта преподавателя может рассматриваться на основе анализа различных видов его 

деятельности (служебной, учебной, воспитательной, научной, управленческой), устрем-

ленности к самосовершенствованию в расширении горизонта профессиональных зна-
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ний, умений, навыков и компетенций. В военно-педагогическом опыте отражаются та-

кие стороны педагогической культуры, как мировоззренческая, нравственная, профес-

сиональная, интеллектуальная, эмоциональная, эстетическая, физическая. Слагаемыми 

военно-педагогического опыта являются: нравственная зрелость личности; умение гар-

монично сочетать учебно-воспитательную и научную работу, осуществляя инноваци-

онный поиск необходимых методов, форм и средств в целях развития вузовских дисци-

плин; высокое мастерство; физическая культура и здоровье. 

Итак, в структурном плане в военно-педагогическом опыте синтезированы педа-

гогическая этика, стремление преподавателя к самосовершенствованию в условиях 

цифровой трансформации образования, стиль деятельности в инновационных условиях 

преподавания в ведомственном вузе, убеждения, мастерство, базирующееся на глубо-

ком знании военной службы. Отметим, что роль военных знаний для специалистов 

многих направлений подготовки за последние пять лет в условиях цифровой трансфор-

мации образования значительно повысилась. Это обусловлено интенсивностью разра-

боток новых видов оружия и боевой техники, форм и методов ведения боевых дейст-

вий, появлением и активным внедрением в практику информационных технологий, 

электронного обучения. Нельзя не учитывать, что появились новые ориентиры в подго-

товке специалистов в связи с цифровой экономикой Российской Федерации, а данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социаль-

но-экономической деятельности, обеспечивающей эффективное взаимодействие науч-

но-образовательного сообщества, государства и граждан.  

Какие процессы подверглись цифровой трансформации в сфере образования? 

Прежде всего, это предоставление образовательных услуг и создание цифровых обра-

зовательных ресурсов, что свидетельствует о важности проблемы цифровой трансфор-

мации в информационном обеспечении деятельности ведомственных образовательных 

организаций (Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3759-р «Об ут-

верждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки и 

высшего образования»). Одним из направлений цифровой трансформации образования 

является создание цифрового информационно-методического обеспечения образова-

тельного процесса (Ю.В. Богатырева, О.А. Козлов, В.П. Поляков, Н.Д. Подуфалов, 

А.Н. Привалов, И.В. Роберт и др.). В высшей школе оно осуществляется с учетом даль-

нейшего развития перспективных цифровых платформ и технологий (Роберт, 2019). 

Перспективными технологиями являются большие данные, искусственный интеллект, 

компоненты робототехники, технологии виртуальной и дополнительной реальности. 

Важно учитывать, что цифровая трансформация высшего образования предполагает 

интеллектуализацию информационной деятельности, рассматриваемую с точки зрения 

организации образовательного процесса вуза как обеспечение его субъектов (препода-

вателя и обучающихся) цифровыми технологиями, позволяющими осуществлять мно-

говариантный анализ данных по изучаемым дисциплинам с последующей обработкой, 

визуализацией, получением и сохранением результатов для проведения научно-иссле-

довательской деятельности. Цифровые технологии предоставляют возможность буду-

щим специалистам моделировать и имитировать разнообразные процессы, заниматься 

проектированием в виртуальной среде с целью выявления закономерностей, проверки 

научных предположений и выдвигаемых в рамках научных исследований гипотез. Они 

также обеспечивают мультимедийное представление учебного материала с расширен-

ным спектром гипермедиаформ, интерпретацию изучаемого дидактического содержа-

ния дисциплин. Познавательно, что парадигма цифрового образования основана на реа-

лизации возможностей автоматизированных комплексов, организованных на базе высо-

котехнологичных устройств, представляющих систему, которая распознает конкретные 
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учебные ситуации, происходящие в учебных кабинетах образовательной организации, 

и соответствующим образом на них реагирует. Важной особенностью таких учебных 

инноваций является объединение отдельных подсистем в единый управляемый ком-

плекс с возможностью функционирования робототехнических интеллектуальных ин-

формационных систем, различного высокотехнологичного периферийного оборудова-

ния и систем управления. Это имеет прямое отношение к педагогической информатике, 

а парадигма конвергентного образования реализует взаимный перенос характерных 

особенностей педагогической науки и ИКТ (по содержанию учебной информации, по 

методам и средствам их реализующих, по формам организации учебной деятельности). 

