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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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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].
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Под техническим мышлением мы понима-
ем целостную преобразовательную деятель-
ность, которая базируется на познавательных
образованиях личности:

• современной инженерной картине
мира, т. е. суммарных знаниях о природе, об-
ществе и современных производственных
технологиях;

• умениях оперировать своими знаниями
и навыками с целью получения новых знаний;

• создании новых технологий, преобразо-
вании прежних;

• умениях анализировать и корректиро-
вать результаты своей личностной и производ-
ственной деятельности;

• умениях структурировать информацию
для организации совместной работы системы
человек – машина (искусственный интеллект);

• стремлении к самоизучению и самосо-
вершенствованию.

В процессе научной деятельности происхо-
дит понимание необходимости постоянного
самосовершенствования и самообразования.

Проблему – задачу, которую решают в про-
цессе научной деятельности, можно опреде-
лить как противоречивую ситуацию, проявля-
ющуюся в виде противоположных позиций в
объяснении каких-либо явлений или несовме-
стимости объективных потребностей и средств
для их удовлетворения. Для разрешения этой
ситуации недостаточно накопленных знаний,
существующих теорий. Требуется создание но-
вой теории, адекватно отражающей действи-
тельность и содержащей соответствующие
конструктивные методы.

Военно-профессиональное образование –
это педагогическая система, которая входит
подсистемой в социальную систему и состоит
из следующих элементов:

• подсистемы – кадетский корпус, ввуз,
последипломное образование;

• качественные подсистемы: производ-
ство – учебный процесс, педагог – учащиеся,
военная деятельность – учебный процесс.

Система военно-профессионального обра-
зования является многоуровневой и субъекты
обучения имеют различные возрастные и пси-
хологические особенности, которые обуслов-

ливают различия в организации научной дея-
тельности на каждом этапе. Военное образо-
вание, отличительной чертой которого явля-
ется большая степень алгоритмизации учеб-
ных действий, операций, специализаций учеб-
ного процесса – непростая система для орга-
низации любой творческой деятельности, в
том числе и учебно-научной.

Для организации учебно-научной деятель-
ности в системе военно-профессионального
образования преподавателям необходимо ре-
шить следующие задачи:

• формирование мотивации научной дея-
тельности обучаемых на каждом этапе обучения;

• создание условий для самореализации
технического творчества обучаемых;

• стимулирование и поощрение «научных»
открытий, развивающих навыки учебно-науч-
ной работы;

• выявление талантливых курсантов и
организация дальнейшей индивидуальной ра-
боты с ними;

• создание научных обществ, выходящих
за пределы одной дисциплины, кафедры, учеб-
ного заведения и популяризация их.

Большое значение в учебно-научной дея-
тельности играет личность преподавателя, ко-
торому предстоит решить перечисленные пси-
холого-педагогические задачи. Преподаватель
должен обладать профессиональной компе-
тентностью, в которую включены следующие
компоненты:

• профессионально-содержательный ком-
понент (наличие у преподавателей фундамен-
тальных знаний своего предмета);

• профессионально-деятельностный ком-
понент (деятельность преподавателя, апроби-
рованная как наиболее эффективная);

• научно-деятельный компонент (научная
деятельность преподавателей).

Для того чтобы преподаватель, обучая и раз-
вивая кадетов, курсантов, обучался и развивал-
ся сам, необходимо, чтобы система военно-
профессионального образования была откры-
той. Внешние изменения социальной систе-
мы, внутренние развивающие тенденции са-
мой системы образования стимулируют разви-
тие всей системы военно-профессионального
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образования. Существующая система военных
учебных заведений закрыта. Каждый образо-
вательный этап изолирован друг от друга, по-
этому формируются инерционные механизмы,
препятствующие направленному развитию
всей образовательной системы Министерства
обороны Российской федерации. Необходимо
создавать условия, возможности, преодолева-
ющие изолированность и отчужденность учеб-
ных заведений различного типа Министерства
обороны. Такой возможностью может быть
организация и проведение конференций с уча-
стием кадетов, курсантов различных курсов,
студентов «гражданских» вузов. Она позволит
создать условия для совместных действий в
научной работе обучаемых и преподавателей
системы военно-профессионального образо-
вания со студентами и преподавателями «граж-
данских» вузов.

