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Активизация самосовершенствования курсантов вуза МВД России на основе создания проблемных ситуаций
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В работе раскрывается сущность и содержание использования метода проблемного обучения
в вузах МВД России, обосновываются особенности технологии создания проблемных ситуаций
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В настоящее время человечество вступило
в эпоху глобальных изменений в экономике,
политике, культуре, образовании. Главная чер-
та современного мира – стремительные пере-
мены. В этих условиях обеспечение стабиль-
ного экономического роста, устойчивого фор-
мирования гражданского общества в России
выступает одной из приоритетных задач пра-
воохранительных органов, от компетентности
которых во многом зависит конечный резуль-
тат. В связи с этим организация работы орга-
нов внутренних дел, организация борьбы с
преступностью требуют принципиально новых
подходов. Сама система профессиональной
подготовки кадров МВД России для обеспе-
чения эффективности реализации правоохра-
нительных функций тоже не должна находить-
ся в статическом состоянии [8]. Главная зада-
ча современного образования видится в овла-
дении специалистов методологией творческо-
го преобразования мира [6]. На вопрос, чему
и как учить в современном вузе, наука отвеча-
ет – прежде всего формировать и развивать
профессиональные навыки, воспитывать
творческие профессиональные качества [10].

Процесс творчества включает в себя прежде
всего открытие нового. Решая эту задачу, твор-
чески и активно работающие педагоги в прак-
тической деятельности ориентируются на ос-
новные положения педагогики сотрудниче-
ства, на реализацию общепедагогических
принципов, личностно ориентированных и
инновационных технологий, прогрессивных
методик, в том числе активно используют тех-
нологии проблемного обучения.

Суть проблемного обучения заключается в
управлении познавательной активностью
личности. В его основе лежит принцип, со-
гласно которому глубокое, прочное усвоение
знаний возможно при постановке проблемы,
в решении которой непосредственно участву-
ет сам обучаемый. Только при этом условии
им активно воспринимается учебная инфор-
мация, а решение проблемы становится твор-
ческим, обеспечивающим формирование
подлинного профессионального мастерства
[5; 9]. В этом свете под методом проблемного
обучения в вузе МВД России следует пони-
мать такую организацию учебно-воспита-
тельного процесса, которая включает в себя
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создание на занятиях проблемной ситуации,
возбуждающей у обучаемых потребность в ре-
шении возникающих вопросов, вовлекающей
их в самостоятельную познавательную дея-
тельность [3].

Развивая у обучаемых умственную актив-
ность, метод проблемного обучения способ-
ствует целенаправленному овладению ими на-
выками и умениями, прочно опирающимися
на глубоко осознанную научную информацию.
В условиях вузов МВД России преподаватель
может и должен постоянно создавать проблем-
ные ситуации, используя достижения право-
вой науки и обширные практические матери-
алы борьбы с правонарушениями и преступ-
лениями. При достаточной методической раз-
работке и наличии необходимого опыта про-
блемное обучение может эффективно осуще-
ствляться в ходе проведения всех видов учеб-
ных занятий.

Технология проблемного обучения заклю-
чается в следующем: перед обучаемыми ста-
вится проблема, и они при непосредственном
участии преподавателя или самостоятельно
исследуют пути и способы ее решения, т. е.
строят гипотезу, намечают способы ее провер-
ки, обосновывают, проводят эксперименты,
наблюдения, анализируют их результаты, до-
казывают.

В образовательном процессе вуза МВД пе-
дагог выступает «регулировщиком», организу-
ющим исследовательский поиск. Применение
технологии проблемного обучения позволяет
учить курсантов мыслить логично, научно,
творчески; способствует переходу знаний в
убеждения; вызывает у них глубокие интеллек-
туальные чувства, в том числе чувства удовлет-
ворения и уверенности в своих возможностях
и силах, формирует интерес к научному зна-
нию и необходимую мотивацию к самосовер-
шенствованию.

В последнее время в системе профессио-
нального образования МВД России все боль-
шее отражение находят современные инфор-
мационные технологии, предоставляющие пе-
дагогам мощный инструментарий, позволяю-
щий проектировать и наполнять информаци-
онными ресурсами учебную среду. Учебно-

воспитательный процесс, построенный на
принципах взаимосвязи и взаимодополнении
содержания и организации в традиционной и
инновационной плоскостях, обеспечивает
эффективность профессиональной подготов-
ки курсантов. Проблемное обучение в этих ус-
ловиях выступает в качестве технологии, обес-
печивающей взаимосвязь теоретической и
практической подготовки, традиционных и
инновационных форм обучения, аудиторной
и самостоятельной работы, самовоспитания,
самообразования и самосовершенствования
обучаемых.