Анализ педагогической литературы позволяет сделать вывод, что это иницииру-

ет объединение или слияние (частичное или фрагментарное) различных научных или 

предметных областей, ориентирует ученых-преподавателей на исследование проблемы 

эволюционного сближения методов и средств информационно-коммуникационных 

технологий в методы и средства педагогической науки. Российские ученые-педагоги 

работают над разработкой научных оснований эффективного применения интеллекту-

альных информационных систем образовательного назначения, развивая электронное 

обучение, ориентированное на моделеформирующие, имитационные, поисковые тех-

нологии (Ганжа, Кошелева, Краснослободцев, 2016). Характерной чертой электронного 

обучения в военном вузе является не прямое решение задачи, а обучение за счет при-

менения решений множества сходных задач. Применяется метод искусственного ин-

теллекта, что позволяет генерировать идеи в профессиональной области. Вместе с тем 

разрабатываются педагогические подходы, используемые в процессе проведения заня-

тий по вузовским дисциплинам, с применением данных параметров, визуальных обра-

зов, символов, взаимодействия с виртуальными объектами, представленными на экра-

не, компонентами образовательной цифровой среды. Требуется высокая информацион-

ная культура курсантов и слушателей военных вузов в условиях повышения актуаль-

ности и новизны содержания учебных материалов изучаемых дисциплин. Цифровой 

контент изучаемой дисциплины предполагает глубокий анализ философских, педагоги-

ческих, психологических, общекультурных аспектов восприятия обучающимися, а 

также средств, устройств, всего того технологического арсенала, который позволяет не 

только осуществить информационное взаимодействие с преподавателем с целью полу-

чения или закрепления знаний, но и в режиме реального времени получить оценку сво-

их знаний и профессиональных умений. Интерес к профессиональной проблематике 

развивается у обучающихся при применении в процессе обучения активных методов, 

подкрепляемых фактическим, профессионально-ориентированным материалом, цифро-

выми базами данных, развитой поисковой системой. Методический поиск по проблеме 

применения цифровых технологий необходим преподавателю при внесении коррекции 

в процесс решения практико-ориентированных заданий, при обращении курсантов к 

помощи тезауруса по изучаемой теме дисциплины, при изучении алгоритмов осущест-

вления исследовательской деятельности (в рамках выполнения научной работы под ру-

ководством преподавателя) и др. 

Вместе с тем с изменением тенденций в развитии военной техники и науки ме-

няется и содержание военно-педагогического процесса ведомственных вузов, приобре-

тая все более практическую направленность в условиях цифровой трансформации об-

разования, нацеливая преподавателей военных вузов на эффективное применение ин-

новационных технических и электронных средств обучения. У каждого преподавателя 

свой военно-педагогический опыт. Отметим то, что является общим для всех препода-

вателей: опыт службы и жизни, эффективность педагогической деятельности, прочная 

нравственная основа, конкретность педагогических убеждений на основе теоретиче-
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ских знаний в области военной дидактики и методик воспитания военных специали-

стов. Однако у всех преподавателей разный уровень цифровой грамотности (знания, 

умения, навыки и понимание, необходимые для эффективного использования цифро-

вых технологий в целях обучения и воспитания курсантов), что очень важно учитывать, 

если речь идет о цифровой трансформации образования. Следовательно, требуется не-

прерывное обучение преподавателей, расширение их педагогического кругозора в при-

менении информационно-коммуникационных систем и цифровых технологий, осуще-

ствляемое и в условиях дистанционного обучения, и в реализации персонифицирован-

ной модели повышения квалификации (Ротобыльский, Ротобыльская, 2016). Это необ-

ходимо для того, чтобы преподаватели могли обосновывать и применять на практике 

оптимальное цифровое обеспечение преподаваемых ими дисциплин, используя знания 

по практическому применению современных педагогических подходов в подготовке 

будущих военных специалистов: синергетического, деятельностно-ценностного, уни-

версально-управленческого и др. (Ганжа, Кошелева, Краснослободцев, 2016). 

Поскольку преподаватель военного вуза обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, принятия решений, лидерских качеств, ему необходимо 

знать основы управленческой деятельности. 

Понимая теорию управления как науку о методах управления различными сис-

темами, процессами, объектами, сконцентрируем внимание на тех пяти подходах, ко-

торые позволяют эффективно действовать преподавателю в образовательной среде во-

енного вуза. Первый подход к управленческой деятельности – процессный, основывает-

ся на идее существования некоторых универсальных функций управления. 

Второй подход – системный, сложившийся на базе общей теории систем, озна-

чает, что система, как некая целостность, состоит из подсистем, каждая из которых 

вносит свой вклад в функционирование целого (самой системы).  

Третий подход, предполагающий высокий уровень военно-профессиональной 

мобильности преподавателя – ситуационный. В рамках данного подхода любая органи-

зация рассматривается как открытая система, постоянно взаимодействующая с внеш-

ней средой, с многообразием профессиональных ситуаций. 

Универсальный подход (четвертый) сложился на базе универсального управле-

ния и предполагает учет в управленческой деятельности преподавателя военного вуза 

как вертикальных, так и горизонтальных связей. 

Субстратный подход (пятый), основанный на структурной оптимизации при-

нимаемых преподавателем решений посредством выявления субстратов (ключевых 

моментов оптимизации) в значимых классах информационного контекста управленче-

ской (педагогической) ситуации (Гагаев, 1994). В информационном контексте можно 

выделить своеобразные области, общие моменты, в которых субстраты – это ключевые 

моменты оптимизации управленческой деятельности преподавателя. 