Таким образом, на формирование личност-
ных и профессиональных характеристик обу-
чаемых (кадетов, курсантов, адъюнктов) ока-
зывают влияние личностные и профессио-
нальные характеристики обучающих (препо-
давателей, офицеров).

Научную деятельность в ввузе можно опре-
делить как учебно-научную деятельность, име-
ющую субъективный характер, так как решае-
мая в ходе деятельности научная проблема
субъективна, созданные теории лишь субъек-
тивно новы. Используя системный подход,
научную деятельность можно представить пе-
дагогической системой, адекватной образова-
тельной системе. Учебно-профессиональная и
учебно-научная деятельности – различные по
структуре. Различия прежде всего обусловле-
ны использованием разных методов и при-
емов. В учебно-профессиональной деятельно-
сти возможны стереотипы мышления, консер-
ватизм, чрезмерная специализация, использо-
вание стандартных методов, психологическая
инертность мышления.

Учебно-научная деятельность должна опи-
раться на гибкость мышления, отрицание сте-
реотипов, использование эвристических при-
емов и методов обучения. Для того чтобы обе
системы имели развивающие тенденции, не-
обходимо установление «энергетического рав-

новесия». «Энергетическое равновесие» опре-
деляется как использование определенных
подходов, методов, средств, не противореча-
щих друг другу. Для этого в процессе форму-
лировки учебных задач, заданий нужно избе-
жать влияния возможностей создания стерео-
типного мышления.

Таким образом, используемые методы обу-
чения должны соответствовать следующим
критериям:

• не должны быть инертными;
• содержать стереотипы;
• опираться на алгоритмы решений;
• не заменять традиционных методов кон-

троля и оценивания знаний обучаемых ис-
пользованием различных видов тестирования.

Все перечисленное выше не способствует
развитию учебно-научной деятельности, а сле-
довательно, формированию технического
мышления будущих военных инженеров-стро-
ителей.

В процессе учебно-научной деятельности
обучаемые решают задачи, которые можно
определить как творческие и проводят учебные
эксперименты. Творческая задача – некая си-
туация, разрешение которой требует не оче-
видных решений, а в процессе решения появ-
ляется относительно новое. Творческие зада-
чи по типу решения можно разделить следую-
щим образом:

• изобретательские задачи, в результате
решения которых создается новый объект;

• конструкторские задачи, решение кото-
рых заключается в поиске компромисса меж-
ду характеристиками системы;

• рационализаторские задачи, в результа-
те решения которых происходят преобразова-
ния уже имеющегося объекта, улучшаются тех-
нические характеристики.

Творческие задачи изобретательского типа
можно разделить по степени новизны следу-
ющим образом [1; 2; 3; 4]:

1. Задачи первого уровня представляют со-
бой изобретения, незначительно меняющие
объект. Решение таких задач лежит в области
одной специальности. Поэтому задачу может
решить практически каждый специалист, об-
ладающий данными знания.

Роль учебно-научной деятельности в формировании технического мышления будущих военных инженеров
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2. Задачи второго уровня представляют со-
бой мелкие изобретения, полученные спосо-
бами, известными в данной области. При этом
частично меняется один элемент технической
системы.

3. Задачи третьего уровня – средние изоб-
ретения, в которых противоречие и способ его
преодоления лежат в пределах одной науки.
В результате преобразований в системе полно-
стью меняется только один элемент.

4. Четвертый уровень – крупные изобрете-
ния. Это новая техническая система. Для ее
создания специалисты опираются на интегра-
цию наук.

5. Пятый уровень – выдающиеся изобрете-
ния. Они образуют принципиально новую си-
стему, в результате создания которой, образу-
ется новая отрасль техники, производства.
Примерами таких изобретений могут служить
радио, лазер, телефон, вооружение.

В учебно-научной деятельности на втором
этапе обучения в системе военно-профессио-
нального образования можно использовать
субъективные задачи первого и второго уров-
ня. Решение творческих задач высокого уров-
ня объективного характера можно использо-
вать на завершающем этапе (адъюнктуре и
докторантуре).