Проблемное обучение как инструмент ак-
тивизации самосовершенствования курсантов
начинается с создания преподавателем про-
блемной ситуации и разрешения ее в процес-
се совместной деятельности с обучаемыми под
общим направляющим руководством педаго-
га, при максимальной самостоятельности кур-
сантов [7]. Таким образом, во всех формах
учебно-воспитательного процесса необходимо
вначале создавать проблемные ситуации, а за-
тем активизировать обучаемых на поиск их
решения. Для реализации этой идеи препода-
вателю необходимо в совершенстве владеть
методикой создания проблемных ситуаций,
знать их структуру и этапы, характерные для
изучаемой учебной дисциплины.

Проблемная ситуация в проблемном обуче-
нии несет основную функциональную нагруз-
ку, которая вызывает определенное психоло-
гическое состояние обучаемого, возникающее
в процессе выполнения задания, для которого
нет готовых средств решения, которая своим
содержанием ставит перед обучающимся та-
кой вопрос либо задачу, ответ на которые из
имеющихся у него знаний непосредственно не
вытекает. Обучаемому необходимо конструи-
ровать новые знания, синтезировать их на ос-
нове имеющихся, т. е. осуществлять исследо-
вание. Иными словами, проблемная ситуация
возникает тогда, когда для осмысливания чего-
либо или совершения каких-то действий у обу-
чаемого не хватает знаний или известных спо-
собов действий, когда имеет место противоре-
чие между наличным и необходимым уровня-
ми знаний, умений или навыков [2].
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Проблемная ситуация представляет основу
проблемного обучения, это главное условие
эффективности построения учебно-воспита-
тельного процесса во всех формах занятий и
первый признак ее состоит в том, что она со-
здает трудность, преодолеть которую обучае-
мый может лишь в результате собственной ак-
тивной творческой учебной деятельности.
Проблемная ситуация должна быть значимой
для обучаемого и по возможности связана с его
предшествующим опытом.

В учебно-воспитательном процессе вуза
МВД России можно выделить несколько при-
знаков проблемных ситуаций: а) когда обнару-
живается несоответствие между уже имеющи-
мися системами знаний у обучаемого и новы-
ми требованиями; б) когда есть необходимость
многообразного выбора из систем имеющих-
ся знаний единственно верной, использование
которой только и может обеспечить правиль-
ное решение проблемной задачи; в) когда обу-
чаемые сталкиваются с новыми условиями
использования имеющихся знаний, когда име-
ет место поиск путей их применения на прак-
тике; г) когда имеется противоречие между те-
оретически возможным путем решения зада-
чи и практической нецелесообразностью из-
бранного способа, а также между практиче-
ски достигнутым результатом выполнения
задания и отсутствием теоретического обос-
нования.

С учетом изложенного, проблемные ситуа-
ции, возбуждающих познавательную актив-
ность обучаемых, классифицируются по груп-
пам (классам) задач различной методической
направленности. Педагогическая практика
применения метода проблемного обучения в
вузах МВД России позволяет сформулировать
следующие основные классы таких задач.

1-й класс – класс теоретических проблем –
охватывает ситуации, направленные на акти-
визацию поиска и формулирования законов,
закономерностей, тенденций. Эффективность
таких задач выражается не в воспроизведении
обучаемыми соответствующих явлений, а в
установлении присущих им глубинных связей.

2-й класс – класс способов и средств воз-
можных решений – включает в себя ситуации,

обусловливающие поиск обучаемыми наибо-
лее целесообразных приемов решения задач и
выполнения необходимых действий.

3-й класс – класс анализа и моделирования
условий деятельности – направлен на форми-
рование и развитие у обучаемых профессио-
нально-личностных качеств, активности,
творческой направленности, специальных
умений и навыков. Задачи этого класса состо-
ят из ситуаций, предполагающих самостоя-
тельную ориентацию в различных нестандарт-
ных, сложных условиях, их оценку, преодоле-
ние, преобразование.

Названные классы задач, вызывающих по-
знавательную активность обучающихся, при-
менимы и реализуются на различных видах
учебных занятий. Кроме того, наибольшего
эффекта можно достичь при взаимодействую-
щем комплексном использовании названных
классов задач на лекциях, семинарских, прак-
тических занятиях и т. д. Однако применитель-
но к каждому виду занятий эти задачи должны
ставиться и решаться по-разному, в различных
сочетаниях.