Управленческая деятельность преподавателя военного вуза осуществляется в 

условиях цифровой трансформации образования на основе нескольких важных для 

достижения педагогических целей принципов (Меркулов, Вершков, 2018). Это принци-

пы: научности; системности; единоначалия в управлении курсантами и слушателями; 

коллегиальности в выработке педагогических решений по образовательной деятельно-

сти совместно с коллективом кафедры; единства распорядительства и ответственности 

в управлении обучающимися; оптимальности (принцип экономии времени); информа-

ционной достаточности и безопасности; обратной связи, цифровой грамотности. 

Управленческая деятельность преподавателя военного вуза характеризуется не-

сколькими общими функциями управления: прогнозирование, планирование, регули-

рование, контроль и учет. Перечисленные функции реализуются преподавателем при 



 

 

 

 

67 
 

применении нормативного, интеграционного, программно-целевого и других подходов, 

известных в теории управления. Преподавателю ведомственного вуза следует знать, 

что в условиях цифровой трансформации образования еще более возрастает роль пер-

сональной ответственности. Обращаясь к проблеме персональной ответственности 

личности, следует отметить, что ее смысловые приоритеты встроены в исследователь-

ское пространство различных научных отраслей. 

Например, проблема ответственности изучается в философии с позиции миро-

воззрения личности (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев и др.). В социологии персональная от-

ветственность характеризуется ценностями и ценностными ориентациями личности 

(Г.М. Андреева, Л.И. Грядунова и др.). Психологи рассматривают персональную ответ-

ственность с позиций выполнения личностью социально-профессиональных ролей 

(Л.И. Дементий, А.А. Реан и др.). Педагогика уделяет внимание персональной ответст-

венности личности как механизму, обеспечивающему регуляцию поведения личности с 

позиций ее жизнедеятельности (С.С. Быкова, Н.А. Минкина и др.). Ученые-педагоги 

рассматривают структурно-содержательные и инструментальные особенности форми-

рования персональной ответственности личности с разных научных позиций (Ко-

шелева, Гонеев, Сухорукова, 2019). 

Персональная ответственность преподавателя военного вуза изучается учеными 

как ведущий показатель социальной зрелости личности (А.С. Вершков, А.О. Кошелева, 

Н.Н. Семененко, Д.В. Суслов и др.). В условиях цифровой трансформации образования 

персональная ответственность выступает важнейшим регулятором организации про-

фессиональной деятельности преподавателя ведомственного вуза (А.Д. Гонеев, 

В.П. Давыдов, К.А. Ротобыльский и др.). Персональная ответственность преподавателя 

ведомственного вуза, выступающая в том числе и как компонент педагогической куль-

туры, является формой проявления стиля деятельности педагога. Стиль педагогической 

деятельности, как известно, вырабатывается на протяжении многих лет, является дос-

тоянием личности в процессе накопления опыта преподавания и воспитания обучаю-

щихся. В стиле педагогической деятельности преподавателя военного вуза выражаются 

умения: логически стройно и доказательно излагать учебный материал, использовать 

необходимые различные учебные пособия и цифровые технологии, показывать разучи-

ваемые курсантами и слушателями приемы боевой работы, нацеливать обучающихся 

на достижение учебных целей, мотивировать к участию в научной работе и др. 

Опыт преподавателей требует обобщения. Начинающим преподавателям ведом-

ственных вузов необходимо разъяснять сущность и содержание военно-педагогиче-

ского опыта, современных требований к персональной ответственности личности педа-

гога, знакомить с передовым опытом коллег, оказывать индивидуальную помощь, ори-

ентировать их на саморазвитие и самообразование. Для тех преподавателей, которые 

уже имеют военно-педагогический опыт, необходимо создавать педагогические усло-

вия для демонстрации профессиональных портфолио, предлагая выступить на педаго-

гических площадках, конференциях, профессионально-ориентированных мероприятиях 

по обмену опытом. В связи с этим целесообразно ведение преподавателем вуза инди-

видуального портфолио (систематизация накопленного военно-педагогического опыта, 

достижений в разработке дидактических новшеств, научной деятельности, воспита-

тельной работе с курсантами). Это позволит сформировать целевые установки, сплани-

ровать и организовать педагогическую деятельность, заложить предпосылки к конст-

руированию самообразования.  

Вместе с тем при правильной систематизации, обобщении военно-педагогиче-

ского опыта преподаватель вуза расширяет собственные навыки рефлексивной деятель-

ности, дает самооценку своей творческой активности. Большую профессиональную, 
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методическую и научную ценность представляет военно-педагогический опыт препо-

давателя, демонстрируемый коллегам в ведомственном вузе в рамках научно-

методических семинаров, обмена опытом, «круглых столов», мастер-классов, творче-

ских отчетов. Тем более что деятельность преподавателя в условиях цифровой транс-

формации образования является не только актуальной, но и востребованной пробле-

мой, анализ которой позволит интегрировать проектирование педагогических процес-

сов и достижений электронной дидактики. 

Военные вузы страны осуществляют важную работу по подготовке молодого 

поколения военных специалистов к реалиям цифрового мира. Следовательно, с точки 

зрения педагогического взгляда на цифровую трансформацию образования востребова-

на новая модель преподавателя военного вуза, компетентного и ответственного за свою 

деятельность, обладающего военно-педагогическим опытом. 
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