Важным фактором, определяющим воз-
можность решения творческих заданий и за-
дач различного уровня, является техническое
мышление, которое проявляется в процессе их
решения.

Процесс решения творческих задач заклю-
чается в выявлении противоречий:

• между техническими и оптимальными
характеристиками объекта;

• внешними и внутренними факторами,
влияющими на функционирование объекта;

• выявление роли объекта в системе боль-
шего уровня.

Творческий процесс (решение творческих
задач) по определению А. В. Долматова, про-
ходит несколько следующих этапов [5, с. 95]:

Этап первый – осознание, постановка, фор-
мулировка проблемы задачи.

Этап второй – нахождение принципа ре-
шения проблемы, задачи.

Этап третий – обоснование найденного
принципа, его теоретическая, конструктор-
ская и технологическая разработка; конкрети-
зация и доказательство гипотезы; конструк-
торская разработка идеи, доведение до опре-
деленного технического решения. К этому эта-
пу часто относят разработку плана экспери-
ментальной проверки гипотезы, документа-
цию для создания опытного образца, практи-
ческую реализацию изобретения.

Этап четвертый – практическая проверка
гипотезы, реализация изобретения, создание
и испытание опытного образца, разработка
соответствующей технологии.

При сопоставлении процесса решения
творческих задач с процессом технического
мышления можно выделить точки пересече-
ния процессов:

• оперировать своими знаниями с целью
получения новых знаний;

• создание новых технологий, преобразо-
вание прежних;

• умениях анализировать и корректиро-
вать результаты своей личностной и производ-
ственной деятельности;

• умениях структурировать информацию
для организации совместной работы системы
человек – машина (искусственный интеллект);

• стремление к самоизучению и самосо-
вершенствованию.

Техническое мышление позволяет в процес-
се решения творческой задачи синтезировать
субъективно новые и прежние закономерно-
сти с целью преодоления противоречий, сфор-
мулированных в условиях творческих задач.

Таким образом, решение научных и учебно-
научных проблем основывается на техниче-
ском мышлении. Процесс решения данных
проблем формирует и развивает техническое
мышление обучаемых. Эффективно организо-
ванная учебно-научная деятельность в системе
военно-профессионального образования явля-
ется важным стимулирующим элементом раз-
вития и формирования технического мышле-
ния у будущих военных инженеров-строителей.

Связующим звеном в учебно-профессио-
нальной и в учебно-научной деятельностях яв-
ляется профессиональное общение – показа-
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тель уровня развития технического мышления.
Современные информационные технологии
проникли во все сферы общественной и лич-
ной жизни человека. В настоящее время люди
утратили возможность, а самое главное, и же-
лание лично общаться друг с другом. Отсутствие
личного общения порождает дефицит профес-
сионального общения. Электронные письма,
сообщения, форумы не могут заменить диалог,
дискуссию, конференцию на профессиональ-
ные темы. Только лишь запас профессиональ-
ных знаний не всегда достаточен, необходимо
общаться в коллективе, с подчиненными. Про-
фессиональное общение – это умение выска-
зывать и доказывать свое мнение по данному
вопросу, публично выступать перед аудитори-
ей. Все эти умения можно формировать и раз-
вивать в процессе обучения в кадетском корпу-
се, в вузе. Дефицит профессионального обще-
ния характерен для настоящих и будущих спе-
циалистов любой отрасли. Еще обучаясь в вву-
зе, будущий специалист-курсант имеет возмож-
ность участвовать в профессиональном обще-
нии. Беседа учителя и ученика, преподавателя
и курсанта – реальная форма профессионально-
го общения. Преподаватель, обладающий зна-
ниями, личным и производственным опытом,
может объяснить, научить, поделиться опытом.
Случайные беседы не принесут должного эф-
фекта. В рамках учебно-научной деятельности
существуют возможности создания условий для
формирования профессионального общения
будущих военных инженеров-строителей, кото-
рые могут быть как в учебном, так и не учебном
режиме: встречи, конкурсы, смотры, тематиче-
ские недели, конференции. Встречи препода-
вателей и курсантов, должны быть организова-
ны и посвящены определенной цели: выполне-
ние творческого задания, отчета о проделанной
работе, подготовка к выступлению.