Создание проблемной ситуации в целост-
ном педагогическом процессе вуза МВД Рос-
сии предполагает такое практическое или те-
оретическое задание, при выполнении кото-
рого обучаемый должен усвоить новые теоре-
тические знания или практические действия,
умения и навыки. При этом следует соблюдать
ряд условий:

а) задание должно основываться на зна-
ниях и умениях, которыми уже владеет обу-
чаемый;

б) неизвестное, которое нужно открыть,
должно составлять общую закономерность,
общий способ действия;

в) выполнение проблемного задания дол-
жно вызвать у обучаемого положительные
эмоции, потребность в усваиваемом знании,
формировать и развивать мотивацию к уче-
нию.

В технологии проблемного обучения разли-
чают четыре основных звена: а) осознание и
анализ проблемной ситуации; б) формулиро-
вание проблемы; в) решение проблемы; г) про-
верка правильности решения проблемы.

Активизация самосовершенствования курсантов вуза МВД России на основе создания проблемных ситуаций
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В зависимости от того, какие и сколько
звеньев задействованы в учебном процессе,
можно выделить три уровня реализации проб-
лемности.

Первый уровень технологии проблемного
обучения характеризуется тем, что педагог ста-
вит проблему, формулирует ее, указывает на
конечный результат и направляет самостоя-
тельные поиски курсантов. Второй уровень от-
личается тем, что у обучаемого воспитывается
способность самостоятельно формулировать и
решать проблему, а педагог указывает на нее,
не формулируя конечного результата. На тре-
тьем уровне педагог не указывает на пробле-
му: обучаемый должен увидеть ее самостоя-
тельно, увидев, сформулировать и исследовать
возможности и способы ее решения. В итоге
воспитывается способность самостоятельно
анализировать проблемную ситуацию, видеть
проблему, находить решение.

Проблемная ситуация должна включать в
себя три компонента: а) необходимость выпол-
нения такого действия, при котором возника-
ет познавательная потребность в новом неиз-
вестном способе или условии действия; б) не-
известное, которое должно быть раскрыто в
возникшей проблемной ситуации; в) возмож-
ности обучаемых в выполнении поставленно-
го задания, в анализе условий и открытии не-
известного.

Таким образом, проблемная ситуация – это
субъективное отношение обучающегося к ин-
формационной обстановке, выражающееся в
уверенности решения поставленной задачи.
В этой связи нельзя проблемную ситуацию с
психологической стороны охарактеризовать
только как просто ощущение трудности [4].
Ощущение трудности может быть безвыход-
ным, тогда пропадает всякий интерес к про-
блеме и поиску путей ее решения. Поэтому
проблемная ситуация как отношение субъек-
та к информационной обстановке предпола-
гает возможность видеть скрытые связи меж-
ду явлениями и вещами, устанавливать новые
функции объектов, находить непознанные ре-
ально существующие закономерности. Следо-
вательно, проблемная ситуация, созданная пе-
дагогом, – не просто сумма знаний, обстоя-

тельств, а совокупность систематизированных
положений, способных вызвать интеллекту-
альные побуждения. Без субъективной заин-
тересованности обучаемого не может быть
проблемной ситуации как активной познава-
тельной деятельности. Главное, чтобы обучае-
мый принял проблему, стал искать пути ее ре-
шения, чтобы проблема завладела им.

Системой профессионального образования
в МВД России накоплен богатый опыт исполь-
зования технологии проблемного обучения в
целостном педагогическом процессе вуза. При
этом в качестве отправных, исходных позиций
принимаются следующие положения.

1. Всякая проблемная ситуация и решение
обусловленных ею задач должна основывать-
ся на диалектической взаимосвязи вовлечен-
ных в нее компонентов. Грубейшей теорети-
ческой и дидактической ошибкой является
«конструирование» проблемы из лишенных
истинного взаимодействия, социальной обус-
ловленности элементов.

2. Метод проблемного обучения наиболее
продуктивен при таком построении проблем-
ной ситуации, когда соответствующие вопро-
сы решаются с помощью взаимосвязанных
форм учебно-воспитательного процесса и
средств его обеспечения.

3. Использование метода проблемного обу-
чения может быть успешным лишь при усло-
вии профессионально-педагогической подго-
товленности преподавателя, всестороннего
учета методологического уровня учебной дис-
циплины, ее места в системе профессиональ-
ного образования.

