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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ ВОЕННЫХ КАФЕДР УЧРЕЖДЕНИЙ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение и анализ качества выполнения должностных обязан-
ностей молодыми офицерами показывает, что они в период своего 
профессионального становления сталкиваются с серьезными трудно-
стями. Часто офицер, даже обладая хорошим запасом теоретических 
знаний, неуверенно чувствует себя в ситуации выбора, когда необхо-
димо решить, что надо делать, или как надо реализовывать уже при-
нятое решение. 

Тезис о высоком интеллекте офицера как неотъемлемой черте 
военного профессионала сегодня редко оспаривается открыто. Одна-
ко в военной среде все еще популярна идея о преобладании в воен-
ном деле «волевого начала». Даже лица, занимающие достаточно вы-
сокие должности, на уровне подсознания часто убеждены в ненуж-
ности излишнего «умствования», способного лишь навредить воен-
ному человеку и тому делу, которому он служит [1, с. 227]. 

Данная ситуация возникла из-за ошибочных психологических 
установок в сознании и тех «кого учат», и тех «кто учит». В первую 
очередь речь идет о нескольких заблуждениях. 

Первое заблуждение заключается в том, что учеба на военной 
кафедре рассматривается как неприятный момент в жизни, который 
надо просто «пережить как кошмарный сон». Действительно, когда-

то выпускнику учреждения высшего образования, закончившему во-
енную кафедру, полученного запаса знаний хватало на весь период 
активной трудовой деятельности. Однако сегодня в любой сфере ко-
личество профессионально значимой информации нарастает лавино-
образно. Именно это обстоятельство и вызывает к жизни идею не-
прерывного образования. Мы должны осознавать, что процесс овла-
дения знаниями, навыками, умениями – нормальное состояние чело-
века [2]. Ведь война для кадрового офицера – это экзамен, который 
неизвестно когда состоится, но к которому надо готовиться всю 
жизнь. Конечно, профессионализм высоко ценится в любом виде де-
ятельности. Но в военной сфере плохое знание и неумение делать 
свое дело граничит с преступлением.  

В свете сказанного выше необходимо указать на второе за-
блуждение: многие обучающиеся вполне искренне полагают, что 



382 

 

учебная деятельность – это, прежде всего, процесс запоминания 
определенного материала. В этом заблуждении их укрепляют, к со-
жалению, и некоторые преподаватели, делающие ставку на бездум-
ное заучивание учебного материала и натаскивание студентов на ре-
шение стандартных прикладных задач. 

Но учеба – это не просто фиксирование, «складирование» 
накопленной информации, но и овладение способами получения и 
использования этой информации.  

Современная педагогика выдвигает на первый план следую-
щую «сверхзадачу»: обучающийся должен «научиться учиться», 
овладеть «технологиями получения знаний» и постоянно эти техно-
логии совершенствовать. Идея о том, что «ученик – это не сосуд, ко-
торый следует наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь» 
всегда имела немало сторонников среди педагогов, в том числе и во-
енных. Но обстоятельства, о которых уже шла речь выше, предельно 
актуализировали проблему творчества и профессионализма в дея-
тельности не только преподавателей, но и студентов военных кафедр 
[2]. 

Третье заблуждение, сформировавшееся у многих еще со 
школьной скамьи, связано со стереотипом: «Я учусь не для себя, а 
для кого-то другого (родителей, преподавателей, общества)». В ре-
зультате индивид оказывается отчужден от реального процесса овла-
дения знаниями и от результатов этого процесса. В лучшем случае он 
удачно «имитирует» познавательную деятельность, «подчиняясь» 
внешним обстоятельствам. Подобная внутренняя установка должна 
быть преодолена как неадекватная. На смену ей должно придти по-
нимание того, что ситуация, на самом деле, совершенно обратная – 

человек учится в первую очередь для самого себя. Конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов факторы социального порядка: потребности 
общества, долг перед другими людьми, обязанности гражданина. Но 
все же учебная деятельность – это процесс глубоко личностный, свя-
занный с реализацией глубинных, сущностных потенций индивида. 
Не случайно потребность познания относится к числу родовых, «ба-
зовых» потребностей человека [2]. 

Учеба в учреждении высшего образования, а особенно на воен-
ной кафедре – это сознательный выбор индивида, своего рода «инве-
стирование» собственного будущего. Однако требуются значитель-
ные усилия преподавателей, чтобы этот выбор поддерживать. Необ-
ходимо постоянное внимание к ценностно-мотивационной сфере 
личности обучающегося. Установки типа «мы вас сюда не звали», 
«это ваши проблемы», «не нравится – уходите», характерные для от-
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дельных «горе-преподавателей» в погонах, явно стимулируют стрем-
ление определенной части студентов отчислиться с военной кафед-
ры. 

Четвертое заблуждение, требующее преодоления, было в свое 
время охарактеризовано К. Марксом как «профессиональный крети-
низм». Некоторые люди вполне искренне полагают, что успех в ка-
ком-то конкретном виде деятельности предполагает полную концен-
трацию всех сил именно в этой сфере и сознательный отказ от дру-
гих интересов, как «мешающих» главному делу. Складывается пара-
доксальная, на первый взгляд, ситуация: для того, чтобы достичь вы-
соких результатов в определенной сфере деятельности, необходим 
выход человека за узкие рамки этой деятельности. Получение нетри-
виальных результатов не достижимо на базе механического «натас-
кивания» [2].  

Только продвижение в направлении реализации идеала всесто-
роннего гармоничного развития личности обеспечивает формирова-
ние высококлассного специалиста. В военном деле очень многое за-
висит от «личностного измерения», так как военный профессионал 
объективно поставлен в ситуацию, требующую принятия нестан-
дартных решений, сообразуясь с динамикой развития боевой обста-
новки. Истинный профессионализм офицера заключается не в том, 
чтобы «отгородиться» от всего «невоенного», а в том, чтобы уметь 
выделять важные для военной теории и практики методологические 
аспекты во всем массиве теоретических и эмпирических знаний [3]. 

Модернизация Вооруженных Сил Республики Беларусь требу-
ет постоянного совершенствования профессиональных знаний и ма-
стерства офицерского корпуса, а с такими масштабными задачами 
могут справиться только образованные, только современно мысля-
щие и восприимчивые к новому люди. 
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