Перечисленные различные формы органи-
зации совместной учебно-научной деятельно-
сти преподавателей и обучаемых курсантов и
кадетов, создают возможность формировать и
развивать профессиональное общение, навы-
ки учебно-научной работы, а самое важное –
техническое мышление будущих военных ин-
женеров-строителей.

Военно-научные общества курсантов, со-
вместная рационализаторская и изобрета-
тельская работа курсантов и преподавателей –
такая форма работы эффективна на старших
курсах и во время обучения в адъюнктуре.
В научных обществах курсанты под руковод-
ством преподавателей выполняют самостоя-
тельные эксперименты, которые в послед-
ствии формируются как курсовые, диплом-
ные работы, научные рефераты. Для такого
рода деятельности они обладают мотивацией,
необходимыми знаниями, навыками, способ-
ностями. Поэтому учебно-научную деятель-
ность курсантов выпускных курсов неслож-
но организовать.

Очень сложно и важно организовать учеб-
но-научную деятельность на первом этапе обу-
чения (кадетском корпусе) и на младших кур-
сах второго этапа обучения в ввузе. Педагоги-
ческая технология организации учебно-науч-
ной деятельности кадетов и курсантов млад-
ших курсов отличается от методов и средств
работы с курсантами старших курсов. Разли-
чаются выполненные работы, задания по уров-
ню сложности и степени новизны.

Работы курсантов младших курсов (докла-
ды, экспериментальные установки) обладают
в основном реферативным характером, изоб-
ретательство и рационализаторство субъектив-
но. Однако даже такая форма учебно-научной
работы окажет положительное влияние на ре-
шение комплекса проблем, возникающих в
процессе обучения.

Прежде всего, это нужно для того, чтобы
повысить ценность общеобразовательных дис-
циплин – естественнонаучного цикла, пока-
зать роль и место данных дисциплин в буду-
щей профессии. В настоящее время в системе
военного образования существуют противоре-
чия, которые заключаются в следующем:

1. Курсанты младших курсов не видят не-
обходимости в знаниях данного предмета: фи-
зики, математики, химии. Вследствие этого не
тратят время на их изучение.

2. Преподаватель оказывается беспомощ-
ным в демонстрации профессиональной необ-
ходимости предмета, не имеет таких возмож-
ностей и условий.

Роль учебно-научной деятельности в формировании технического мышления будущих военных инженеров
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Оптимальная организация учебно-научной
деятельности на первом этапе, на младших
курсах обучения позволит решить обозначен-
ные проблемы.

Участвуя в учебно-научной деятельности,
обучаемые под руководством преподавателя,
моделируют возможные варианты будущей
профессиональной карьеры – исследователь,
инженер, техник. Каждый образовательный
этап, возрастной период соответствует своей
учебно-научной модели поведения. При орга-
низации данной деятельности необходимо,
чтобы обучаемые в течение всего периода обу-
чения моделировали разные варианты своей
будущей профессиональной деятельности и
развивались в ней. Это возможно при условии
организации совместной учебно-научной ра-
боты курсантов младших и старших курсов, где
бы происходило распределение ролей и фор-
мировалась бы своя модель поведения. В боль-
шинстве случаев совместно выполняют иссле-
дования курсанты одного курса. Необходимо,
чтобы курсанты младших курсов помогали в
работе выпускникам, а выпускники на своих
примерах учили самостоятельно работать с
научной литературой, готовить научные отче-
ты, выступления.