Неумение создать проблемность имеет мно-
го причин, главная – кроется в недостаточном
педагогическом мастерстве, приводящем к
сложности формулирования проблемы в зада-
чу для решения. На учебных занятиях нередко
ставятся нечеткие проблемы, не ограничива-
ются условия ее решения. Обучаемый на базе
имеющихся знаний не только не может ее ре-
шить, но и не видит перспективы ее решения.
Такая информационная обстановка не созда-
ет проблемной ситуации, поскольку курсант
остается сам по себе, а информационная сре-
да воспринимается как необходимое. Непо-
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сильная задача редко создает мотив для ее ре-
шения, чаще всего просто констатирует факт
незнания. Поэтому для осуществления про-
блемного обучения преподавателю надо само-
му уметь и учить прежде всего определять сте-
пень сложности задачи, т. е. сформулирован-
ной проблемы для ее решения [5]. Без этого
проблемный подход в обучении теряет свое
значение.

Таким образом, проблемная ситуация в
учебно-воспитательном процессе характеризу-
ется тремя сторонами: – психологической, со-
держательной, и функциональной, образующих
структуру проблемной ситуации [1].

Психологическая (мотивациоиная) сторона
проблемной ситуации характеризует отноше-
ние обучаемого к информационной среде, его
уверенность в решении сформулированной
проблемы.

В ситуации обучения существуют три груп-
пы мотивов. При традиционном обучении в
вузе МВД у обучаемых формируется две груп-
пы побуждающих мотивов:

а) непосредственно побуждающие мотивы,
возникающие у курсантов за счет педагогиче-
ского мастерства преподавателя, формируя
интерес к данной учебной дисциплине;

б) перспективно побуждающие мотивы,
возникающие как следствие внешнего поло-
жительного или отрицательного стимулирова-
ния, а познавательная деятельность является
средством достижения цели, находящейся вне
самой познавательной деятельности.

При активных формах обучения, в том чис-
ле проблемном обучении, возникает совер-
шенно новая группа мотивов – в) познаватель-
но-побуждающие мотивы бескорыстного по-
иска знания, истины. Интерес к обучению воз-
никает в связи с проблемой и развертывается
в процессе умственного труда, связанного с
поисками и нахождением решения проблем-
ной задачи или группы задач. На этой основе
возникает внутренняя заинтересованность.

Таким образом, познавательно-побуждаю-
щая мотивация появляется при применении
активных методов обучения и, возникнув, пре-
вращается в фактор активизации учебного
процесса и эффективности обучения. Позна-

вательная мотивация побуждает человека раз-
вивать свои склонности и возможности, ока-
зывает определяющее влияние на формирова-
ние личности и раскрытие ее творческого по-
тенциала. С появлением познавательно-по-
буждающих мотивов происходит перестройка
восприятия, памяти, мышления, переориента-
ция интересов, активизация способностей че-
ловека, создавая предпосылки успешного вы-
полнения той деятельности, к которой он ис-
пытывает интерес.

К сожалению, инерция традиционной пе-
дагогики в вузах МВД России очень велика и
ориентирует преимущественно на стимуля-
цию побуждающих мотивов и мотивацию до-
стижения: получить высокие баллы, успеш-
но сдать сессию и т. д. Поэтому выявление
психолого-педагогических характеристик,
способствующих появлению познавательной
мотивации с последующей ее трансформаци-
ей в мотивацию профессиональную, пред-
ставляет собой одно из стратегических на-
правлений развития педагогики высшей шко-
лы и инновационных технологий обучения в
вузах МВД России.

Сочетание познавательного интереса к
предмету и профессиональной мотивации ока-
зывает наибольшее влияние на эффективность
обучения. Педагог должен так организовать
педагогическое и межличностное общение, так
направить учебную деятельность курсантов,
чтобы мотивация достижения не препятство-
вала возникновению познавательной мотива-
ции и их корреляция порождала развитие по-
знавательно-побуждающих мотивов.

Формирование мотивов – одна из задач
проблемного обучения. Его успешность опре-
деляется логикой и содержанием деятельно-
сти обучаемых.

Содержательная сторона отражает инфор-
мационную сущность проблемной ситуации.
В этой связи последние могут быть построе-
ны, например, на противоречии между име-
ющимися знаниями у курсантов и необходи-
мыми для решения задачи, либо на принци-
пе избыточности информации, требующей
поискового сознательного отбора ее нужной
части, и т. д.