Проведение научных конференций курсан-
тов – удачная форма привлечения кадетов и
курсантов к учебно-научной работе, позволя-
ющей объединить познавательные и учебные
интересы обучаемых. В настоящее время про-
ведению конференций с участием курсантов
младших курсов не уделяется достаточного
внимания, не охвачены творческой деятельно-
стью учащиеся кадетских корпусов. Организа-
ция совместных конференций курсантов, ка-
детов, студентов гражданских вузов позволит
подвести итоги учебно-научной деятельности
обучаемых и создаст условия для профессио-
нального общения разного уровня (кадетов,
курсантов, студентов, преподавателей). Им
предшествует большая подготовительная рабо-
та. Проведение конференций не является

единственной целью учебно-научной деятель-
ности. Это логически завершает очередной
этап учебно-научной деятельности. Результа-
ты конференции – показатель достижений
курсантов и преподавателей.

Таким образом, эффективно организован-
ная учебно-научная деятельность обучаемых в
системе военно-профессионального образова-
ния, создает условия преемственности и воз-
можности для формирования и развития тех-
нического мышления и целого комплекса про-
фессиональных качеств будущих военных ин-
женеров-строителей.

В заключение отметим, что учебно-научная
деятельность является немаловажным элемен-
том системы военно-профессионального об-
разования. Она создает необходимые условия
преемственности формирования и развития
технического мышления будущих военных
инженеров-строителей, моделирует самообра-
зовательную деятельность, формирует стиль
профессионального общения.

Кроме того, она решает ряд учебных, пси-
холого-педагогических проблем, которые воз-
никают у курсантов в начальный период обу-
чения. Поэтому важно и нужно задействовать
обучаемых кадетов, курсантов на ранних эта-
пах обучения в системе военно-профессио-
нального образования. Для того чтобы данный
вид деятельности обучаемых создавал условия
преемственности для формирования и разви-
тия комплекса перечисленных профессио-
нально значимых качеств, необходимо специ-
ально ее организовать. Причем методы и сред-
ства – педагогическая технология реализации
учебно-научной деятельности должна быть
адекватной психолого-возрастным особенно-
стям обучаемых. Роль участников данной дея-
тельности может моделировать работу учено-
го-экспериментатора, инженера-исследовате-
ля или просто ассистента-помощника.

Таким образом, учебно-научная деятель-
ность в любом случае принесет необходимый
и прогнозируемый эффект.

ПЕДАГОГИКА
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«Лабиринт света и рай сердца» Я. А. Коменского и современная педагогика
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«ЛАБИРИНТ СВЕТА И РАЙ СЕРДЦА» Я. А. КОМЕНСКОГО
И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

В статье обоснована актуальность сочинения «Лабиринт света и рай сердца» (1623), кото-
рому принадлежит особое место в педагогическом наследии Я. А. Коменского (1592–1670). Ав-
тор акцентирует внимание на социокультурных предпосылках педагогики Нового времени в их
связи с современной ситуацией, а также с проблемой возвращения к истокам и традициям евро-
пейской педагогики. Проанализированы концептуальные и содержательные аспекты сочинения
«Лабиринт света и рай сердца», определяющие его актуальность для современной педагогики.

Ключевые слова: наследие Я. А. Коменского, «Лабиринт света и рай сердца», педагогика Но-
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“LABYRINTH OF THE WORLD AND PARADISE OF THE HEART”
OF J. A. COMENIUS AND MODERN PEDAGOGICS

The paper proves the topicality of the work “Labyrinth of the World and Paradise of the Heart” (1623),
which holds a special position in the pedagogical heritage of J. A. Comenius (1592–1670). The author
of the paper draws attention to the sociocultural preconditions for pedagogics of the early modern period
in their connection with the contemporary situation and the problem of reversion to the origins and traditions
of European pedagogics. The author also analyses the conceptual and substantial aspects of the “Labyrinth
of the World and Paradise of the Heart” determining its relevance for modern pedagogics.

Key words: heritage of J. A. Comenius, “Labyrinth of the World and Paradise of the Heart”, pedagogics
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Актуальность изучения наследия Я. А. Ко-
менского (1592–1670) обусловлена прежде
всего тем, что в его эпоху просматривается на-
чало и развитие процессов, которые прояви-
лись в наше время [13]. Сходство эпох обус-

ловило сходство проблем, нашедших отраже-
ние в педагогике. Сформированная в преддве-
рии Нового времени, в эпоху становления
глобального сознания, она отразила необхо-
димость воспитания нового человека, соот-