Активизация самосовершенствования курсантов вуза МВД России на основе создания проблемных ситуаций
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Важнейшей чертой содержательного аспек-
та проблемного обучения является отражение
объективных противоречий, закономерно воз-
никающих в процессе научного познания,
учебной или любой другой деятельности, ко-
торые и есть источник движения и развития в
любой сфере. В связи с этим проблемное обу-
чение можно назвать развивающим, так как
его цель – формирование знания, гипотез, их
разработки и решения.

Функциональная (динамическая) сторона
проблемной ситуации позволяет интерпре-
тировать ее как прием обучения, развиваю-
щий творческие способности обучаемого,
воспитывающий навыки самостоятельного
исследования. Занимающийся проблемным
обучением преподаватель должен знать
структуру и типологию проблемных ситуа-
ций, способы их разрешения, педагогиче-
ские приемы, определяющие тактику про-
блемного подхода.

Проблемная ситуация на основе анализа
преобразуется в проблемную задачу, которая
ставит вопросы: «Как разрешить это противо-
речие? Чем это объяснить?». Серия проблем-
ных вопросов трансформирует проблемную
задачу в модель поисков решения, где рассмат-
риваются различные пути, средства и методы
решения. Таким образом, проблемный метод
предполагает следующие шаги: проблемная
ситуация – проблемная задача – модель по-
исков решения – решение.

Для достижения цели активизации самосо-
вершенствования курсантов в учебно-воспи-

тательном процессе вуза МВД России препо-
даватель, занимающийся проблемным обуче-
нием, должен уметь планировать проблему,
управлять процессом поисков и подводить
обучаемых к ее разрешению. Это требует не
только знания теории проблемного обучения,
но и овладения технологией создания про-
блемных ситуаций, специфическими приема-
ми проблемного метода.

Обобщая изложенное необходимо отме-
тить, что успешность профессиональной под-
готовки в вузе МВД России, безусловно, зави-
сит от множества факторов, но в значительной
степени от способностей курсантов к самообу-
чению и самовоспитанию, от развитости у них
умений и навыков самообразования, направ-
ленности в профессиональной деятельности
на непрерывное самосовершенствование. Ис-
пользование в учебно-воспитательном про-
цессе метода проблемного обучения создает
необходимые предпосылки формирования и
развития у курсантов внутренней мотивации,
активной позиции в учении, творчества и ис-
следовательских навыков – необходимых про-
фессионально-личностных качеств сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В заключение необходимо отметить: созда-
ние проблемных ситуаций в учебно-воспита-
тельном процессе вуза МВД России с учетом
обозначенных ориентиров является мощным
средством активизации самосовершенствова-
ния обучаемых, выраженно способствует по-
вышению эффективности профессиональной
подготовки курсантов.
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Роль учебно-научной деятельности в формировании технического мышления будущих военных инженеров
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РОЛЬ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ

В статье анализируются проблемы организации учебно-научной деятельности курсантов.
Эффективно организованная учебно-научная деятельность обучаемых в системе военно-профес-
сионального образования создает возможности для формирования и развития технического мыш-
ления будущих военных инженеров-строителей. Техническое мышление – это новое интегра-
тивное качество личности, проявляющееся при взаимодействии личности с социокультурным и
профессиональным окружением.
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ROLE OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES IN FORMING
OF TECHNICAL THINKING AMONG FUTURE MILITARY ENGINEERS

The problems of military students’ educational and scientific activities are analysed in the paper.
The educational and scientific activities of military students studying within a military professional education
system make it possible to form and develop technical thinking of future military constructing engineers.
Technical thinking is a person’s new integrative quality, which shows itself in a person’s interaction with
the sociocultural and professional environment.

Key words: scientific activities, technical mind, military professional education, military constructing
engineer, creative tasks.

Научная деятельность обучаемых в систе-
ме военно-профессионального образования
создает содержательную среду для формиро-
вания и развития технического мышления бу-
дущих военных инженеров-строителей.

Техническое мышление – это прежде всего
новое интегративное качество личности, про-
являющееся при взаимодействии ее с социо-
культурным и профессиональным окружени-

ем. «Основная характеристика технического
мышления – его оперативность – формирует-
ся в тех видах деятельности, в которых требу-
ется умение переходить от знаковых систем
описания объекта (схемы, чертежи и так далее)
к его системному осмыслению (понять, как ра-
ботает такое устройство или модель) и матери-
ально-предметными характеристиками, без
чего нельзя что-то сделать реально» [6, с. 3–6].


